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ОбразОвательные рефОрмы в странаХ брикс: 
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Автор характеризует и анализирует образовательные реформы в странах БРИКС – 
в Бразилии, Индии, Китае и ЮАР. Россия специально не внесена автором в данный список 
изучения, так как она представляет собой предмет отдельного исследования. Определя-
ются особенности и специфика реформаторской деятельности в странах БРИКС как в 
настоящее время, так и в ретроспективе. По результатам исследований было выявлено, 
что мощнейшими драйверами преобразований в среднем общем образовании этих стран в 
конце XX – начале XXI веков стали объективные общественные процессы: формирование 
экономики знаний, бурное развитие мультимедиа и информационных технологий, проте-
кающие глобализационные процессы. Все они объективно обусловили необходимость про-
грессивного эволюционирования средней общеобразовательной школы: изменения модели её 
организации, преобразования учебного процесса, интеграции в обучение новых технологий, 
обновления содержания образования. Констатируется, что развитие средней общеобразо-
вательной школы в странах БРИКС следует охарактеризовать как ситуативную («догоня-
ющую») социально-политическую модернизацию реактивного характера.
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БРИКС представляет собой аббреви-
атуру объединения пяти главных разви-
вающихся стран мира: Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР. Первоначально это 
объединение носило название «БРИК», а 
после вхождения в нее Южной Африки в 
2010 г. приобрела настоящий вид. Члены 
БРИКС характеризуются стремительно 
развивающимися различными обществен-
ными сферами. По состоянию на 2015 г., 
пять стран БРИКС представляют объеди-
нение свыше 3 миллиардов человек [1].

Изложение информационно-аналити-
ческого материала ведется в той же после-
довательности, что и перечисление стран 
БРИКС: Бразилии, Индии, Китая и ЮАР 
(Россия не рассматривается в данном ис-
следовании).

Характеризуя школьную общеобразо-
вательную систему Бразилии, необходи-
мо отметить, что она прошла длительный 
путь развития, где его отправным момен-

том стала, безусловно, португальская коло-
низация, по ходу которой в стране актив-
но функционировали иезуитские школы и 
колледжи. Общеобразовательная школа 
современного вида стала формироваться 
в Бразилии, начиная с 80-х гг. XX в. Её 
важнейшей характеристикой стало обяза-
тельное девятилетнее общее образование, 
которое должно охватывать детей и под-
ростков в возрасте от 6 до 14 лет [9].

Первый год обучения в Начальной шко-
ле (порт. Ensino Fundamental) соответству-
ет высшему уровню дошкольного учреж-
дения в старой образовательной системе. 
Основным вопросом, который он призван 
решить, является вопрос грамотности уче-
ников. При этом для поступления в школу 
должен быть соблюден всего один крите-
рий: ребенку должно быть 6 лет. Наряду 
с этим и от этого правила на практике 
существенно отступают, зачисляя в шко-
лы и пятилетних детей, с условием, что в 
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��течение первого учебного семестра им ис-
полнится 6 лет. Также всё ещё существует, 
особенно,  в удаленных и труднодоступ-
ных районах страны, проблема того, что 
учащиеся вынуждены поступать в школу в 
возрасте существенно старшем, чем 6 лет, 
зачастую, будучи уже подростками. В этом 
случае администрация школы организует 
специальный класс, куда сводятся такого 
рода учащиеся, вынужденные проходить 
всю программу обучения с самого начала. 
По имеющейся в Бразилии практике для 
получения такого общего обязательного 
образования могут привлекаться лица до 
достижения 18-летнего возраста.

Учебный план устанавливается Феде-
ральным советом по образованию (порт. 
Conselho Federal de Educação). Ключевыми 
предметами в нем традиционно выступа-
ют португальский язык, история, геогра-
фия, естественные науки, математика, ис-
кусства и физкультура. Эти предметы яв-
ляются главенствующими на протяжении 
4 лет обучения во 2–5 классах [16].

В более старших классах (6–9), происхо-
дит небольшой, но существенный переход 
от формирования у учащихся комплекса 
необходимых знаний по предметам к при-
витию им коммуникативных компетенций, 
для чего вводятся один или два иностран-
ных языка в ранге обязательных пред-
метов, причём одним из них обязательно 
является английский. На уровне штата и 
даже некоторых муниципалитетов в этот 
учебный план может быть внесен сущест-
венный региональный компонент, кото-
рый определяется потребностями региона 
и способностями учащихся. Так, например, 
в штате Баия, который считается родиной 
бразильского боевого искусства капоэйра, 
его изучение внесено в учебный план, где 
оно либо идет параллельно занятиям по 
физкультуре, либо заменяет её полностью.

Организация учебного процесса в 
бразильской общеобразовательной шко-
ле сходна с общемировыми традициями. 
Учебный год, как правило, начинается в 
феврале, но большое количество школ, 
особенно в сельских районах, могут уста-
навливать начало учебного года самостоя-
тельно, что связано с участием учеников в 
сезоне посева и сбора урожая. Поэтому на 
уровне государства, нормативно, а именно 
законом «Об основах образования» (порт. 
lei de Diretrizes e Bases da Educação) за-
креплено только общее количество учеб-
ных дней в году – 200 и минимальное коли-
чество учебных часов, которые за эти дни 
должны получить учащиеся – 800 [13].

На первом этапе начальной школы в 
1–5 классах все предметы ведутся одним 

педагогом. В 6–9 классах происходит 
предметная специализация, где каждый 
педагог ведет свой собственный предмет. 

По окончании начальной школы уча-
щийся либо переходит в старшую школу, 
либо выпускается. Формирование бразиль-
ской старшей школы протекало в стране 
на протяжении 70–80-х гг. и завершило 
своё формирование в 1996 г., когда старшие 
школы старого образца Segundo Grau были 
преобразованы в новые – Ensino Médio. 
Обучение в старшей школе включает в себя 
три года и ранее несло в себе три различ-
ных специализации, которые, по традиции, 
назывались curso científico, curso normal и 
curso clássico. Эти курсы, соответственно, 
предполагали специализацию учащихся 
по естественно-научному (curso científico) 
или классическому (curso clássico) профилю, 
в свою очередь, curso normal предполагал 
обучение по идентичным предыдущему 
этапу подготовки предметам.

Сегодня чаще всего и, практически 
повсеместно, обучение в старших классах 
бразильской школы осуществляется по 
смешанным программам, где с предмета-
ми естественно-научного цикла соседс-
твуют гуманитарные предметы, такие как 
иностранные языки, история, философия 
и религиозная этика католицизма. Важ-
ной особенностью обучения в этих классах 
выступает то, что какие-либо выпускные 
экзамены отсутствуют, а итоговая оценка 
за освоение предмета выводится на основе 
оценки текущей успеваемости, как совокуп-
ный итог оценок по годам. Поэтому уча-
щиеся, желающие продолжать обучение в 
университетах, должны проходить весьма 
серьёзное вступительное тестирование, по 
ходу которого в крупных университетах, 
таких как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Ми-
нас-Жерайс, Рио-Гранде ду Сул, Санта-Ка-
тарина, Парана и университет Федераль-
ного округа, школьные оценки усвоения 
предметов в расчет не принимаются.

В этих условиях, с одной стороны, уста-
навливается практика, при которой учащи-
еся стремятся получать знания, а не оценки, 
и в то же время посещают дополнительные 
курсы, на которых готовятся к поступлению 
в конкретный университет. Также весь-
ма широкое распространение приобрело 
в последнее время обучение в школах при 
университетах, где на протяжении 1–3 лет 
учащиеся целенаправленно готовятся к 
сдаче вступительного теста в данном уни-
верситете на конкретную специальность.

Рассматривая среднюю общеобразова-
тельную школу в Индии, следует отметить, 
что она представляет собой явление весь-
ма интересное, так как в ней объединены 
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сегодня древнейшие национальные обра-
зовательные традиции индийской цивили-
зации, модели школьного обучения детей и 
подростков из местного населения, которые 
были завезены из Англии во времена бри-
танского владычества в Индии и, наконец, 
современные инновационные тенденции 
организации среднего общего образования. 

В данной работе мы сконцентрируемся 
на государственной общенациональной 
средней школе, которая охватывает прак-
тически 80% детей и подростков Индии 
[8]. Давая ей характеристику, следует от-
метить, что индийское правительство де-
лает акцент на начальном образовании, 
также именуемом элементарным, которое 
обеспечивается детям в возрасте 6–14 лет. 
Для обеспечения детей этого возраста все-
общим обязательным образованием ин-
дийское правительство также запретило 
детский труд. Однако и бесплатное обяза-
тельное образование, и запрет на детский 
труд реализуются тяжело [3].

Ключевыми предметами начального обу-
чения в индийских школах являются чтение, 
письмо и арифметика. При этом трудность 
здесь в том, что в Индии насчитывается 21 
официальный язык, признанный Консти-
туцией, и ещё большее количество языков, 
ею не признанных, при этом каждый из 
признанных языков и многие непризнан-
ные имеют свою собственную литературу, 
как периодическую, так и классическую, что 
вынуждает существенно дифференцировать 
обучение детей грамоте: в начальной школе 
изучаются фактически три языка – хинди 
как официальный язык индийского госу-
дарства, родной язык (например,  урду, телу-
гу, тамиль и пр.), являющийся официальным 
языком того или иного штата и, наконец, ан-
глийский язык, являющийся «вспомогатель-
ным официальным языком». Таким образом, 
в начальной школе на языковую подготовку 
редко тратят меньше 12 учебных часов в не-
делю, что, урезает время на освоение других 
предметов, кроме, как традиционно в Ин-
дии, математики [14, р. 524].

В этих условиях особое внимание уде-
ляется подготовке педагогических кад-
ров, которые должны обладать знаниями 
не только в области того или иного пред-
мета, но и родного языка, официального 
государственного языка и вспомогатель-
ного языка. Данные, опубликованные 
индийским правительством в 2011 г., по-
казывают, что на тот момент в стране име-
лось 5 816 673 дипломированных учителя 
начальной школы и 2 127 000 учителей-
предметников средней школы [7, р. 7].

Существенные усилия по реорганиза-
ции системы общего среднего образова-

ния стали приниматься в Индии с сере-
дины 90-х гг. Так, в 1994 г. была начата 
широкая программа по унификации на-
чального образования. Она получила на-
именование «Программа активизации об-
разовательных округов» (District Education 
Revitalization Programme – DERP) [11, 
р. 215].

Одним из ключевых мероприятий этой 
Программы, призванным обеспечить уни-
фикацию образования, выступило изме-
нение системы финансирования школ в 
Индии, где 85% школ встали на баланс 
центрального правительства, тогда как ос-
тавшиеся 15% финансировались правитель-
ствами штатов или, будучи частными шко-
лами, – на средства родителей, попечите-
лей, жертвователей. Кроме этого, в рамках 
Программы открывались также и новые 
школы, которых за 20 лет реализации Про-
граммы было открыто 160 000 основных и 
84 000 дополнительных, при поддержке 
ЮНИСЕФ, что дало возможность обеспе-
чить получение начального образования 
ещё для 3,5 млн детей. Наиболее впечат-
ляющие результаты реализации этой Про-
граммы на региональном уровне показыва-
ет сегодня штат Керала (язык малаям), где 
на момент января 2016 г. удалось достигнуть 
100% охвата детей и подростков в возрасте 
6–14 лет системой начального образования 
через реализацию в штате «Программы 
грамотности» – Athulyam [12].

Собственно среднее образование охва-
тывает подростков и молодежь в возрасте 
14–18, что представляет собой 88,5 млн 
учащихся, согласно национальной пере-
писи Индии 2011 г. Первые два года – 15–
16-летние – представляют, по индийской 
практике, собственно среднюю школу, 
тогда как заключительные два, возрас-
та 17–18 лет, именуются старшей средней 
школой. На этом этапе количество язы-
ковых часов существенно снижается и 
резко увеличивается количество предме-
тов, с которыми связано наше понимания 
термина «средняя школа». По-прежнему 
большое внимание уделяется математике, 
но к ней добавляется широкий спектр как 
естественных наук, так и гуманитарных. 
При этом практически сразу же возника-
ют два основных направления подготов-
ки, которые в течении последних двух лет 
станут фактически направлениями специ-
ализации для учащихся, которые ориен-
тируются на поступление в колледж или 
продолжение образования в сельскохо-
зяйственных или технических школах [15, 
р. 95–96].

Отдельно, исходя из индийской специ-
фики, выступает вопрос женского обра-
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различается в зависимости от традиций 
конкретного штата. Однако работа, кото-
рая ведется индийским правительством, 
даёт свои результаты: по данным статисти-
ки, в 1947 г. образование в Индии имели 
всего лишь 3–5%  женщин, тогда как к 2001 
г. эту долю удалось довести до 50% [17].

Среднее образование в Китае имеет 
сложную историю. В начале 1960-х годов 
руководство образования КНР следовало 
за политикой группировки Мао Цзедуна, 
названной «Идти на двух ногах!», реали-
зуя которую основало  регулярные обще-
образовательные школы и специальные 
технические школы профессионального 
обучения. Быстрое расширение среднего 
образования во время Культурной револю-
ции создало серьезные проблемы из-за не-
хватки ресурсов, которые распределялись 
по принципу «Всем понемногу!», что не 
могло обеспечить необходимого качества 
образования, поэтому средняя общеобра-
зовательная школа в Китае того времени 
стала попыткой предоставить хотя бы на-
чальное образование как можно большему 
количеству детей из семей рабочих и крес-
тьян. В то же время в ходе культурной ре-
волюции были ликвидированы техничес-
кие школы, которые признавались рассад-
ником либерализма и оппортунизма [19].

В конце 1970-х годов правительство и 
партийные деятели КНР подвергли крити-
ке описанный выше подход, который полу-
чил название «унитарный» на основании 
того, что общество, экономика и социум 
которого начали «приходить в себя» пос-
ле событий культурной революции, и была 
острая нужда в двух видах специалистов: с 
начальным академическим образованием 
(предварительный колледж) и со специали-
зированным техническим (профессиональ-
ным) образованием. Таким образом, в обра-
зовательной системе КНР с 1976 г. был во-
зобновлен акцент на техническом обучении, 
технические школы вновь открылись, и в 
них было увеличено количество мест [19].

С конца 70-х гг. в связи с интенсифи-
кацией промышленного развития КНР и 
активным техническим перевооружением 
производства популярность среднего тех-
нического образования выросла настоль-
ко, что упал приём в общеобразователь-
ную школу, поэтому в 1986 г. обязательное 
среднее образование вводилось «Законом 
об обязательном девятилетнем образова-
нии», который устанавливал систему обя-
зательного общего школьного образова-
ния в КНР в составе шестилетнего началь-
ного образования и трехлетнего образова-
ния начальной средней школы. При этом 

во главу угла этот  закон ставил не широту 
охвата учащихся по количеству, а качество 
образования, которое они получают по ре-
зультатам обучения [21].

Содержание начального шестилетнего 
образования сходно с идентичными эта-
пами в школах других стран при учете 
китайской специфики, где собственно об-
разование заключается в изучении иерог-
лифической письменности, то есть освое-
нии написания и чтения иероглифов. Эту 
особенность китайского образования, при-
шедшую из незапамятных времен, отмечал 
В.Я. Сидихменов, который писал, что по 
китайским понятиям, образованный чело-
век, прежде всего, – тот, кто умеет свобод-
но читать и писать, то есть может прочесть 
и воспроизвести около  3000 иероглифов 
[1, с. 428].

Рассматривая китайскую среднюю шко-
лу содержательно, необходимо отметить, 
что сегодня она развивается в русле пере-
довых мировых тенденций.  Так, старшая 
средняя школа, включающая в себя 10, 11 
и 12 классы, не является обязательной по 
закону, ибо она построена на принципе 
профильной специализации, где выделя-
ются либо так называемая классическая 
подготовка с прицелом на продолжение 
обучения в университете, либо политех-
ническая подготовка, которая ориентиру-
ется на техническую школу.

Обычно на этом этапе старшей сред-
ней школы учебный процесс организован 
в два семестра, начинающихся в сентябре 
и феврале. В некоторых сельских райо-
нах распорядок учебного года может быть 
скорректирован сообразно сельскохозяйс-
твенным циклам. Число уроков, предлага-
емых школой еженедельно, очень субъек-
тивно и в основном зависит от имеющихся 
ресурсов. В дополнение к обычным урокам 
также обеспечиваются занятия для само-
стоятельных исследований и вне учебной 
деятельности [10].

Набор обязательных предметов состоит 
из китайского языка, математики, английс-
кого, физики, химии, биологии, географии, 
истории, коммунистической идеологии 
и политологии, музыки, искусств, инфор-
мационных технологий и т.д. Некоторые 
школы могут также предложить професси-
ональные предметы. Китайский язык, мате-
матику и английский язык рассматривают 
как три основных предмета, поскольку они 
определенно будут в числе предметов на-
ционального тестирования Гаокао (кит. 高
考). Кроме этих предметов учащиеся, ори-
ентированные на успешную сдачу тестов, в 
зависимости от избранного профиля долж-
ны повышать свою подготовку или в естес-
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твенных науках, которые включают физику, 
химию и биологию или в общественных 
науках, которые включают географию, исто-
рию и идеологию (политологию).

Следует отметить ещё одну важную осо-
бенность китайского среднего общего об-
разования. Фактически, молодой человек, 
окончивший китайскую среднюю школу 
по полному 12-тилетнему циклу, уже счита-
ется в обществе образованным человеком, 
несмотря на то, что продолжает своё обра-
зование далее в университете или техни-
ческой школе. При этом за продолжение 
образования ежегодно между выпускника-
ми разворачивается жесточайшая конку-
ренция по результатам тестирований. К то-
му же, по сложившейся сегодня практике, 
и сами школы все более и более оценивают-
ся по результатам Гаокао, которые показа-
ли их выпускники [20].

Рассматривая развитие общеобразова-
тельной школы в ЮАР, необходимо отме-
тить, что интенсивные преобразования в 
ней начались с 1990 г., с падением режима 
апартеида. Новым властям ЮАР была хо-
рошо известна сложнейшая ситуация с об-
разованием в стране, где огромные массы 
граждан, прежде всего чернокожих, не 
имели никакого образования, либо значи-
лись изучившими базовый школьный курс 
только на бумаге. Поэтому в новом прави-
тельстве ЮАР было образовано Министерс-
тво общего образования, которое опреде-
ляет и реализует политику государства в 
области массового обучения. Сегодня этот  
орган государственной власти возглавляет 
Энджи Мочекга, заместителем которой яв-
ляется Энвер Серти. Внутри министерства 
ключевым департаментом, определяющим 
политику в области среднего общего обра-
зования, является Отдел Начального Об-
разования, возглавляемый генеральным 
директором Бобби Субраяном [5].

Сегодня средняя общеобразовательная 
школа ЮАР имеет, как и во многих дру-
гих странах, двойственную структуру, где 
школы, находящиеся на государственном 
балансе дополнены частными школами, 
существующими на средства оплаты роди-
телей, пожертвования и гранты, хотя в пос-
леднее время формирование независимых 
фондов поддержки школ из денег, поступа-
ющих от родителей учеников допустимо и в 
государственных школах. Тем не менее, вне 
зависимости от типа финансирования шко-
лы, все они работают в  единой системе, где 
года обучения, общим числом 12, разбива-
ются на две группы: 1–9 классы (года обу-
чения) – общее образование и 10–12 классы 
(года обучения) – дальнейшее образование. 
При этом на практике то, что мы привык-

ли именовать средней школой, включает 
в себя 8–12 классы, а базовое образование 
считается учащимся полученным, если он 
систематически отучился хотя бы 7 лет.

Статистическая организация процесса 
обучения в южноафриканских школах за 
последние годы существенно изменилась в 
сторону снижения соотношения ученики/
учитель от ~40 учащихся на одного учите-
ля в конце XX в., до 28–30 в начале второго 
десятилетия XXI в. Так, согласно статис-
тическим отчетам за 2010–12 гг., в среднем 
по стране на одного учителя приходи-
лось 30 учеников, то есть соответственно 
480 учеников и 16 учителей на школу. При 
этом в различных регионах страны соот-
ношение может варьироваться. Например, 
в Гаутенге на укрупненные школы прихо-
дится 800 учеников и 28 учителей, тогда 
как на Восточном Мысе – 350 учеников и 
12 учителей на школу [6, р. 12–13].

Южноафриканский учебный год начи-
нается в середине января и заканчивается 
в начале декабря. Он разделяется четырь-
мя каникулами, которые обычно совпадают 
с большими общенациональными праздни-
ками: короткие каникулы 10 первых дней 
апреля,  трехнедельный перерыв зимой, 
обычно в июне или июле, другие короткие 
каникулы 10 первых дней в сентябре, более 
длинный шестинедельный перерыв в  де-
кабре, как правило с первых чисел до сере-
дины января. 

По иному организована работа между-
народных школ, располагающихся на тер-
ритории ЮАР, которые обычно следуют за 
традиционными для международной прак-
тики началом и окончанием учебного года 
в сентябре и июне. Такая ситуация вносит 
в работу образовательных учреждений 
разнобой, что проявляется при переходе 
учащихся из международной школы в на-
циональную и может обернуться потерей 
семестра обучения или необходимостью 
его интенсивно наверстывать.

Содержание образования в средней шко-
ле является логическим продолжением под-
готовки по предметам, которую учащиеся 
получают на протяжении 8–9 классов. Это 
изучение математики и естественных наук, 
серьёзная лингвистическая подготовка, где 
учащиеся изучают родной язык (напр. коса, 
зулу, венда и др.), африкаанс и английский, 
изучают историю и географию.

Среднее образование также разделено 
на младшую и старшую фазы. Учащиеся 
продолжают изучать два или три языка и 
на этом этапе, но акцент смещается на про-
фильную специализацию обучения, пре-
доставляет шанс для учащихся расширить 
и углубить их знания в различных других 



О
бщ

ес
тв

о

�3учебных дисциплинах, чтобы помочь им с 
дальнейшим образованием или подгото-
вить их к выбору карьеры. Учащиеся изуча-
ют по выбору минимум четыре предмета из 
следующих областей: классические пред-
меты; коммерция; естественные науки; тех-
ника и технологии; искусства; сельское хо-
зяйство; домоводство (для девочек) [18].

Основным назначением старших клас-
сов средней школы в ЮАР выступает спе-
циализация учащихся для последующей 
организации своей жизненной и профес-
сиональной траектории: 

1. Дальнейшее классическое образова-
ние – колледж;

2. Дальнейшее техническое образова-
ние – техническая школа;

3. Дальнейшее бизнес образование – 
колледж или курсы;

4. Трудоустройство на работу по специ-
альности. [4]

Оценивая реформы среднего общего об-
разования, прошедшие в странах БРИКС в 
последней четверти XX в. – первом десяти-
летии XXI в., необходимо отметить, что к 
этому периоду реформирования эти страны 
подошли, находясь в совершенно различном 
общественно-политическом и социально-
экономическом состоянии, имея несовпада-
ющие традиции организации и осуществле-
ния среднего общего образования. 

Проведенный анализ не показывает 
наличия в этих странах до конца прора-
ботанной и полностью реализованной 
стратегии реформирования образования, 
а напротив, выявляет  факт, что путем ре-
формы образовательной системы, которая 
имела актуально-реактивный характер, 
то есть предполагала политическую реак-
цию на актуальные вызовы и тренды об-
щественного развития, власти стремились 
решить более широкие насущные пробле-
мы развития страны в целом. 

Мощнейшими драйверами преобра-
зований в среднем общем образовании 
рассмотренных стран стали объектив-
ные общественные процессы, такие как 
формирование  экономики знаний, бур-
ное развитие мультимедиа и информаци-
онных технологий, протекающие глоба-
лизационные процессы. Это обусловило 
необходимость прогрессивного эволю-
ционирования средней общеобразова-
тельной школы – изменения модели её 
организации, преобразования учебного 
процесса, интеграции новых технологий 
в обучение, обновления содержания об-
разования. Рассмотренные реформы сле-
дует охарактеризовать как ситуативную 
(«догоняющую») социально-политиче-
скую модернизацию реактивного харак-
тера.
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