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Книга Люси Крехан, школьной учительницы из Лондона, посвя-
щена сравнению содержания и методов школьного обучения пяти 
стран: Финляндии, Японии, Сингапура, Китая и Канады. В своей 
школьной практике, в общеобразовательной школе неблагополуч-
ного района Лондона, Крехан не понимала, зачем постоянно меня-
ется государственная политика, якобы основанная на уроках пере-
довых систем образования. Ее заинтересовало, что же на самом деле 
происходит в школах тех стран, ученики которых получают высшие 
оценки по чтению, математике и естествознанию. После возвраще-
ния из поездки по странам с самыми передовыми образователь-
ными системами в мире Крехан опубликовала отчет о карьерных 
структурах учителей для ЮНЕСКО, консультировала правительство 
Великобритании в рамках рабочей группы по нагрузке учителей и 
выступала с результатами своего исследовании на конференциях 
в Великобритании, США и Швеции. Сейчас она работает в составе 
группы, консультирующей иностранные правительства по вопро-
сам реформы образования в Фонде развития образования.

В рамках своего исследования Крехан работала учителем в школах 
разных стран, беседовала с педагогами и руководителями учебных 
заведений, школьными дворниками и охранниками, старшекласс-
никами и родителями для того, чтобы узнать, в чем секрет высо-
ких образовательных результатов разных стран и чему у них можно  
научиться.

Страны выбраны авторкой не случайно: все они продемонстри-
ровали высокие результаты в международной программе PISA,  
оценивающей образовательные достижения учащихся. В каждом 
из государств-участников была сформирована репрезентативная 
выборка 15-летних учащихся, проходящих тесты по чтению, мате-
матике и естествознанию. Всего в программе участвует 71 страна, 
на долю которых приходятся около 9/10 мировой экономики, что 
неудивительно, подчеркивает Крехан, ведь организатором высту-
пает Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР)¹. Необходимо заметить, что далеко не все ученые и иссле-
дователи в области образования признают эффективность тестов 
PISA для оценки успехов учащихся. Например, доцент Института  
исследований в области образования Онтарио Университета Торонто  
С. Ниезов критикует PISA за отсутствие прозрачности в публику-
емых результатах и преуменьшение проблемного характера сво-
их расчетов, в то время как даже небольшие различия в средних 
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баллах могут привести к смещению позиции страны в рейтинге 
на 10–20 позиций². К тому же, нельзя не отметить европоцентрист-
ский характер теста: даже несмотря на то, что задания переводятся 
на национальные языки, их содержание по-прежнему определяет-
ся особенностями западного мышления и не учитывает социаль-
ное и культурное прошлое учеников. Из преимуществ, отмеченных  
Крехан, стоит упомянуть возможность определения уровня и динамики  
результатов в отдельных областях систем образования и государ-
ственного реформирования программ школ. Подробное содержа-
ние заданий тестов и описание методов интерпретации результатов 
PISA предложено авторкой в первой главе.

Прежде чем перейти к обзору результатов исследования Кре-
хан в Финляндии, Японии, Сингапуре, Китае и Канаде, следует  
поговорить о сравнительных исследованиях, которые были опу-
бликованы ранее. Метод сравнения школьных систем разных стран 
получил название «педагогической компаративистики», а ввел его 
М.А. Жюльен Парижский, живший в ХVIII веке. Под педагогиче-
ской компаративистикой он подразумевал сравнение содержания и  
методов обучения в воспитательных учреждениях различных стран 
Европы3. В XX веке сравнительный метод в педагогике постепенно 
утверждается во всем мире: регистрируются различные сообще-
ства педагогов, такие как Европейское общество педагогической 
компаративистики, Общество педагогической компаративистики 
США, Институт педагогики в Гамбурге, Институт международных  
педагогических исследований во Франкфурте-на-Майне, Институт 
педагогической компаративистики при Университете Кюсю и др.4. 
Примером современных исследований можно считать работу  
М.А. Пинской и С.Г. Косарецкого «Поверх барьеров: истории школ,  
работающих в сложных социальных условиях», посвященную истории 
тринадцати школ, которые существуют в ситуации нехватки кадровых  
ресурсов, недостаточного финансирования и отсутствия  
дополнительных источников финансовой поддержки5, или текст  
американского преподавателя Т. Уокера «Финская система обуче-
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https://theconversation.com/problems-with-pisa-why-canadians-should-be-skeptical-of-the-global-test-118096
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met63/node21.html
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-komparativistika-vchera-segodnya-zavtra
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ния: как устроены лучшие школы в мире», посвященную сравнению  
североамериканской и финской систем образования.

В рамках исследования Крехан обнаружила несколько важных 
особенностей школ выбранных стран. Из опыта Финляндии можно 
увидеть, что практики разделения учащихся по интеллектуальным 
способностям в образовании крайне неэффективны, ранний набор 
в школе замедляет процессы обучения, а отсутствие школьных про-
верок не приводит к потере мотивации у участников образователь-
ного процесса. Российский социолог В. Вахштайн также отмечает, 
что равные возможности для учащихся скорее выражены в унифи-
цированных программах.

Начальное образование в Японии напоминает финскую систе-
му, но в средних классах разница становится колоссальной. На этом 
этапе учащимся прививают чувство коллективной ответственно-
сти, четкую дисциплину и требуют запоминать материал полно-
стью. Возможно, такие требования звучат крайне несовременно (уже 
в 1885 году исследования немецкого психолога Г. Эббингауза пока-
зали, что в течение первого часа забывается до 60% всей заученной 
информации, через 10 часов в памяти остается лишь 35% матери-
ала6), но Япония демонстрирует высокие результаты в програм-
ме PISA. К сожалению, читатель не сможет найти у Крехан инфор-
мацию о расписании японских школьников, учебный год которых  
длится 240 дней, в отличие от привычных россиянам 211 дней7. Тем не  
менее, данные авторки позволяют читателям сформировать общие 
представления о японских школах.

Самую неоднозначную характеристику от  Крехан получает 
школьная система Сингапура, но при любом анализе авторка ста-
рается сохранять объективность и говорит как о недостатках, так 
и о достоинствах исследуемых систем образования. Так, Крехан  
отмечает и устаревший подход к пониманию интеллекта у правитель-
ства Сингапура, и государственные гранты на развитие компетенций 
педагогов. Важно, что Крехан ссылается на современные исследо-
вания в области психологии, в частности на работу американского 
психолога и генетика Р. Пломина и руководителя исследовательской 
группы «Геномика и жизненные истории» (GOALS) Нью-Йоркского 
университета К. Эсбери. Ученые полагают, что «внешнее окружение 
оказывает влияние на коэффициент интеллекта, и знания одного 
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https://cyberleninka.ru/article/n/uspehi-i-problemy-sovremennoy-yaponskoy-shkoly
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этого коэффициента недостаточно для предсказания достижений»8. 
Это означает, что умственные способности учащихся лишь отчасти 
обусловлены наследственностью, примерно на половину на них  
влияют внешнее окружение и опыт его членов.

Важно, что Крехан учитывает при описании систем образова-
ния еще и особенности культур: например, она подчеркивает, что 
на устройство обучения в Китае сильное влияние оказало конфу-
цианство. Согласно учению, усердный труд и настойчивость, в том 
числе в обучении, являются основой нравственности человека.  
Конфуцианство включает, в частности, и такое представление:  
«Учеба позволяет человеку стать лучше, а не  только умней.  
Конечная ее цель — самосовершенствование и в то же время помощь 
другим»9. Влияние конфуцианства на китайское общество подтвер-
ждают и работы по социологии и политологии других исследовате-
лей. Так, в одной из последних публикаций более 70% опрошенных 
китайцев ответили, что придерживаются конфуцианских ценностей10. 

Последней страной, которую посещает Крехан, становится  
Канада, и этот выбор не случаен: каждый пятый ее житель родился 
в другой стране мира11. Канада провозгласила политику мультикуль-
турализма еще в 1971 году с целью улучшения качества межкуль-
турных отношений12. Как обучать детей разных культур одинаково  
эффективно в стенах одной школы? На этот вопрос авторка отвеча-
ет в шестом разделе своей книги. Среди рекомендаций можно встре-
тить совет о развитии социальных и доучебных навыков учащих-
ся до 6 лет методами игрового обучения; пожелание об установке  
10–15-минутных перерывов между уроками; наличие в школах психо-
логов и тьюторов, соблюдение принципов автономии учителя; обучение  
детей с разными способностями в одном классе до 15–16 лет; наличие 
специальной педагогической подготовки для начинающих специали-
стов; создание особой консультационно-диагностической структуры, 
в которую входили бы успешные бывшие руководители школ и т.д.
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https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-%20x2011001-eng.cfm.
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Как можно было заметить, структура книги соответствует пере-
мещениям Крехан: после предисловия, посвященного выбору стран 
для исследования, она размещает пять разделов, соответствующих 
названиям посещенных стран. Исследование было бы неполным 
без заключения. В нем Крехан дает пять принципов-рекомендаций 
по созданию успешных и справедливых систем образования, объ-
единяя полученные результаты изучения школ пяти стран. Книга 
Крехан крайне привлекательна для практического использования 
не только благодаря четко сформулированным рекомендациям, но 
и свободы от перегруженного академической терминологией язы-
ка. Правда, скорее всего, ни у отдельных родителей, ни у учителей 
нет возможности реализовать эти приемы без участия государства.

Впрочем, для эффективных изменений образовательной систе-
мы, политики должны действительно быть заинтересованы в дости-
жении высоких результатов учащихся, в чем и сомневается Крехан. 
Эти сомнения разделили и журналисты из Washington Post, опубли-
ковав результаты исследования, основанном на данных из ста стран, 
которое показывает, что демократии (от которых и следует ожидать  
способность прислушиваться к советам учителей и родителей) не дают 
лучше образования, чем страны, в которых нет необходимости уго-
ждать электорату:

«У избирателей возникают проблемы с привлечением политиков к ответствен-
ности за их действия в области образования. Чтобы привлечь политиков к от-
ветственности, избиратели должны иметь возможность проследить конкрет-
ные результаты политических действий. Но мало кто из рядовых избирателей 
знаком с деталями якобы «улучшающих качество» образовательных реформ; 
они также не в состоянии оценить эти эффекты»13.

Поэтому в  интересах политиков предпринимать действия,  
которые выглядят так, как будто они приводят к более качествен-
ному образованию, а не решать реальные проблемы. Эта тенденция 
прослеживается и в книге Крехан: исследовательница озабочена 
намерениями правительства Великобритании расширить практи-
ку помещения детей в разные школы на основе предварительных 
испытаний. Разделение детей по уровню знаний было сделано для 
усилиения социальной мобильности, но исследования и опыт других 
стран, например Финляндии, показали, что такая политика имеет 
противоположный эффект. Политики будут продолжать делать то, 

             
       

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/06/13/democracies-are-no-better-at-educating-than-autocracies-this-is-why/?utm_term=.974fdd0f7410
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что, по их мнению, впечатляет избирателей. Поэтому исследовате-
ли сферы образования должны сделать свои выводы доступными и 
понятными для общественности, как книга «Умные земли».

Хочется уделить внимание и источникам Крехан. Авторка  
использует данные современных исследователей, таких как  
М. Барбер, профессор и главный советник по вопросам образования  
компании Pearson, Ч. Чинези, ранее возглавлявший африканскую 
образовательную практику McKinsey & Company, где он восемь лет 
работал со школьными системами более чем в 25 странах мира,  
работу А. Рипли,  рассказывающую об опыте, который получили аме-
риканские школьники, учившиеся по обмену в Финляндии, Корее 
и Польше, и многие другие. Но бóльшую часть источников Крехан  
составили эмпирические данные и интервью учащихся и педагогов, 
имена которых можно найти в параграфе «Благодарности».

Несмотря на фрагментарность представленного авторкой ана-
лиза, книга Крехан стала важным дополнением к работам по педа-
гогической компаративистике. Книга будет интересна читателям, 
умеющим и стремящимся извлекать пользу из сопоставления опы-
та разных стран. Важно помнить, что подобные сравнения всегда 
имеют этические аспекты и требуют осторожной интерпретации, но 
упрекнуть в предвзятом отношении Крехан сложно: взвешенно даны 
как положительные, так и отрицательные стороны школьного обра-
зования каждой страны. Книгу Крехан можно смело рекомендовать 
как специалистам, занимающимся сравнительными исследования-
ми школьного образования, так и работникам сферы образования: 
руководителям учебных заведений, педагогам и психологам, а так-
же родителям и интересующимся педагогикой читателям.
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