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Аннотация. Статья освещает особенности традиционной и современной систем 
подготовки педагогических кадров в Федеративной Республике Германия. Автор опи-
сывает процесс реализации принципов Болонского процесса в новых моделях педаго-
гического образования и показывает специфику государственных экзаменов с при-
суждением академических степеней бакалавра и мастера (магистра). 
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 Abstract. The article covers peculiarities of the traditional teacher-training system 

and realization of Bologna process’ principles in the new teacher-training models in the Fe-
deral Republic of Germany. The author states the specific character of the former including 
the final state examinations and the two-tiered model (bachelor/master). 
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Для отечественных ученых, занимающихся проблемами в сфере об-

разования, большой интерес представляет исследование систем подготовки 
педагогических кадров государств-участников Болонского процесса (БП), 
с которыми сложились прочные исторические, этнические и культурные 
связи. Обращение к опыту данных стран позволит выявить объективные 
закономерности и тенденции развития педагогического образования, спо-
собствующие повышению эффективности подготовки учителей; соотнести 
полученные зарубежными коллегами результаты с достижениями отечест-
венного образования, перенять накопленные теоретические знания и при-
менить положительные практические наработки, не противоречащие нацио-
нальному менталитету и нашим традициям. Изучение и анализ этих аспек-
тов могут оказаться весьма полезны ввиду интеграции российского образо-
вания в европейское образовательное пространство. 

Больший опыт в реализации принципов БП в педагогическом обра-
зовании имеется в Федеративной Республике Германия – одном из иници-
аторов данного процесса. На наш взгляд, исследование и сравнение осо-
бенностей подготовки учителей в России и ФРГ на современном этапе по-
зволит отечественному образованию избежать определенных ошибок 
и обогатить национальную систему педагогической подготовки, не умаляя 
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ее сложившиеся традиции. В рамках статьи не представляется возмож-
ным показать все многообразие моделей и региональных отличий подго-
товки учителей в Германии, детально описать все современные процессы 
реформирования, поэтому мы ограничимся рассмотрением лишь общих 
тенденций. 

Сегодня система педагогического образования ФРГ является одной 
из центральных тем общественных дискуссий германского общества. Это 
обусловлено критикой студентов педагогических специальностей и учите-
лей своей профессиональной подготовки [4], низкими результатами 
школьников в соответствии с Международной программой по оценке об-
разовательных достижений учащихся PISA (Programme for International 
Student Assessment) [1]. 

Прежде всего следует обратиться к факторам, непосредственно пов-
лиявшим на необходимость формирования системы подготовки учите-
лей ФРГ: 

● большие полномочия региональных правительств в образовании [3]; 
● интеграция педагогического образования в университеты [2, 10]; 
● существование различных типов общеобразовательных учреждений; 
● участие Федеративной Республики Германия в Болонском процессе. 
Германский «культурный федерализм» выражается в значительной 

доле участия региональных органов в организации системы образования. 
Самостоятельность федеральных земель в педагогическом образовании 
привела к возникновению значительных отличий по длительности, форме 
и содержанию подготовки учителей в разных регионах. Так, Э. Терхарт 
отмечает, что на рубеже XX–XXI вв. на территории ФРГ существовало 
42 обозначения должности учителя [9]. 

Подготовка педагогических кадров в ФРГ осуществляется в уни-
верситетах (в Баден-Вюртемберге – в высших педагогических школах) 
[7, 8]. Интеграция педагогического образования в университеты способ-
ствовала улучшению специальной подготовки по предметам преподава-
ния и «повышению престижности педагогических специальностей» [9, 
с. 92]. Однако право университетов самим определять вариативную 
часть содержания обучения и университетский принцип «академичес-
кой свободы», позволяющий каждому студенту выбирать собственный 
образовательный путь и производить выбор дисциплин, которые он счи-
тает необходимыми для своей будущей профессии или соответствующи-
ми его интересам [2, с. 98], усугубляют проблемы признания педагоги-
ческих квалификаций на федеральном уровне. Кроме того, порядок 
присвоения, признания квалификации учителя и положения о государ-
ственных экзаменах регламентируются министерствами федеральных 
земель и содержат существенные различия. 
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Следует обратить внимание и на наличие различных типов школ 
в Германии. Ориентированность подготовки учителей на конкретную ре-
гиональную систему школьного образования, определенный возрастной 
уровень учащихся и определенный тип школы также является причиной 
неравнозначности подготовки педагогических кадров в различных феде-
ральных землях. Так, существует дифференцированное обучение учите-
лей для начальной школы – первого возрастного уровня (Primärstufe: 1–
4-й год обучения), возрастной ступени I (Sekundarstufe I: 5–10-й год обу-
чения) и ступени II (Sekundarstufe II: 11–13-й год обучения). А в большин-
стве земель (кроме Северного Рейна–Вестфалии) наблюдается тенденция 
еще более дробной организации подготовки учителей для определенного 
типа школы: начальной школы (Grundschule), основной школы (Ha-
uptschule), реальной школы (Realschule), гимназии (Gymnasium), профес-
сиональной школы (Berufsschule), а также педагогических кадров по спе-
циальности «коррекционная педагогика» (Sonderpädagogik) [5, 10]. Подоб-
ная узкая специализация уже с первого курса обучения и направленность 
только на определенный тип школы вызывает критику у ученых, так как 
снижается мобильность выпускников и сужаются их возможности на 
рынке труда. В то же время у преподавателей высшей школы ФРГ при 
анализе российской системы подготовки учителей возникает недоумение, 
для чего специалистам (в том числе и учителям) необходим блок общеоб-
разовательных дисциплин. Думается, что отечественная высшая педаго-
гическая школа с более поздней и не настолько узкой специализацией 
в данном случае находится в более выигрышном положении: выпускники 
российских педагогических вузов могут претендовать на рабочие места 
не только в школах определенного типа и на преподавание не только оп-
ределенного предмета. При реализации принципов Болонского процесса, 
предусматривающего оптимизацию процесса подготовки специалистов, 
тем более возникает острая необходимость сохранения данной традиции 
российского образования (гуманитарного блока), обеспечивающей фунда-
ментальность обучения. Сокращение этого блока может привести к ситу-
ации, сложившейся в ФРГ, и высокому проценту отчислений начиная 
с начальных семестров обучения. Например, за один год число студентов 
Дрезденского технического университета, прервавших обучение по прог-
рамме «бакалавр образования», составляет 16 % от общего числа посту-
пивших на данную специальность [6, с. 7]. Стоит отметить, что на других 
специальностях данные цифры еще выше, что неизбежно влечет увеличе-
ние срока подготовки специалиста и более поздний выход на рынок тру-
да, что противоречит концепции БП. 

В связи с тем что сегодня в каждой федеральной земле (на каждом 
педагогическом факультете) фактически существуют две модели подго-
товки учителей: традиционная, существовавшая до участия ФРГ в БП, 
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и современная, ориентированная на реализацию принципов БП, ниже 
представлен краткий обзор обеих моделей. 

Контроль над процессом обучения педагогических кадров в универ-
ситете и соответствие существующих образовательных программ подго-
товки педагогических кадров в университете региональным требованиям 
к профессии «учитель» осуществляется министерством образования 
и культуры каждой федеральной земли, которое в традиционной модели 
определяет пригодность каждого претендента к педагогической деятель-
ности в государственных школах во время приема Первого и Второго го-
сударственных экзаменов [5]. 

В структуре подготовки педагогических кадров выделяется 3 этапа: 
обучение в университете (высшей педагогической школе), педагогическая 
практика (референдарий), повышение квалификации учителей. 

Первый экзамен для педагогических специальностей, состоящий из 
Первого государственного экзамена и курсовых экзаменов по пройден-
ным дисциплинам, проводится по окончании обучения в университете. 
Цель первого этапа обучения – «приобретение профессиональной трудос-
пособности, умения, т. е. общей квалификации для педагогической про-
фессии, профессиональной пригодности для зачисления на педагогичес-
кую практику» [2, с. 100; 5]. Срок университетского обучения для педаго-
гических специальностей, включая экзамены и выпускную работу, сос-
тавляет 9–10 семестров. 

Содержание подготовки педагогических кадров в университете об-
разуют «4 образовательных блока: специальные дисциплины (будущие 
предметы преподавания), методика преподавания данных предметов, об-
щие педагогические дисциплины (педагогика, психология) и практика» [9, 
10]. Ниже представлены виды практик курса университетского образова-
ния учителей, среди которых ориентировочная, производственная, 
школьная и методическая. 

Целью ориентировочной практики является знакомство с работой 
с детьми и подростками, с педагогической работой учителей в школе [5]. 
В содержании подготовки учителей для актуализации профессиональной 
ориентации до начала обучения предусмотрена 8-недельная производ-
ственная практика на перерабатывающем, торговом предприятии или 
в организации по оказанию бытовых услуг. Ее целью является знакомство 
с одной из профессиональных деятельностей, не связанных с педагогичес-
кой профессией. Прохождение данных практик до начала обучения дает 
будущему студенту представление о своей будущей профессиональной де-
ятельности и других непедагогических профессиях. Абитуриент, намере-
вающийся получить педагогическое образование, имеет возможность оп-
ределить требования к своей будущей профессии, а также убедиться 
в правильности выбора специальности в начале обучения. 
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Цель школьной практики – знакомство с деятельностью учителя 
с точки зрения педагогики, дидактики. В рамках методической практи-
ки студент без отрыва от обучения посещает школу 1 раз в неделю, что 
является основой для знакомства с работой педагога по подготовке 
и проведению занятий [5]. Эти виды практик знакомят студентов с осо-
бенностями профессии педагога, позволяют выработать навыки взаимо-
действия с учащимися, дают представления о деятельности школы, 
структуре конкретных занятий, а на завершающем этапе помогают усо-
вершенствовать методические знания преподавания предмета. По ре-
зультатам проведенного нами опроса в г. Ландсхут (Бавария) 88 % учи-
телей уже на начальном этапе обучения убеждены, что хотят работать 
в дальнейшем в школе, у 6 % такое желание складывается во время обу-
чения, у 6 % – после обучения. Данные свидетельствуют об эффектив-
ности профориентационной работы, в частности действенности предус-
мотренных практик. 

Второй этап подготовки учителей – референдарий. Это професси-
ональная педагогическая практика, длящаяся от 1,5 до 2 лет. Претендент 
на должность учителя обязан участвовать в образовательных семинарах, 
выполнять предусмотренные семинаром работы, самостоятельно давать 
уроки и сдать Второй государственный экзамен [5], который является 
предпосылкой для признания пригодности претендента к выполнению им 
педагогической деятельности в регионе. 

Третий этап представляет собой предусмотренное региональным 
министерством по образованию повышение квалификации учителей во 
внутришкольных, региональных и федеральных структурах. В рамках на-
шего исследования мы ограничились изучением лишь первых двух этапов 
подготовки учителя. 

Анализ системы педагогического образования ФРГ выявил следу-
ющие положительные ее стороны: 

● высокий научный уровень преподавания специальных дисциплин; 
● направленность обучения на определенный тип школы; 
● адаптацию педагогических кадров в будущей профессии; 
● наличие системы повышения квалификации [9]. 
По данным проведенного нами опроса учителей было установлено, 

что 71 % респондентов не имел трудностей в начале своей педагогической 
деятельности. Однако логично выстроенная структура подготовки учите-
ля в германском университете, как было сказано выше, подвергается су-
щественной критике, которую В. Шварк, Э. Терхарт, Г. Флах и Г. Мерцюн 
разделяют на 9 аспектов: 

● произвольный выбор студентами дисциплин преподавания, кото-
рые часто не слишком востребованы в школе; 
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● качество преподавания педагогических дисциплин, их «теоретизи-
рованность» и слабая связь преподавания данных дисциплин с практикой 
в школе; 

● качество преподавания методики предметов; 
● непрестижность педагогических специальностей в университете; 
● неудовлетворительное кураторство студенческой практики и от-

сутствие у преподавателя вуза опыта работы в школе; 
● слабая научная опора педагогической практики; 
● отсутствие институциональной структуры, ответственной за сту-

дентов педагогических специальностей в университете; 
● изолированность предметов; 
● несогласованность этапов педагогического образования [3, 4, 9, 10]. 
Согласно нашему исследованию, 59 % учителей выражают недо-

вольство университетской подготовкой для осуществления своей профес-
сиональной деятельности в современном поликультурном регионе. На фо-
не увеличивающейся миграции населения, роста мобильности как уча-
щихся, так и учителей это приобретает все большее значение и выявляет 
необходимость реформирования данной сферы. 

Основой реформирования педагогического образования в ФРГ 
в настоящее время выступает Болонский процесс. Учитывая наличие дос-
таточного количества литературы, освящающей принципы БП1, и широ-
кого обзора общественной дискуссии на данную тему, мы не станем оста-
навливаться на раскрытии основных этапов и концепции указанного 
процесса, а сосредоточимся непосредственно на особенностях его реали-
зации – создании согласно принципам БП новой модели педагогического 
образовании ФРГ. Это выразилась, прежде всего, в модуляризации всех 
федеральных образовательных программ по педагогическим специальнос-
тям [11], которая должна служить основой для взаимного признания ква-
лификаций учителя на федеральном уровне. 

Следующим этапом реформирования стало введение системы изме-
рения учебной деятельности студентов в кредитных единицах. Данный 
принцип полностью реализован в программах педагогического образова-
ния большинства федеральных земель, частично (для определенных педа-
гогических специальностей) – в Баварии, Тюрингии, Северном Рейне-Вес-
тфалии, не реализован в Саксонии–Ангальт, Мекленбурге–Передней Поме-
рании и Гессене [7]. 

В Российской Федерации данный опыт существует только в некото-
рых вузах, наладивших партнерские отношения с европейскими универ-
ситетами, которые предусматривают получение студентами двойных дип-
ломов и облегчают взаимное признание образовательных достижений сту-

                                                 
1 Режим доступа: http://www.hrk-bologna.de/bologna/de/home/1944.php 
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дентов по обмену как в российских вузах, так и в зарубежных вузах-пар-
тнерах. Более распространена в отечественных вузах рейтинговая систе-
ма оценивания (примером может быть Лингвистический институт Ал-
тайской государственной педагогической академии), целью которой явля-
ется всесторонность: оценка знаний и самостоятельной работы, посеще-
ние занятий и т. д. 

Введение системы кредитных единиц является предпосылкой вве-
дения двухуровневой системы с присуждением степеней «бакалавр» или 
«мастер» («магистр»). 

Постоянная Конференция министров по образованию и культуре 
как высший образовательный орган ФРГ 01.03.2002 определила пригод-
ность двухуровневого обучения для системы подготовки педагогических 
кадров. Сейчас система кредитных единиц в педагогическом образова-
нии используется весьма широко, два уровня подготовки учителей введе-
ны повсеместно за исключением федеральной земли Саар [7]. Присужде-
ние университетами степеней «бакалавр», «мастер» («магистр») заменяет 
систему сдачи традиционных экзаменов, что снижает прямой государ-
ственный контроль подготовки специалистов и обеспечивает переход 
к косвенному контролю через организацию системы аккредитации обра-
зовательных программ педагогических специальностей в университетах. 
Однако некоторые учебные заведения сохранили государственные экза-
мены и в новых моделях. 

Внедрение двухуровневой системы происходит неодинаково. Это 
выражается, во-первых, в длительности обучения: первая ступень – 6–
8 семестров (180–210 кредитных единиц), вторая ступень – 2–4 семестра 
(60–120 кредитных единиц); во-вторых, в использовании различных под-
ходов к последовательности введения педагогических дисциплин. При ин-
тегративном подходе педагогические и специальные дисциплины вво-
дятся на первом уровне и продолжают изучаться на втором, что во мно-
гом соответствует особенностям системы подготовки педагогических кад-
ров и традиций в системе педагогического образования ФРГ. При после-
довательном подходе на первом уровне изучаются специальные дисцип-
лины, на втором – педагогические. Согласно основным положениям БП, 
такой подход способствует достижению поливалентности, т. е. дает воз-
можность после первого уровня продолжить обучение по другой профес-
сии. Отличие двух подходов выражается и в обозначении присуждаемой 
степени. При интегративном подходе – это степени бакалавра педагоги-
ческих наук и мастера педагогических наук (Баден–Вюртемберг, Бран-
денбург, Рейнланд-Пфальц, Саксония); при последовательном – бакалавр 
наук/ искусств и мастер («магистр») педагогических наук (Гамбург, Бре-
мен, Берлин, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштиния, Тюрингия) [9]. Как 
положительный момент в новой системе подготовки следует отметить соз-
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дание определенных законодательных требований и условий, которые не 
позволяют заниматься педагогической деятельностью в школе выпускни-
ку со степенью «бакалавр». Это особо важный шаг деятелей образователь-
ного законодательства ФРГ. Концепция Болонского процесса предусмат-
ривает усиление начального и среднего профессионального образования 
и оптимизацию подготовки учителей, однако это не должно приводить 
к формальному сокращению программы данной подготовки. 

В рамках реформ в некоторых федеральных землях планируется 
увеличение школьной практики на первом уровне и сокращение педаго-
гической практики после окончания университета до 1–1,5 лет (Рейнланд-
Пфальц, Саар, Саксония, Тюрингия). 

Следует также отметить тенденцию появления в университетах ко-
ординационных центров педагогического образования и исследования шко-
лы, которые курируют студентов педагогических специальностей. 

Существующее многообразие новых и традиционных моделей под-
готовки учителей породило новые проблемы взаимного признания раз-
личных педагогических квалификаций и программ на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Чтобы не ограничивать поддерживаемую БП мо-
бильность студентов и специалистов, на 317-м пленарном заседании, сос-
тоявшемся 28.02.2007, Постоянная конференция министров по вопросам 
образования и культуры (высший орган по вопросам образования в ФРГ) 
постановила взаимное признание федеральными землями аккредитован-
ных образовательных программ педагогических специальностей, которые 
предполагают получение 210 кредитных единиц как предпосылки для за-
числения на педагогическую практику. Требованием для поступления на 
должность учителя является прохождение практики длительностью от 
1,5 лет, один год из которых составляет педагогическая практика [11]. 
В настоящий момент образовательные реформы педагогического образо-
вания направлены на создание общих рекомендаций для взаимного приз-
нания дипломов (степеней). Высшему органу по вопросам образования 
еще предстоит урегулировать различные варианты моделей образователь-
ных программ педагогических специальностей на федеральном уровне. 
При проведении реформ и реализации принципов БП важно не утратить 
положительные стороны традиционной системы педагогического образо-
вания ФРГ. 

То же относится в целом к процессу создания европейского единого 
пространства высшего образования (в том числе и педагогического): сле-
дует интегрировать в себе лучшие черты национальных образовательных 
систем государств – участников Болонского процесса. И гораздо выгоднее 
и проще использовать уже имеющийся позитивный опыт, гарантиру-
ющий определенный результат и помогающий избежать многих просчетов 
и ошибок. 
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