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Важнейшим фактором формирования но-

вого мышления личности, её отношения 

к жизни общества, к природе, к другим лю-

дям и культурам явилась смена приорите-

тов в образовательной политике на евро-

пейском и национальном уровнях; переход 

права на первенство экономических цен-

ностей к культурологическим ценностям; 

признание того, что будущее развитие че-

ловечества не ограничивается только эко-

номическим ростом, конкурентной борьбой 

на рынке труда, а в большей мере опреде-

ляется уровнем культуры, интеллектуаль-

ным развитием человека, его творческим 

потенциалом и духовным содержанием.

Происходящие в современной экономичес-

кой, социальной и культурной жизни ФРГ 

изменения находят своё прямое и непос-

редственное отражение в содержании об-

щего образования, 

при определении 

его конкретных це-

лей и задач. Не сни-

жая значения фун-

даментальных зна-

ний, требуемых для 

развития новых тех-

нологий, ЭВМ, ин-

форматики и эконо-

мики, а также роли 

формирования эко-

номического, технического, творческого 

мышления и деловых качеств личности, 

современное общество отдаёт предпочте-

ние гуманистическим ценностям. В области 

просвещения более востребованными ока-

зываются «достижения высокой квалифи-

кации (компетентности) в духе понимания 

Гумбольдтом образования как идеи само-

развития, связанной с приобщением к куль-

туре и ответственной сопричастности к 

культуре. Использование в национальных 

интересах имеющихся в распоряжении ин-

дивида гуманистически ориентированных 

ресурсов как вклада в дело сотрудничест-

ва, демократии и гуманизации социальных 

отношений»1.

«Очевидный факт, что любое обнаружение 

социальной динамики начинается именно 

как сдвиг внутри культуры, как результат 

новых ценностных ориентаций, как итог 

разносторонних, социокультурных законо-

мерностей»2.

В научной литературе «культура», как фи-

лософское понятие и область познания, оп-

ределяется как «совокупность материаль-

ных и духовных ценностей, созданных и со-

здаваемых человечеством в процессе об-

щественно-исторической практики и 

характеризующих исторически достигну-

тую ступень в развитии общества»3.
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1 Demmer M. Bildungsbericht und nationale  

Bildungsstrategie //Die Deutsche Schule- 

2006, N4.

2 Гуревич П.С. Культурология. Учеб.пос. 

М.: Знание, 1996. С. 4.

3 Культура. Новейший психолого-педаго-

гический словарь / Под ред. Астахова. 

Минск: Современная школа, 2010. С. 229; 

Словарь философских терминов / Под 

ред. Кузнецова В.Г. М., ИНФРА-М. 2010. 

С. 274.
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Культурология как теория или учение 

о культуре в настоящее время нашла своё 

более широкое развитие и применение 

в области образования. Появился новый 

раздел культурологии — «культурология 

образования» как способ освоения целост-

ного учения о культуре или формирование 

образа культуры как системы личностных, 

этнических, национальных, общечелове-

ческих ценностей и культуры личности, где 

общим источником содержания является 

культурный опыт человечества4.

Расширение пространства, традиционно 

принадлежавшего культуре как предмету 

познания в системе образования, про-

изошло за счёт культурологии как объекта 

теоретических исследований культуры, что 

обусловлено глобальными изменениями 

в мире, обретением и освоением большого 

культурного опыта, накопленного совре-

менной цивилизацией. Речь идёт об опы-

те, полученном человечеством, живущим 

в условиях больших перемен в различных 

сферах социальной и культурной жизни 

и значительно более тесного взаимодейс-

твия, сотрудничества и общения предста-

вителей различных народов, этносов 

и культур.

В немецкой теоретической педагогической 

литературе «культура» («культурология») 

как предмет изучения в системе образова-

ния также рассматривается более широко, 

а роль проводника (транслятора) культуры 

выполняет так называемая «культурация» 

(Enkulturation), то есть процесс введения ин-

дивида в мир культуры для изучения и ов-

ладения его содержанием и системой цен-

ностей. Этот термин вошёл в научный обо-

рот благодаря исследованиям германских 

учёных (Вурцбахер Г., Лох В., Фенд Г.), ко-

торые обозначили чёткие границы между 

понятиями «социализация», «персонализа-

ция», «культурация», позаимствованными 

из американского лексикона. Под терми-

ном «культурация» имелся в виду основной 

(«базовый») процесс освоения культуры 

в системе образования5. Получивший как 

и термин культурация широкое распростра-

нение термин «социализация» является со-

ставной частью процесса культурации, 

трактуется как «процесс формирования об-

раза поведения и вхождения индивидуума 

в общество или группу лиц в ходе изучения 

ими норм, ценностей, системы символов, 

принятых какой-либо группой или обще-

ством в целом»6.

Одной из дискуссионных тем в процессе ра-

боты над содержанием общего образования 

была тема политического (гражданского) 

образования как составной части полити-

ческой культуры личности, точнее, поисков 

ответа на вопрос: быть ли школе политичес-

ки нейтральным или политически компетен-

тным социальным институтом? В отличие 

от специалистов, сторонников политической 

изоляции школы, характерной для ФРГ 

60–70-х гг. ХХ века, в последующие годы их 

оппоненты выступали за открытую полити-

зацию общего образования, в пользу кото-

рой одним из аргументов выдвигался тезис: 

«традиция «аполитичного» образования об-

легчила Гитлеру возможность привести не-

мцев к западне иррационализма»7.

Не менее значимой в содержании общего 

образования стала экологическая пробле-

матика. Потребность в освоении экологи-

ческой культурой была вызвана переходом 

к новой государственной экологической по-

литике ФРГ, направленной на «формирова-

ние экологического сознания, готовности 

к ответственному отношению к окружаю-

щей среде, воспитанию экологически осоз-

нанного поведения»8. Данное положение 

закрепляется в школьных законах разных 

федеральных земель (по решению Конфе-

ренции (Совета) министров культуры зе-

мель (КМК), координационного органа 

16 регионов страны. Кроме того, оно вво-

дится в Конституцию ФРГ дополнительной 

статьёй, по которой охрана биосферы воз-

водится в ранг государственной политики. 

В статье говорится: «Государство оберега-

ет естественные основы жизни, в том числе 

в силу ответственности перед будущими 

4 Токарев С.Н. Культурологическое образование в системе непрерывно-

го образования.  СПб.: РГПУ (Российский Государственный Педагогичес-

кий Университет им. А.И. Герцена), 2005.

5 Kron  F. W. Grundwissen Paedagogik. Ernst Renhardt – Verlag Munchen, 

Basel, 1996. P. 47.

6 Fend H. Gesellschaftliche Bedeutungen schulischer Sozialisation. Weinheim-

Basel, 1977. P. 18.

7 Die Allgemeinbildung ist tot. Es lebe die Allgemeinbildung // Neue Sammlung.   

Stuttgard. 1985. № 2. P. 121. 

8 Beschluss des Kultusministerkonferenz vom 17,10.1980 // Zur Information - 

Essen. 1981. № 9. P. 30.
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поколениями». Значимость решения КМК 

усиливается созданием федерального ми-

нистерства по вопросам окружающей сре-

ды и специальных министерств по экологии 

в различных землях9.

Нарастающая опасность пагубного влияния 

средств массовой информации на форми-

рование личности школьника становится 

важным аргументом для рассмотрения 

и включения информационной культуры 

в содержание школьного образования в ка-

честве составной части процесса культура-

ции. Об усиливающемся значении СМИ 

в повседневной жизни говорится, в част-

ности, в нормативном документе «Перспек-

тивы общественного развития», изданном 

правительством земли Баден-Вюртемберг. 

В нём записано: «Возрастающие возмож-

ности доступа к получению информации 

требуют от получающих её определённых 

способностей для грамотной формулиров-

ки вопросов, знания нужных источников, 

умения разумно отбирать и обобщать отде-

льные факты, развивать навыки пользова-

ния компьютером и электроникой в непре-

рывно возрастающем потоке информации. 

При получении общего образования необ-

ходимо повысить требования к развитию 

способностей логически мыслить, к овла-

дению фундаментальными знаниями, к раз-

витию навыков и умений решать проблемы 

в нестандартных ситуациях»10.

Все последующие годы информационная 

культура как область культуры, призванная 

стимулировать развитие способностей 

и умений индивида получать, оценивать 

и использовать информацию, всё более рас-

ширяла своё влияние наряду с ростом объё-

ма информации, как фактора социального 

развития и формирования информационно-

го общества. Свой вклад в развитие инфор-

мационной культуры внесли международные 

организации ЮНЕСКО и ИФЛА. В 2006 году, 

например, появляет-

ся «Руководство по 

информационной 

грамотности для об-

разования на протя-

жении всей жизни», 

п о д г о т о в л е н н о е 

Постоянным комите-

том и Секцией по 

информационной 

грамотности ИФЛА.

Свой вклад в развитие содержания общего 

образования внесли новые образователь-

ные стандарты (2006 гг.), в которых:

• определялись новые цели обучения, на-

правленные на деятельностный подход 

к процессу познания;

• обосновывалась необходимость активи-

зации потенциальных возможностей уча-

щихся и выбора путей содействия их само-

стоятельности и ответственности за учёбу;

• на передний план выдвигались задачи 

активизации мыслительной и интеллекту-

альной деятельности вместо заучивания 

и воспроизводства знаний в основном 

за счёт интенсивной работы памяти;

• приоритетным объявлялся компетентнос-

тный принцип обучения11.

Как указанные выше требования к содер-

жанию немецкого общего образования реа-

лизуются на практике?

Содержание современного общего образо-

вания, представленное в учебных планах, 

программах и учебниках по различным пред-

метам и на различных ступенях обучения, 

традиционно включает большой объём зна-

ний (компетенций) из области гуманитарных, 

общественных, точных, естественных и при-

кладных наук. Особого внимания заслужива-

ет культурологический компонент содержа-

ния образования, его гуманистическая со-

ставляющая и роль в формировании личнос-

ти, ориентированной на идеалы гуманизма.

Основным принципом системы немецкого 

школьного образования является её пре-

емственность в вертикальном и интеграция 

в горизонтальном измерении. Этот принцип 

особенно заметно проявляется на «элемен-

тарной» (дошкольное звено) и следующей 

за нею (начальная школа) ступенях. Пре-

емственность между ними — это, прежде 

всего, сходство задач, близость содержа-

ния образования и методов учебно-воспи-

тательной работы.

Дошкольное звено ориентировано в своей 

образовательной деятельности главным 

образом на подготовку детей 3–6 лет к шко-

ле и преодоление трудностей в учёбе в на-

чальной школе, в которую они поступают 

с шестилетнего возраста.

Начальная школа соотносит цели обучения 

на дошкольной ступени к своим задачам 

 
9 Grundgesetz. Verfassungsreform. G. Men-

schenrechtkonvention. Novelle, 1998;  

Munchen, 1998.

10 Landesregierung Baden-Wurtemberg.

Stuttgart, 1983. P. 190.

11 Zur Entwicklung nationaler Bildungsstan-

darts in Deutschland 2006. . Bildungsminis-

terium fur Bildung und Forschung-Berlin, 

2006.
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в следующей формулировке: «ввести 

ребёнка из сферы игры в учебную обста-

новку; приобщить его к учебной деятель-

ности и способствовать естественному рос-

ту ребёнка с помощью развития детских 

физических, интеллектуальных, эстетичес-

ких и духовных сил; вооружить необходи-

мыми знаниями и навыками, на которые 

ребёнок мог бы опереться на последующей 

ступени обучения»12.

Тенденцией развития современного обра-

зования дошкольников в воспитательных 

учреждениях и подготовительных к школе 

группах стало привлечение в них детей бо-

лее раннего возраста по принципу: «чем 

продолжительнее и качественнее первона-

чальное образование, тем больше вероят-

ности повышения образовательного уровня 

ребёнка по мере его взросления». Динами-

ка роста числа детей до трёх лет, посещав-

ших, например, в 2013 году дошкольные 

учреждения, составила 29,3%, а в ряде зе-

мель их число возросло до 57,7%13.

В основе содержания дошкольного обуче-

ния лежат два главных компонента: практи-

ко-ориентированный (учебно-технологичес-

кий) и информационно-познавательный 

(культурологический), объединённые в так 

называемые «базовые компетенции». Ба-

зовые компетенции представляют собой 

обобщённый информационный материал 

или набор того, что должен знать, уметь, 

в чём ориентироваться и разбираться ребё-

нок при поступлении в школу.

Учебный компонент (развитие навыков чте-

ния, письма, счета) сопровождается и до-

полняется соответствующими компетенция-

ми, необходимыми потенциальному перво-

класснику. Речь идёт о развитии умения 

контактировать с окружающими, о стимули-

ровании интереса к занятиям и желания учить-

ся, о проявлении самостоятельности и др.

Культурологический аспект содержания об-

разования, входящий составной частью 

в базовые компетенции, представлен раз-

личными информационно-познавательны-

ми темами, близкими к жизни и окружаю-

щей ребёнка действительности, например, 

«Семья», «Человек»: «Тело», «Болезнь», 

«Смерть» или «Правила дорожного движе-

ния», «Обращение с телефоном, телевизо-

ром, компьютером» и т.д.

Введение в систему немецкого образова-

ния новых стандартов на дошкольной сту-

пени в 2006 году ограничилось определени-

ем целевых установок к работе детских уч-

реждений, в отличие от начальной школы, 

где принятые стандарты основное внима-

ние направили на учебную, познавательную 

и практическую деятельность, на развитие 

деловых и личных качеств учащихся, а так-

же на психологическую и социальную под-

готовку детей к дальнейшему обучению14.

Что касается конкретного содержания об-

разования и его отражения в учебных пла-

нах школ, то в состав обязательных пред-

метов начальной школы входят: родной 

и иностранный язык, религия, «практичес-

кие знания об окружающем мире», «окру-

жающий мир» или «природоведение», то 

есть комплекс интегрированных предметов, 

которые закладывают основы гуманитар-

ных знаний из области истории, географии, 

других социальных дисциплин. Свой вклад 

в художественное (эстетическое), трудовое 

и физическое воспитание вносят такие 

предметы, как музыка, искусство, рукоде-

лие, спорт (табл. 1).

С первых классов начальной школы в со-

держание образования закладываются ос-

новы культурологических знаний. В соот-

ветствии с возрастными особенностями де-

ти знакомятся с национальными ценностями, 

воспитываются в духе любви и уважения 

к немецкому народу, его языку, культуре, 

отечественной истории, к родной природе, 

великим именам и национальным героям. 

Эти знания они получают на уроках родного 

языка, родиноведения, природоведения, му-

зыки и искусства, на которые возложена ос-

новная нагрузка в патриотическом и нравс-

твенном гуманистически направленном вос-

питании учащихся. Свой весомый вклад 

вносит и обязательный предмет «религия».

Начало формирова-

ния нравственных и 

религиозных взгля-

дов относится к бо-

лее ранним годам 

ребёнка ещё в се-

мье, эта традиция 

имеет глубокие кор-

ни в Германии. Уже 

духовно (в основ-

ном религиозно, 

12 Fuhr Ch. Schulen und Hochschulen in der 

BRD. Bonn, 1988. P. 78.

13 Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik 

Deutschland, 2013. Statistisches Bundesa-

mt- Weinheim, 2013. P. 75.

14 Zur Entwicklung nationaler Bildungsstan-

darts in Deutschland 2006. Bildungsministe-

rium fur Bildung und Forschung. Berlin, 

2006.
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редко атеистически) ориентированными 

приходят дети в школу, где на уроках пред-

мета «религия» центральное место отведе-

но системе христианских ценностей, бе-

режному отношению к национальным тра-

дициям, вопросам морали, развитию миро-

любивых качеств личности и отношений 

между людьми.

Основное внимание в учебных программах 

и учебниках обращено на материал, фор-

мирующий нравственный облик подростка, 

на роль общечеловеческих ценностей наря-

ду с национальными, а также на развитие 

таких качеств личности, как толерантность, 

терпимость и гуманное отношение к детям 

иных культур, этносов, религий, к сверстни-

кам, имеющим нарушения физического 

здоровья.

Уже в начальной школе в содержании обра-

зования присутствует такая серьёзная тема, 

как экология с её задачей экологического 

образования и воспитания и использовани-

ем знаний таких предметов, как «родинове-

дение», «естествознание», «краеведение» 

и личного опыта детей, приобретаемого ими 

в общении с природой, при выполнении по-

сильной практичес-

кой работы дома 

и в школе (уход за 

цветами, пришколь-

ной площадкой, до-

машними животны-

ми, птицами или рыбками школьного зоо-

парка и т.д.).

С этих «малых дел» начинается знакомство 

с более широкой экологической темой, про-

должающейся на 1 и 2 ступенях среднего 

образования (V–ХIII классы), где экология 

изучается комплексно, начиная от задач 

по защите природы, её охраны и возрожде-

ния, до экологии человека, общества и госу-

дарства с использованием материалов уже 

всех предметов — гуманитарных, естествен-

нонаучных, прикладных. Серьёзность поста-

новки экологического образования обуслов-

лена исключительной важностью поставлен-

ной цели: «добиться осознания учащимися 

значимости проблем окружающей среды, 

формирования готовности к ответственному 

обращению с нею, выработке поведения 

с учётом потребностей окружающего мира 

и после завершения учёбы в школе», как это 

записано в Основном законе16.

Особое место в содержании общего обра-

зования на протяжении всех лет обучения 

учащихся занимает его художественно-эс-

тетическая составляющая, представленная 

такими предметами, как «искусство», «му-

зыка», «изобразительное искусство», «ху-

дожественное воспитание». Эти предметы 

«как особая грань образования» включают-

ся в число ведущих школьных предметов, 

вносящих свой непосредственный вклад 

в непрерывное культурологическое образо-

15 Doebert H. Curricula in der Schule. 

Frankfurt-Main, 1995. P. 157.

16 Grundgesetz. Verfassungsreform. G. 

Menschenrechtkonvention. Novelle, 1998; 

Munchen, 1998. P. 30.

Таблица 1
Учебный план начальной школы земли Бранденбург15

Предметы

Количество учебных часов
в неделю в классах

1 П Ш 1У У У1

Немецкий язык 7 8 5 5 4(5) 4(5)

Природоведение 7 8 3 4 – –

Математика 4 4 4 4 4 –

Музыка 3 2 2 2 2 2

Искусство 3 2 2 2 2 2

Спорт 3 3 3 – 3(2) 3(2)

1-й иностранный язык – – – – 5(4) 5)4)

Еестествознание: биология, физика, техника – – – – 4 4

Обществоведение: политическое образование, 
история, география

– – – – 3 3

Стимулирующие занятия 2 2 1–2 1–2 – –

Всего часов 19 21 22–23 23–24 28 28
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вание в широком его понимании с задачей 

усиления их значимости в процессе обуче-

ния». Впервые такое место и роль опреде-

лены данным предметам на всех ступенях 

системы образования в уже упомянутом ни-

же документе федерального значения, то 

есть в «Докладе об образовании в Герма-

нии» за 2012 год в разделе «Культурное 

музыкально-эстетическое образование 

в течение всей жизни», выделенном в чис-

ло главных положений документа17.

С первых лет школьной жизни подготовка 

учащихся к участию во «взрослой» (обще-

ственной) жизни начинается с чётких уста-

новок по отношению к учёбе, основному ви-

ду их труда, как нравственной категории, 

концентрирующей в себе все общечелове-

ческие ценности и являющейся их индикато-

ром. Усилия, прикладываемые к учёбе, ве-

дущие к формированию чувства личной 

ответственности за себя, своё поведение, 

жизненные планы, за развитие обдуман-

ных мотиваций, нуждались в серьёзной ме-

тодической поддержке.

В помощь школе в конце 90-х гг. была раз-

работана концепция «Новая культура обуче-

ния», представляющая собой аналог школь-

ного (учебного) кодекса. Он формулирует 

определённые требования и обосновывает 

необходимость проявления ответственного 

отношения каждого учащегося к учёбе и её 

результатам, оцениваемой с позиций вы-

полнения им своего общественного долга. 

Новая культура обучения призывает научить 

учащихся учиться, создать условия для про-

явления ими большей самостоятельности 

в работе, помочь осознанно воспринимать 

и понимать значение учёбы как нелёгкого, 

напряжённого труда, а также смысла и зна-

чения сочетания слов «трудовая мораль», 

«профессиональная этика», научить ува-

жать любой вид трудовой деятельности 

и людей, ею занимающихся.

Все обозначенные выше направления и ас-

пекты в содержании общего культурологи-

ческого образования в начальной школе 

находят своё продолжение в школах 

1-й ступени среднего образования (глав-

ные, реальные школы и гимназии) и в шко-

лах 2-й ступени (старшие классы гимназий, 

колледжи, общие школы), где учебный ма-

териал значительно дополняется, расши-

ряется и усложняется за счёт появления 

новых направлений в учебно-воспитатель-

ной работе, введения в учебные планы но-

вых предметов или новых разделов в тради-

ционные предметы в соответствии со стоя-

щими перед школами целями образования.

Входящие в 1-ю и 2-ю ступени среднего об-

разования общеобразовательные школы , 

хотя и отличаются большим разнообрази-

ем, вариативностью, профилированностью, 

все они включают в своё содержание обра-

зования культурологический, гуманисти-

чески ориентированный компонент, пред-

ставленный в значительной мере аналогич-

ными предметами, изучаемыми учащимися 

всех типов школ, правда различных по объё-

му, уровню знаний, теоретической глубине 

учебного материала, особенно заметных при 

анализе школьных учебников (табл. 2, 3).

17 Bildungsbericht. Darstellung der Kompetenzen, Strukturen und Bildungspoli-

tischen Entwicklungen. Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland. 

Bonn-2011–2012. P. 90.

18 Fuhr Ch. Schulen und Hochschulen in der BRD. Bonn, 1988. P. 235.

Таблица 2

Учебный план реальной школы (1-я ступень) земли Бавария18

Предметы

Количество учебных часов
в неделю в классе

УП УШ 1Х Х

1. Обязательные

Религия 2 2 2 2

Немецкий язык 4 4 4 4

Английский язык 4 4 4 4

История 2 2 2 2

География 2 2 2 -

Экономика и право - - - 1

Социология - - - 1

Математика 4 - - -

Химия - - 2 2

Биология 2 2 - -

Педагогика - - - 1

Спорт 2+2 2+2 2+2 2+2

Музыка 1 1 1 1

Художественное воспитание 
или труд или рукоделие

3 - - -

Домашнее хозяйство 2 - - -

Машинопись 2 - - -

Всего часов 30+2 19+2 20+2 20+2
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В число относительно новых предметов гу-

манитарного цикла на 1 и 11 ступенях сред-

него образования вошли предметы, относя-

щиеся к политическому (гражданскому) об-

разованию и воспитанию, а именно: социо-

логия, обществоведение, экономика, право, 

европоведение, наряду с традиционными 

предметами, т.е. родным и иностранным 

языком, литературой, историей, географи-

ей, природоведением. Как те, так и другие 

предметы нацелены на формирование по-

литической культуры личности учащегося, 

его исторического и политического созна-

ния, на приобщение к поликультурным цен-

ностям, расширяющим значение понятий 

«плюрализм мнений», «политкорректность» 

и «толерантность», «равноправие нацио-

нальных и европейских ценностей».

Предмет «европоведение» заметно расши-

ряет исторический и политический кругозор 

учащихся за счёт возможности более глубо-

кого познания ими не только европейской, 

но и немецкой культуры, конкретно рассмат-

ривающих как общее, так и особенное. 

А именно: европейское прошлое и истори-

ческое наследие; единые традиции и цен-

ности; дополняющие друг друга националь-

ные культуры; общие национальные соци-

альные и полити-

ческие институты; 

внешнюю политику и политику безопаснос-

ти; политическую систему, соединяющую 

многообразие с единством, что помогает 

мыслить масштабнее, категориями не толь-

ко немца, но и европейца, представителя 

«Большой Европы». Европейская тема ши-

роко представлена в новейших учебниках 

всех типов школ.

Близким по содержанию («по духу») пред-

мету «европоведение» является иностран-

ный язык (в основном английский), изучае-

мый во всех типах школ как один из веду-

щих. О его значимости говорит то, что он 

выносится на экзамены вместе с родным 

(немецким) языком и математикой. Иност-

ранный язык более других предметов диф-

ференцирован, с точки зрения распределе-

ния по разным типам школ, началу его изу-

чения, количеству часов в неделю, выбору 

одного или нескольких из числа европейских 

языков и т.д. Например, содержание образо-

вания в гимназиях различных профилей по-

разному представлено по объёму и по време-

ни (началу) изучения иностранных языков.

В классической гимназии гуманитарного 

профиля, олицетворяющей гуманные тради-

ции немецкой системы образования, изуча-

ют три обязательных иностранных языка 

(английский, французский, греческий) с од-19 Там же. P. 239.

Таблица 3
Учебный план гимназии (11-я ступень) земли Баден-Вюртемберг19

Предметы
Количество учебных часов в неделю в классах

У У1 УП УШ 1Х Х Х1

Религия 2 2 2 2 2 2 2

Немецкий язык 5 6 4 4 4 4 4

География 3 2 2 2 - - 2

История - - 2 2 2 2 2

Обществоведение - - - - - 2 2

Английский/французский 5 5 4 5 4 3 3

Латынь
Русский

- - 5 5 4 4 4

Математика 4 5 4 5 5 5 4

Физика - - - 2 2 2 2

Химия - - - - 2 2 2

Биология 2 2 2 2 - 2 2

Спорт 3 3 3 3 3 3 2

Музыка 3 2 2 1 2 - 2

Изобразительное искусство 2 2 2 - 2 2 1

Этика - - - 2 2 2 2

Всего часов 29 29 32 33 32 33 35
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новременным изучением страны изучаемого 

языка, её особенностей, истории, культуры. 

Однако, независимо от типа школы, учащи-

еся получают новые знания и представления 

о европейской истории и культуре.

Расширить нравственный компонент содер-

жания среднего образования, познакомить 

учащихся с различными ролевыми функци-

ями в последующей социальной, професси-

ональной и семейной жизни в качестве 

гражданина, специалиста, обладателя оп-

ределённой профессией, члена семьи, ро-

дителя, воспитателя собственных детей 

стало задачей нового предмета «Основы 

педагогических знаний» («Основы воспита-

ния» или «Педагогика»).

Этот предмет, включающий также различ-

ные нравственно-этические аспекты фор-

мирования гуманистически ориентирован-

ной личности и её подготовки к будущей 

семейной жизни, призван помочь учащим-

ся в их развитии, в познании своей индиви-

дуальности, в проверке чувства увереннос-

ти и надёжности в своей среде, в поисках 

смысла жизни, при пробуждении новых ин-

тересов и чувств, в преодолении трудно-

стей, связанных с выполнением в будущем 

своих прав и обязанностей.

Конкретно задачи предмета сформулиро-

ваны следующим образом:

— «обеспечить учащихся знаниями, помо-

гающими им лучше понять себя как соци-

альное существо, задуматься о целях вос-

питания, о ценностных ориентациях в про-

цессе своего развития;

— получить возможность закрепить своё со-

циальное поведение, осознанно способство-

вать развитию способности воспринимать 

и учитывать основные потребности и спра-

ведливые требования окружающих людей;

— учиться без посторонней помощи, само-

стоятельно разбираться в вопросах воспи-

тания и развития детей, так как уже в де-

тском возрасте формируются первые пред-

ставления о воспитанном человеке и нор-

мах его поведения;

— учиться понимать, получая знания и ин-

формацию о различных видах поведения 

и разбираться в том, содействуют ли они 

развитию ребёнка или имеют на него нега-

тивное влияние»20.

Последняя позиция непосредственно свя-

зана с проблемой формирования информа-

ционной культуры личности, её способнос-

ти рационально и критически оценивать 

получаемую информацию с нравственных 

позиций и системы духовных ценностей.

Вопросы освоения информационной куль-

туры рассматриваются вместе с проблема-

ми здоровьесбережения, то есть охраны 

нравственного и физического здоровья мо-

лодёжи, предостережений от грозящих ей 

опасностей, связанных, например, с упот-

реблением наркотиков, алкоголя, с курени-

ем, ранней беременностью, преступления-

ми на сексуальной почве и др. Эту тему 

сопровождают практические рекомендации 

по поведению в экстремальных ситуациях, 

в общественных местах, на транспорте, 

при несчастных случаях, острых заболева-

ниях, когда необходимы оказание первой 

медицинской помощи, уход за больными 

членами семьи, малыми детьми и др. Эту 

роль в значительной мере выполняет пред-

мет «Основы воспитания».

Итак, формирование гуманного отношения 

к человеку, природе, к другим культурам в 

качестве цели образования и воспитания 

подрастающего поколения любой страны 

является надёжной инвестицией в её буду-

щее, гарантией прогрессивного развития 

всего человечества, живущего в эпоху гло-

бализации, сформировавшейся на основе 

сложнейшего переплетения геополитичес-

ких, экономических, социальных и культу-

рологических факторов. Объективным 

и закономерным был перенос акцентов 

в образовательной политике с чисто эконо-

мических на культурологические (гуманис-

тические) ценности, на формирование 

у каждого человека социальных и нравс-

твенных качеств, позволяющих ему стать 

созидающей личностью, о чём, в частнос-

ти, писал немецкий философ и учёный-гу-

манист Э. Фромм: «Социально-культурное 

развитие будет определяться не столько 

тем, что человек имеет, сколько тем, что он 

есть, что он может сделать с тем, что име-

ет, что будущее развитие человека не огра-

ничивается эконо-

мическим ростом, а 

определяется в 

большей мере уров-

нем культуры и ин-

теллек т уальным 

развитием челове-

ка»21.   �

20 Leitlinien fur Erziehеnskunde zur Erfullung 

des Bildungsauftrages der Hauptschule //

Padagogische Welt. 1988. № 4. P. 173.

21 Фромм Э. Философский энциклопеди-

ческий словарь. М.: ИНФРА-М., 2011. 
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