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ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗА РУБЕЖОМ: 
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

С. В. Иванова, Т. В. Суханова, И. А. Тагунова

Аннотация. В  статье  раскрывается  современное  состояние  создания,  функциони-
рования  учебных  планов  за  рубежом.  При  этом  учитывается  довольно  длительная 
история создания учебных планов в зарубежных странах. В начале рассматривается 
понятие  учебного  плана  и  его  специфика  в  зарубежной  научно-педагогической  лите-
ратуре. Применяемый компаративный анализ также включает изучение  ситуации в 
различных странах, позиции международных организаций, связанных с этим вопросом. 
Анализ строится на позициях зарубежных и отечественных исследователей, изучении 
документов  ряда международных  организаций. Представлены  цели, формы,  принци-
пы создания учебных планов, возможности их реализации. Значительный охват стран 
и целый комплекс затронутых вопросов позволяют представить достаточно полную 
картину, сделать определенные выводы. 
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SCHOOL CURRICULUM ABROAD: A COMPARATIVE ANALYSIS

S. V. Ivanova, T. V. Sukhanova, I. A. Tagunova 

Abstract. The  article  reveals  the  current  state  of  creation  and  functioning  of  curricula 
abroad. This takes into account the rather long history of the creation of curricula in foreign 
countries. At the beginning, the concept of the curriculum and its specifics in foreign scientific 
and pedagogical literature are considered. The applied comparative analysis also includes the 
study of the situation in different countries, the position of international organizations related 
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to  this  issue.  The  analysis  is  based  on  the  positions  of  foreign  and  domestic  researchers, 
the study of international organizations documents. The goals, forms, principles of creating 
curricula and the possibility of their implementation are presented. A significant coverage of 
countries and a whole range of issues raised allow us to present a fairly complete picture and 
draw certain conclusions.
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Введение

Методологическое решение предста-
вить зарубежный опыт в области изуче-
ния и применения учебный планов в об-
щем образовании продиктовано тем, что 
такой шаг позволяет в ходе дальнейшего 
исследования изучить ситуацию в России 
именно в сравнении с происходящим за 
рубежом, оценить положительные и от-
рицательные стороны работы с учебны-
ми планами и в педагогической науке – 
при их создании, и в образовательной 
практике – при их использовании в шко-
лах. При этом также мы учитывали, что в 
европейских странах и в США вопрос 
создания учебных планов для школ име-
ет более длительную педагогическую 
традицию. Напомним, что термина «учеб-
ный план» в англоязычной литературе 
как такового нет, применяется аналогич-
ное понятие “curriсulum”. Далее мы рас-
кроем, какие определения даются этому 
понятию в зарубежной литературе. Важ-
но показать различия между формами 
или, можно сказать, типами учебных пла-
нов в зарубежных школах. В статье пока-
зана структура, основные принципы по-
строения учебных планов. В настоящее 
время в связи с участием международ-
ных организаций в международных ис-
следованиях качества образования ста-
ло заметным их влияние на обновление 
учебных планов общеобразовательных 
организаций, мы также постараемся это 
осветить.

Методы

Основным методом исследования яв-
ляется компаративный анализ, который, 
по мнению исследователей, имеет «свои 
особенности: требуется обоснование 
выбора объектов сравнительного иссле-
дования; определяются позиции, по ко-
торым пойдет сопоставление; уточняют-
ся теоретико-методологические подходы 
(точка отсчета), с которых будет вестись 
сравнение; заранее выявляется и опи-
сывается специфика социальных, на-
циональных влияний на формирование 
объекта, принятого к рассмотрению; от-
дельно обсуждаются сложности интер-
претации результатов сравнительного 
анализа» [1, с. 28]. Разумеется, сложно 
соблюсти все условия компаративного 
анализа, однако сам этот подход являет-
ся в определенной мере (с учетом 
свойств гуманитарного познания) объек-
тивным. 

Анализ понятия curriсulum

Исследуя представления о создании 
и применении учебных планов в разных 
странах, надо в первую очередь опреде-
литься с представлениями о данном по-
нятии за рубежом. 

Можно утверждать, что учебный план 
за рубежом не является строго опреде-
ленным термином, а в самом общем ви-
де представляется определенной про-
граммой, посредством которой учащиеся 
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достигают своих целей. Вот некоторые 
из таких достаточно расплывчатых опре-
делений. «Учебный план – это попытка 
донести до агентов образования основ-
ные принципы и особенности образова-
тельного процесса в такой форме, кото-
рая открыта для критики и способна 
эффективно воплощаться на практике» 
[2, p. 2]. «Учебный план – это все запла-
нированное обучение и воспитание, за 
которое отвечает школа; весь опыт, кото-
рый учащиеся получают в школе» [3, 
p. 6]; то, чему учат в школе, набор пред-
метов, содержание, последовательность 
курсов обучения и набор целей для до-
стижения результатов. В учебном плане 
отражено, какие результаты должны 
быть достигнуты, как преподавать и оце-
нивать; это любой документ, сущест-
вующий в школьной системе, который 
определяет деятельность учителей, по 
крайней мере, в той степени, в которой 
определяется содержание, которое бу-
дет преподаваться учащимся, и методы, 
которые будут использоваться в процес-
се обучения, образовательный опыт, ко-
торый учащиеся получают в рамках об-
разовательной программы. 

Это понятие используется либо для 
обозначения программы обучения в 
учебном заведении, либо для указания 
того, что следует преподавать по кон-
кретным предметам; в нем определены 
цели, содержание образования и обуче-
ния и даны указания относительно оцен-
ки прогресса учащихся. Также учебный 
план определяется как «программы  
преподавания и обучения, которые реа-
лизуются в формальных условиях» [4, 
p. 3195–3198]. 

В одних странах понятие «учебный 
план» рассматривается широко, в дру-
гих – достаточно узко; но в целом он 
трактуется как «будущее, направленное 
на достижение цели, которую еще пред-
стоит реализовать» [5, p. 19–21]. 

В историко-компаративной ретроспек-
тиве обратимся к Дж. Дьюи. Он прини-
мал стандартные определения учебного 

плана, добавляя к ним то, что «учебный 
план должен начинаться с ребенка» [6, 
p. 11]. В США высоко оценивают свой 
особенный тип школы – прогрессивную 
школу [7]. В прогрессивных школах 
США, организованных на основе идей 
Дьюи, учебный план приобретает осо-
бую ценность, он строится на активной 
деятельности учеников с учетом их опы-
та, ситуации в семье, а у учителя появ-
ляется новая роль организатора и кон-
сультанта. Учебный план выстраивается 
индивидуально на основе выбора деть-
ми в начале учебного года предметов, 
которые весь год они должны будут изу-
чать в обязательном порядке. У этой мо-
дели, безусловно, есть плюсы, однако 
кризис американской школы выявляет 
минусы даже и в прогрессивных школах: 
современное содержание образования в 
такой школе находится на низком теоре-
тическом уровне. Особенность амери-
канской школы – узкая направленность 
на свою страну, на одну-две дисциплины 
и отсутствие широкого диапазона знаний. 

Другой известный теоретик Р. В. Тей-
лор определял учебный план как доку-
мент, представляющий совокупность за-
планированного и незапланированного 
опыта учащихся в школе [8, p. 244]. 

К одному из последних определений 
«учебного плана» можно отнести трак-
товку, данную А. С. Орнштейном и Ф. П. 
Ханкинсом в 2016 г.; они предлагают 
рассматривать учебный план как «струк-
туру, в которой планируются цели, пред-
метная область, опыт обучения и мето-
ды оценки» [9, p. 19–20]. 

В последнее десятилетие XXI в. учеб-
ный план за рубежом стал отражать 
международные представления о содер-
жании образования. На современном 
этапе разработка учебных планов, по 
мнению многих исследователей, стала 
осуществляться на наднациональном 
уровне, в основном спонтанно на основе 
общих глобальных тенденций при отсут-
ствии ясной концепции содержания об-
разования. Изменения в учебных планах 
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во многих странах, как отмечает Т. Оутс, 
осуществляются хаотично в контексте 
сиюминутного осмысления результатов 
сопоставительных международных ис-
следований качества школьного образо-
вания; не очень тщательно продуманных 
предложений о добавлении новых пред-
метов и тем, формировании знаний, на-
выков и компетенций, изменении часов 
и подходов к процессу обучения. Реше-
ния принимаются с позиции глобальных 
требований, а не по осмысленным на 
национальном уровне педагогическим 
причинам. Соответственно, в учебном 
плане появляются расплывчатые общие 
положения, никак не аргументирующие 
эти изменения [10, p. 1–2]. 

Особенности учебных планов  
в зарубежных странах

Объем и структура содержания, охва-
тываемого учебными планами, могут зна-
чительно различаться в разных странах.

Страны часто разрабатывают основ-
ной документ, в котором излагаются  
основы учебного плана и программ. 
Объем этого основного документа ва-
рьируется в зависимости от страны, на-
циональных рамок и структур учебных 
планов. В некоторых странах основной 
документ дополняется другими отдель-
ными документами, содержащими, на-
пример, руководство по оцениванию до-
стижений обучающихся. Страны также 
различаются в отношении того, какие 
элементы учебного плана являются обя-
зательными, а какие – необязательны-
ми. По информации ОЭСР, все страны 
представляют обязательные образова-
тельные цели и содержание (представ-
ленные в основном учебном документе 
или отдельной документации). Неболь-
шое количество стран делает обязатель-
ными педагогические или оценочные ре-
комендации. Руководящие документы 
по оценке являются обязательными 
только в Дании, Эстонии, Онтарио (Ка-
нада) и Норвегии. Только в Коста-Рике 

существуют обязательные нормативные 
документы по педагогическим методам. 
Важно отметить, что подходы, применя-
емые странами, не являются взаимо-
исключающими. Например, они могут  
выбрать сочетание обязательных и необя-
зательных руководящих принципов для 
оценки в рамках своей учебной програм-
мы, как в Онтарио (Канада) [11, р. 11]. 

Общие элементы учебных планов и 
рамок учебных программ включают: об-
разовательные цели/ содержание; руко-
водство по педагогике и руководство по 
оценке.

Специфика применения учебных 
планов за рубежом

Во всех странах существует серьезное 
различие между формальным и скрытым 
учебным планом. Скрытый учебный план 
относится к расхождению между тем, че-
му явно и намеренно обучают учащихся 
(формальный учебный план) и чему они 
на самом деле учатся. Скрытый учебный 
план представляет собой неявные или не-
высказанные сообщения (академические, 
социальные или культурные), которые пе-
редаются учащимся в школе. Они могут 
включать сообщения об иерархии власти 
и конформизме; культурных представле-
ниях о гендере, расе или людях из других 
групп или сообществ. 

Традиционно анализ использования 
учебного плана сосредоточен на трех 
основных его аспектах:

1. Предполагаемый (или утвержден-
ный) учебный план относится к офици-
альным документам, которые определя-
ют, чему учащиеся должны научиться и 
кем стать, как они должны действовать. 
Как правило, это стандарты учебных 
программ или руководства, созданные 
органами управления образования. Из-
датели учебников часто полагаются на 
эти официальные документы, чтобы во-
плотить требования стандартов в содер-
жание учебников и пособий, рабочих ма-
териалов для учащихся.



122 Наука и Школа / Science and School  № 1’2023

Образование за рубежом

2. Реализуемый (или преподаваемый) 
учебный план относится к тому, как учеб-
ный план реализуется в классе. Учителя 
интерпретируют содержание стандартов 
и учебных программ, преподают, чаще 
всего опираясь на учебники и другие 
учебные ресурсы, стараясь сформиро-
вать требуемые навыки, дать знания. 

3. Достигнутый учебный план отно-
сится к тому, что учащиеся могут проде-
монстрировать как результат обучения.  
Достигнутый учебный план можно рассма-
тривать как конечный продукт запланиро-
ванного и реализованного учебного плана.

Анализ учебных планов, представлен-
ный ОЭСР в проекте E2030 [11, р. 11], по-
казывает, что развивается традиционная 
модель, при дополнении экологическим 
системным подходом к разработке и ана-
лизу учебных планов, который, согласно 
теории экологических систем У. Брон-
фенбреннера, учитывает множество вли-
яний заинтересованных сторон, участву-
ющих в их изменении, взаимодействие 
сторон и концептуализирует среду от-
дельного учащегося как множество вло-
женных систем, которые прямо и косвен-
но влияют на его развитие на протяжении 
всей жизни [12, p. 3]. Учебный план таким 
образом предполагает разнонаправлен-
ные взаимодействия между школами, 
учителями, учащимися, семьями, сооб-
ществом и обществом в целом.

В рассматриваемом анализе учебных 
планов ОЭСР E2030 фигурирует восемь 
аспектов учебных планов. Как дополне-
ние к трем традиционным аспектам 
(предполагаемый, реализованный и до-
стигнутый) следующие пять аспектов 
также, по версии ОЭСР, считаются  
важными для обеспечения обучения и 
благополучия современных учащихся: 
ожидаемый, согласованный, восприни-
маемый, опытный и оцениваемый. Како-
вы характеристики новых пяти аспектов 
в самом общем виде, представленные в 
Curriculum (re)design. A series of thematic 
reports from the OECD Education 2030 
project? [11]. Продолжим перечисление. 

4. Ожидаемый учебный план отно-
сится к ожиданиям и убеждениям заин-
тересованных сторон (включая родите-
лей, учащихся, учителей, руководителей 
школ, работодателей и других членов 
сообщества) относительно того, как дол-
жен выглядеть предполагаемый учеб-
ный план, чему должны учиться учащие-
ся, кем они должны стать и как они 
должны действовать. 

5. Согласованный учебный план возни-
кает в результате переговоров между руко-
водящими органами, педагогами и учащи-
мися до его внедрения и реализации.

6. Воспринимаемый учебный план 
характеризуется через восприятие и ин-
терпретацию школьными учителями.

7. Опытный учебный план – план, 
проходящий апробацию в образователь-
ном процессе, в то время как оценивае-
мый учебный план относится к процессу 
обучения, проанализированному с по-
мощью методов оценивания. 

8. Оцениваемый учебный план вклю-
чает мониторинг и оценку разработки и 
реализации учебного плана. Это проис-
ходит на протяжении определенного 
времени и вовлекает множество заинте-
ресованных сторон, включая руковод-
ство школ, учителей, родителей и др.

Различные формы учебных планов не 
всегда хорошо согласованы, что приво-
дит к разобщенности и непредсказуе-
мым последствиям.

Принципы и цели разработки 
учебных планов в зарубежных 

странах

Процессы разработки учебных планов 
различаются в разных национальных 
контекстах и меняются с течением вре-
мени, тем не менее можно определить 
общий набор руководящих принципов 
для их разработки, которые имеют значе-
ние для разных стран, а также сохраня-
ются с течением времени. Анализ позво-
лил выделить двенадцать принципов по 
четырем основным категориям: 



123Наука и Школа / Science and School  № 1’2023

Образование за рубежом

1) принципы проектирования в рам-
ках предмета (фокусирование, стро-
гость, согласованность); 

2) принципы проектирования во всех 
предметах (интегративность, междисци-
плинарность, выбор); 

3) принципы проектирования за пре-
делами школы (реалистичность, гиб-
кость, выравнивание); 

4) принципы проектирования процес-
сов (вовлеченность учителей, учащихся, 
сотрудничество) [11, р. 17]. 

Целью учебного плана является дости-
жение образовательных целей и связан-
ных с ними конкретных задач, которые 
разработаны в рамках психолого-педаго-
гических теорий и современных планам 
научных исследований, профессиональ-
ной практики и постоянно меняющихся по-
требностей общества [13, р. 45]. 

Учебный план отличается от учебной 
программы (syllabus) тем, что является 
трехмерным, поскольку он учитывает: по-
требности учащихся, содержание (с точки 
зрения конкретных показателей) и мето-
дику обучения. Каждый учебный план на-
правлен на развитие у учащихся опреде-
ленных способностей, формирования тех 
или иных компетенций. В ходе образова-
тельного процесса четко формулируются 
цели, для достижения которых предназна-
чены учебный план и программа. Цели 
учебного плана варьируются от очень  
широких до более конкретных. Основные 
цели – это общие утверждения, которые 
охватывают все содержание, предусмо-
тренное в учебной программе; конкретные 
цели привязаны к предметам или предмет-
ным областям, касаются конкретных ре-
зультатов, которые предписывается до-
стигнуть в результате процесса обучения. 

Структура учебного плана  
за рубежом

Одним из наиболее важных инстру-
ментов обеспечения согласованности и 
качества в учебном плане является 
структура учебного плана. 

Структура учебного плана заставляет 
следовать ей, на основе чего возникает 
документ определенного формата. Этот 
документ, наполненный конкретными 
установками, помогает специалистам-
предметникам разрабатывать предмет-
ные учебные планы. Структура учебного 
плана обычно включает основные раз-
делы и может дополняться другими ма-
териалами, например, спецификациями, 
рекомендациями по отдельным годам, 
предметам или областям обучения с 
учетом требований школьной системы, 
отдельных школ и классов. Может до-
полняться программами обучения, годо-
выми планами и даже планами уроков. 
Эти дополнительные материалы могут 
разрабатываться централизованно, ло-
кально или отдельными преподавателя-
ми, поэтому могут иметь статус вспомо-
гательных материалов или официальных 
документов, которые необходимо ис-
пользовать [14, p. 13].

К основным компонентам структуры 
современного учебного плана относятся: 

1. Характеристика социально-эконо-
мической среды, с учетом которой раз-
рабатывается национальная политика в 
образовании. 

2. Государственные цели в области 
образования, например такие, как все-
общая грамотность и умение считать, 
развитие навыков, необходимых для 
экономического процветания и создания 
стабильного общества и т. д. 

3. Общие цели и результаты обуче-
ния (стандарты для каждого уровня): что 
учащиеся должны знать и уметь, чтобы 
завершить свое школьное образование. 
Результаты выражаются в различных об-
ластях (знания, понимание, навыки и 
компетенции, установки, цели, виды де-
ятельности). 

4. Школьная система, в рамках кото-
рой реализуются цели учебного плана. 
Указывается: количество лет обучения в 
школе (обязательное школьное образова-
ние); этапы (или циклы) школьного обуче-
ния и их продолжительность; количество 
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недель в учебном году, часов/периодов 
обучения в течение учебной недели; 
структура содержания учебной програм-
мы, областей обучения и предметов. 

5. Структура содержания учебной 
программы, областей обучения и пред-
метов; описывается организация содер-
жания образования в рамках структуры и 
то, до какой степени школы и учащиеся 
могут делать выбор относительно содер-
жания. Например, структура предметов 
или областей обучения, подлежащих из-
учению на каждом этапе или цикле (ос-
новные, факультативные и факультатив-
ные предметы) или количество часов, 
которые должны быть отведены каждому 
предмету или предметной области обуче-
ния на каждом этапе или цикле.

6. Стандарты ресурсов и условий, не-
обходимых для внедрения данного учеб-
ного плана: требования к учителям (ква-
лификация, учебная нагрузка); к 
учащимся (количество учащихся в клас-
се по каждому предмету); к учебным ма-
териалам (учебники, компьютеры, дру-
гие средства обучения); оборудованию 
(классные комнаты, мебель и т. д.). 

7. Методика обучения предоставляет 
диапазон подходов к обучению, которые 
могут быть использованы при реализа-
ции учебного плана. Глобальная цель 
учебного плана – обеспечить реализа-
цию эффективной образовательной про-
граммы для учащихся. 

8. Оценка учебных достижений и от-
четность об успеваемости учащихся. Ре-
комендуются или предписываются типы 
стратегий оценки (например, такие, как 
письменная, устная, демонстрация ре-
зультатов и практических навыков). 
Предлагаются идеи и стратегии для 
оценки успеваемости учащихся. Каждый 
учащийся должен соответствовать опре-
деленным академическим требованиям, 
чтобы перейти на следующий уровень. 

Выполнение учебного плана позволя-
ет предоставлять учащимся необходи-
мые знания и создавать возможности 
для успеха учащихся на следующем 

уровне, учащиеся на основании учебно-
го плана ориентируются, чего они долж-
ны достигнуть, чтобы получить аттестат. 

Процессуальная модель учебного 
плана, связанная с целями, задачами, 
содержанием и результатами, основыва-
ется на современной теории и практике 
образования практически во всех стра-
нах и служит ориентиром для разраба-
тываемых национальных программ в об-
ласти образования.

На современном этапе своего разви-
тия учебный план во всех странах раз-
рабатывается на основе компетентност-
ного подхода: определяется учеными 
как «спланированный, управляемый 
учебный опыт с заранее определенными 
учебными достижениями, сформулиро-
ванными в формате систематической 
реконструкции знаний и опыта в рамках 
школьного обучения с целью постоянно-
го развития у учащихся личностной и со-
циальной компетенции» [14, p. 13].

Сходство и различия в учебных 
планах разных стран

Анализ целой группы англоязычных 
источников позволил выделить общее и 
специфическое в учебных планах раз-
ных стран [15–30].

Одной из общих тенденций является 
пересмотр баланса между обязатель-
ными и факультативными предметами в 
рамках учебного плана. Страны с широ-
ким спектром предметов по выбору пе-
рестраиваются, увеличивая общее ядро 
(Австралия, Германия [Бавария], Новая 
Зеландия, США [штат Нью-Йорк]). Дру-
гие, напротив, расширяют факультатив-
ные предметы, чтобы предоставить 
больше возможностей для выбора 
предметов (Фиджи, Япония и Вьетнам). 
Те страны, в которых большое количе-
ство обязательных предметов, и они  
не желают уменьшать это количество, 
делают учебный план более гибким  
за счет увеличения числа факультати-
вов (Китай, Япония, Республика Корея, 
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Сингапур, Филиппины, Шри-Ланка и 
Вьетнам).

Интеграция дисциплин, связанных  
с информационными технологиями, в 
учебные планы рассматривается многи-
ми странами в качестве одного из основ-
ных приоритетов. К приоритетам относит-
ся поддержание базовых навыков, таких 
как грамотность и умение считать; фор-
мирование ценностей в плюралистиче-
ском обществе; профильное обучение; 
изучение предпринимательства; поощре-
ние самостоятельности при обучении; со-
вершенствование школьной оценки.

В различных странах местные органы 
власти, школы и учителя по-разному 
влияют на разработку и внедрение  
учебных планов. Например, дополнять  
содержание разрешено в Финляндии, 
Индонезии, Лаосской Народно-Демокра-
тической Республике и Вьетнаме. В Фин-
ляндии, Польше, Австралии и Новой Зе-
ландии учителя разрабатывают свой 
собственный контент в рамках центра-
лизованно разработанных программ и 
учебных планов.

Участие широкого круга учреждений и 
заинтересованных сторон рассматрива-
ется как важный фактор для оказания 
помощи органам управления в разра-
ботке эффективных учебных планов. 
Окончательные решения, как правило, 
принимаются на высшем уровне управ-
ления отраслью, однако с заинтересо-
ванными сторонами проводятся кон-
сультации до и во время процесса 
разработки. Консультации принимают 
различные формы, включая использова-
ние советов экспертов для непосред-
ственной разработки образовательной 
политики, как в Японии и Германии [Ба-
вария]; систематический вклад учителей 
в разработку, тестирование и пересмотр 
учебных планов, как во Франции, Фин-
ляндии, Польше, Эстонии, Австралии, 
Новой Зеландии и на Филиппинах; сове-
ты родителей и сообществ, как в Австра-
лии, Германии [Бавария], Индонезии, 
Новой Зеландии и Вьетнаме. Другие 

заинтересованные стороны, участвую-
щие в разработке учебных планов и про-
грамм, представляют собой иностранных 
консультантов, научно-исследователь-
ские институты, преподавательский со-
став университетов, социальные сооб-
щества.

Участие представителей промышлен-
ности и бизнеса в консультациях по во-
просам учебной программы является от-
личительной чертой только некоторых 
стран, включая Австралию, Фиджи, Гер-
манию, Индонезию, Новую Зеландию, 
Филиппины и США.

Существует мнение о том, что куль-
турное разнообразие и национальное 
единство поощряются в рамках учебного 
плана в разных странах, но это может 
иметь свою специфику в зависимости от 
страны. Культурно однородные страны, 
такие как Республика Корея, Сингапур и 
Япония, подчеркивают национальное 
единство, в частности, благодаря цен-
трализованно разработанному единому 
учебному плану. Культурное взаимопо-
нимание в этих странах поддерживается 
с помощью программ толерантности и 
нравственного воспитания, а также раз-
вития международного взаимопонима-
ния. Поощрение культурного разнообра-
зия способствует сохранению местных, 
этнических традиций.

В странах с различными этническими 
группами, включая Австралию, Индию, 
Индонезию, Малайзию, Новую Зелан-
дию и Шри-Ланку, в равной степени уде-
ляется внимание развитию культурного 
разнообразия и поддержке государ-
ственного единства. Эта цель, как пра-
вило, поддерживается за счет учебных 
часов по гражданскому праву, обще-
ствознанию, истории, с дополнением 
истории народов, а также благодаря от-
казу от империалистического мировоз-
зрения, новой направленности нрав-
ственного воспитания (Австралия, 
Лаосская Народно-Демократическая Ре-
спублика, Новая Зеландия, Филиппины); 
изучения и/или преподавания на 
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этнических языках (Фиджи, Индонезия 
[начальная школа], Малайзия, Новая  
Зеландия, Шри-Ланка и Узбекистан); 
применения двуязычных программ и 
преподавания на языках иммигрантов 
(Австралия и Германия); обучения ино-
странным языкам. В ряде случаев в раз-
работке учебных планов и программ 
участвуют местные общественные груп-
пы, например, группы маори в Новой  
Зеландии, аборигены и жители островов 
Торресова пролива в Австралии.

Каждая страна принимает собствен-
ные решения относительно общего под-
хода к разработке учебных планов. До-
минируют два основных подхода: 
один – основанный на содержании обу-
чения (предметный), другой – на резуль-
татах (компетентностный).

Общая тенденция заключается в со-
вместном использовании обоих подхо-
дов к разработке учебных планов. На-
пример, Китай, Франция, Германия, 
Япония, Республика Корея, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, 
Малайзия, Филиппины и США использу-
ют оба подхода. Австралия, Новая Зе-
ландия и Таиланд используют по боль-
шей части подход, основанный на 
результатах, в то время как Фиджи, Ин-
донезия и Вьетнам преимущественно 
используют подход, основанный на со-
держании [15–30].

Рамки учебных программ изменяют-
ся, включается ряд новых предметов и 
предметных областей. Они могут быть 
либо интегрированы в существующие 
предметы, такие как дополнительные 
иностранные языки, либо преемственно 
появляться в учебных планах на разных 
ступенях образования. 

Особенностью современных учебных 
планов и программ является их перегру-
женность.

Имеются свидетельства проявления 
гибкости требований к учебным планам, 
что позволяет школам быть самостоя-
тельнее в принятии решений о способе 
реализации политики в области учебных 

планов и учете местных условий и по-
требностей детей.

Внедрению обновленных учебных пла-
нов мешает ряд серьезных причин: не-
хватка качественных образовательных 
ресурсов, устаревшая инфраструктура и 
оборудование, недостаточно квалифици-
рованные учителя, высокие темпы и мас-
штабы изменений в учебных планах. 

Общие выводы

В итоге сделаем несколько общих вы-
водов, хотя наличие страновой специ-
фики заставляет нас по каждому пункту 
указать в качестве примера страны, осо-
бенно заметно уделяющие внимание то-
му или иному аспекту. Поясним, это не 
означает, что в данных странах исключа-
ется внимание к другим аспектам по-
строения и применения учебных планов, 
просто анализ научной литературы и 
описанной в ней практики подчеркивает 
внимание к каким-то определенным 
аспектам.

В течение последних двух десятиле-
тий в каждой стране предпринимались 
различные усилия по перестройке (мо-
дернизации) своей системы образова-
ния, эти изменения нашли свое отраже-
ние в учебных планах.

Политика в области учебных планов  
в разных странах отражает широкий 
спектр социальных, экономических, по-
литических и культурных контекстов. 
Разумеется, в каждой стране имеется 
своя специфика, однако очевидны сле-
дующие императивы, определяющие 
эту политику сегодня [15–30]:

1. Необходимость укрепления соци-
альной сплоченности и национальной 
идентичности и сохранения культурного 
наследия в условиях глобализации (на-
пример, в Китае, Японии, Германии).

2. Необходимость распространения 
культурных, этических и моральных цен-
ностей (например, в Индонезии, Фиджи, 
Лаосской Народно-Демократической Ре-
спублике, Малайзии).
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