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 Введение 

 В условиях постоянного обновления системы дошкольного образования в России и 

стремления войти в 10 мировых лидеров в области образования, анализ состояния и 

тенденций развития современных образовательных систем других стран в настоящее 

время особенно актуален,  Ценен опыт модернизации моделей образования, преодоления 

противоречий, решения возникающих проблем не только европейских, западных, 

скандинавских систем образования, но и восточных стран,  Россия - это уникальная, 

многонациональная страна, она объединяет культурные традиции Европы и Азии. 

Поэтому, необходим расширенный спектр изучения мирового опыта, что позволит 

наиболее объективно спрогнозировать вероятные пути развития дошкольного образования 

в России. 

 Идея сравнения разнообразных подходов и особенностей к воспитанию и 

обучению в разных странах возникла ещё в XVIII веке. В работах французского 

публициста Марка Антуана Жюльена (Парижского) (1775г.-1848г.) впервые прозвучали 

понятия «сравнительная педагогика» и «сравнительное воспитание».[12, c. 562]  Сегодня, 

сравнительная педагогика – самостоятельная отрасль педагогической науки, которая 

изучает и анализирует особенности теоретической базы, практических подходов к 

воспитанию и обучению в различных странах. Анализ общих тенденций и различий в 

педагогических подходах, а также национальных культурных практиках воспитания  даёт 

возможность выявить позитивный международный опыт, спрогнозировать сценарии 

развития  той или иной модели.[4, с.18] 

 Необходимость изучения дошкольного образования, как социального явления, 

которое призвано решать определенные задачи того или иного общества, требует 

тщательного изучения существующих в данном обществе образовательных парадигм. И 

хотя на сегодняшний день не существует однозначного подхода относительно 

концептуализации образовательных парадигм, в современной науке принято выделять 

следующие парадигмы: 

– традиционалистско-консервативная парадигма, основным элементом которой является 

система «готовых», «завершенных» знаний, умений и навыков; 

– технократическая парадигма образования – направленная на эффективное достижение 

четко фиксированных эталонов усвоения знаний и опыта; 

– бихевиористская (рационалистическая) парадигма рассматривает образовательное 

учреждение как путь усвоения знаний с целью формирования поведения у детей; 

– гуманистическая парадигма – ставит в центр внимания развитие ребёнка, его 

интеллектуальные потребности и межличностные отношения. Ее ядро – гуманистический 
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подход, помощь в его личном росте. Усиление целенаправленного воспитательного 

воздействия на ребёнка, развитие системы вечных жизненных ценностей.[10]  

 Можно сказать, что в основе современной международной практики дошкольного 

образовании  лежит гуманистическая парадигма, забота о развитии личности ребенка, его 

индивидуальности, сохранение детской субкультуры и акцент на развитие  коммуникации 

и социализации. Однако, у моделей дошкольного образования разных стран, 

разнообразны подходы в понимании ценностей дошкольного детства, разнообразны 

стратегии воспитания и обучения детей в дошкольный (предшкольный)  период детства. 

 Особый интерес для определения перспектив развития представляет 

сравнительный анализ современных моделей дошкольного образования в Японии и 

России. Сегодня Япония вышла на ведущие мировые позиции в сфере образования. Как 

свидетельствуют результаты исследований, феномен японского образования заключается 

в том, что абсолютное количество молодежи продолжает свое образование в полной 

средней школе (более 90%). Первыми в мире они достигли «всеобщей средней 

грамотности». Уже сейчас 95% японцев имеют среднее образование. До 25 лет более 40% 

японских юношей и девушек получают высшее образование. Уровень образования 

исключительно высок во всех слоях общества.[7]  

 Знаменитая японская культура производства, безупречная организация труда, 

массовое овладение смежными специальностями и другие явления – не что иное, как 

следствие высококачественного образования. Безусловно, образование страны прошло 

длинный, сложный путь развития. Особенностью образовательной сферы Японии всегда 

было то, что она вобрала в себя дух традиционной морали, построенной на ценностях 

коллективизма, коллегиальности, социальной этики. Реформы, проведенные 

правительством Японии в сфере образования после Второй мировой войны, позволили 

реализовать скрытый потенциал каждого ребенка. Произошло значительное приращение 

человеческого и культурного капитала за счет переосмысления японцами многих 

западных идей. Образование, начиная с дошкольной ступени, обеспечило высокие темпы 

общественного воспроизводства.[11] 

 На мой взгляд, современное дошкольное образование в России проходит подобный 

исторический виток: идёт переосмысление и «примеривание» западных идей образования, 

вместе с тем сильны традиции ценностей коллективизма, коллегиальности, социальной 

этики. Схожесть прохождения исторического пути в поиске именно собственной, 

оригинальной  модели образования, сочетающей как инновации, так и традиции - делают 

сравнительный анализ двух моделей образования особенно актуальным.  
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 Цель исследования: сравнительный анализ моделей дошкольного образования в 

Японии и России.  

 Задачи:    

 - Проанализировать современные модели и подходы дошкольного образования в 

Японии и России; 

 - Определить общее и различное в дошкольном образовании двух стран. 

           - Выявить позитивный опыт дошкольного образования Японии, рассмотреть 

возможность применимости в практике России.  

 Объект исследования – модели дошкольного образования.  

  Предмет исследования – модель дошкольного  образование в Японии и России.  
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Глава 1. Особенности организации дошкольного образования в России.  

 Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ «Получение 

дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по 

достижению детьми возраста 2 месяцев»[1, Ст.67] и до 8 лет[2, ч. II, п.2.5]. «Дошкольное 

образование в России направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста».[1, Ст.64] 

 С 2014 года вступил в силу поистине стратегический реформаторский документ 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) [2], в котором сделан акцент на поддержку детской инициативы, атмосферы 

сотрудничества, максимального внимания к индивидуальным особенностям и 

потребностям ребёнка дошкольника. Заданный стандартом вектор предвосхитил ломку 

многих, десятилетиями сложившихся представлений, навыков, а главное способов 

взаимодействия педагога с детьми и родителями, детей с педагогом и средой. Согласно 

ФГОС ДО: «миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе».[2]   

 Стандарт дошкольного образования является стандартом проектного типа, 

декламирует ценность развивающего образования. В соответствие со стандартом, детский 

сад - это пространство саморазвития и самоорганизации. 

 В России дошкольное образование не является обязательным. В Федеральном 

законе «Об образовании в РФ» закреплено право родителей на получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. [1, Ст.67] 

 Существует разнообразие возможностей получения дошкольного образования: в 

муниципальных детских садах (группы кратковременного пребывания (3-4 часа), группы 

полного дня (10 – 12 часов), группы продлённого дня (14 часов), группы круглосуточного 

пребывания, группы семейного типа и в частных детских садах, Дошкольные группы,  

могут формироваться по одновозрастному и разновозрастному принципу, могут быть  

общеобразовательными, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной 

направленности. 
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 В муниципальных детских садах образовательная деятельность осуществляется на 

бесплатной для семьи основе,  плата взымается только за присмотр и уход за детьми 

(организация питания). Законодательно закреплена «материальная поддержка воспитания 

и обучения детей посещающих образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, в виде компенсации, в размере,  установленном нормативными 

правовыми актами субъектов РФ». [1, Ст.65] Есть система льгот для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов.  

 Дети с ОВЗ, дети-инвалиды могут получать дошкольное образование в детских 

садах вместе с нормативно развивающимися детьми. Для этой категории детей основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования адаптируется с учётом 

индивидуальных возможностей и потребностей ребёнка. В муниципалитетах для детей с 

особыми образовательными потребностями организуются лекотеки, центры игровой 

поддержки ребенка, службы ранней помощи, консультативные центры, где 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение детей и их родителей. 

 Содержание программ дошкольного образования, как в муниципальных, так и в 

частных детских садах «должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать пять направлений 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие». 

[2,Ч. II, п.2.6] 

 Среди насущных проблем, можно выделить существующие противоречия между 

тем, что декламируется в нормативных документах, и фактическими требованиями со 

стороны региональных и муниципальных департаментов образования:  

- Дошкольное образование на нормативном уровне - сориентировано не развитие ребёнка, 

а по факту на «систему» - постоянное стремление региональных, муниципальных 

департаментов образования осуществлять контроль за «результатом». Под результатом 

трактуется уровень подготовки выпускников к школе, количество победителей и призёров 

в конкурсах различного уровня, уровень освоения образовательной программы 

дошкольного образования.  

- Несмотря на то, что на нормативном уровне стандарт дошкольного образования – это 

стандарт возможностей, стандарт развития, это про «раздошколивание детства» (Асмолов 

Александр Григорьевич, Московский международный салон образования-2020), по факту 

на местах его начинают трактовать как «стандарт контроля», либо как «инструмент для 

качественной подготовки к школе».  
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 Кроме того, несмотря на возможность вариативности содержания, форм, методов в 

работе с детьми,  педагоги-дошкольники достаточно регидны,  медленно перестраивают 

систему своего профессионального мировоззрения, способы взаимодействия педагогов с 

детьми у многих остались на уровне 80-90-эх годов, формирование знаний, умений и 

навыков часто стоит в приоритете над развитием личности. 

 Несмотря на то, что родитель не только «заказчик», но ещё и полноправный 

участник образовательного процесса в ДОУ, по факту,  в большинстве своём, родитель 

занимает позицию «заказчика»: наблюдает со стороны, иногда выполняет 

согласовательную функцию, иногда выражает согласие или несогласие с чем либо, иногда 

оказывает посильную помощь (поучаствовать в выставке, конкурсе, помочь в 

благоустройстве территории ДОУ). Но активного включения в жизнедеятельность 

детского сада, как равного участника, в массовой практике на сегодняшний день так и не 

произошло.  
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Глава 2. Особенности организации дошкольное образование в современной Японии. 

 Дошкольное воспитание (образование) Японии является, неотъемлемой 

составляющей национальной образовательной системы (Основной закон об образовании, 

2006г.).[11]  

 В современных национальных стандартах дошкольного образования Японии 

(1990г.) основная миссия дошкольного образования - это создание условий для 

социализации личности; особое внимание уделено условиям для совместной 

коммуникации, для физического и творческого развития, двигательной активности и 

психологического комфорта.[5]  

 В образовательных программах реализуется пять основных направлений – 

социальные отношения, здоровье и безопасность, развитие коммуникации,   развитие 

эмпатии и  выражение чувств, ознакомление с окружающей средой. Дошкольные 

образовательные организации имеют право на определение собственной системы 

воспитания, но подходы к образовательному процессу строятся на одних общих 

принципах. Основополагающая цель японского детского сада – не образование, а 

воспитание нормам и правилам жизнедеятельности в коллективе, в обществе.[9] 

 Выделяют три вида дошкольных организаций: детские ясли, в которых не 

реализуются образовательные программы, осуществляется уход и присмотр за детьми (от 

3 месяцев до 3 лет, полного дня, круглосуточные), детские сады (от 3 лет - до 6 лет, 

полного и неполного дня), специализированные учреждения для детей-инвалидов. Все 

дошкольные учреждения могут быть либо государственными (префектурные, 

муниципальные), либо частными. Есть категория детских садов, которые организуют при 

школах, или университетах. Такие детские сады считаются престижными, т. к. повышают 

шансы попасть в лучшую школу, а далее в элитарный университет. Посещение 

дошкольных организаций любого типа платное и зависит от благосостояния семьи. 

Частные детские сады получают дотации от государства, поддерживаются 

общественными и религиозными организациями, на практике они доступны большинству 

родителей. Однако посещение некоторых престижных частных детских садов стоит 

дороже обучения в частном университете.[6] 

  Несмотря на то, что посещение дошкольных организаций не является 

обязательным, около 85% детей дошкольного возраста посещают то или иное учреждение. 

Независимо от того, на какой тип (частное или государственное) учреждения делает 

запрос родитель, решение принимается муниципалитетом. В детские ясли принимают 
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только детей работающих родителей, не имеющих близких родственников, которые могли 

бы оказать помощь по уходу за ребёнком.[3] 

 Особенностью  детских садов Японии является обязательное наличие одинаковой 

формы, которую приобретают родители. Состав групп детского сада не являются 

постоянными, также практикуется сменяемость педагогов, это расширяет диапазон 

общения, обогащает возможности развития коммуникативных навыков.  

 Ещё одна отличительная особенность японского детского сада - это активное 

участие в жизнедеятельности дошкольных организаций родителей, причём это не только 

мамы, но и папы. Родители, наравне, с воспитателями организуют деятельность детей,  

участвуют в мероприятиях, в частности широко распространено проведение экскурсий 

как одой из форм образовательной работы.  Нередко, мамы проводят время в группе детей 

в течение всего дня. Широко распространена практика совместного ведения дневника 

наблюдений, где воспитатели фиксируют собственные наблюдения за ребёнком, родитель 

продолжает записи, наблюдая за ребёнком в условиях семьи. Таким образом, 

осуществляется тесная взаимосвязь семьи и детской дошкольной организации. Важно, что 

в таком тандеме – педагог занимает ведущую позицию. Позиция педагога имеет 

непререкаемый авторитет, мнение воспитателя носит не рекомендательный характер, а 

руководство к действию. Педагоги детского сада, системно проводят обучающие 

мероприятия для родителей, где рассказывают,  как заниматься с ребёнком, на что следует 

обратить внимание при воспитании. Социально активные родители организуют комитеты, 

выступают на семинарах и конференциях,  отстаивая интересы детей. 

 В детских садах Японии преобладают деятельностные методы обучения: дети сами 

следят за порядком в группе, заботятся о растениях, упражняются в кулинарии, 

музицируют на музыкальных инструментах, играют в спортивные игры. Популярны 

экскурсии и коллективные походы на целый день. Дети знакомятся с окружающим миром, 

трудом разных людей, с жизнью за пределами детского сада и дома.  Конечно,  вместе с 

детьми отправляются и родители.[6] Для такого путешествия есть обязательное 

требование: каждому ребёнку мамы готовят коробочку с обедом (бэнто) в котором 

должно присутствовать 24 вида продуктов.[6] 

 Педагогический состав дошкольных организаций преимущественно молодые 

женщины, но администрированием часто занимаются мужчины. Требованием к 

образованию педагогов является специализированное 2-4 годичное обучение после 

полного среднего образования (высшее образование).[3] 

 Развита сеть развивающих центров, организаций дополнительного образования. 

Получение дополнительного образования очень популярно в Японии, практически 100% 
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ребят, включая детей раннего возраста,  после детского сада расходятся по разнообразным 

кружкам и секциям. 

 Среди основных проблем можно выделить превышение количества частных 

детских садов, что ведёт к снижению качества реализации образовательных программ. 

 Существует противоречие между провозглашаемой в нормативных документах 

приоритетностью личностного развития и социальной направленности дошкольного 

образования, по факту от общества идёт запрос на повышение академических знаний 

детей (письмо, счёт, чтение, иностранные языки). В престижные детские сады отбирают 

детей на конкурсной основе, и родители вынуждены с раннего возраста оплачивать 

получение дополнительного образования, подготавливающего ребёнка к поступлению в 

желаемый престижный детский сад.[3] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Глава 3. Перспективы развития системы дошкольного образования в России с 

учётом японского опыта. 

  Сопоставляя схожие и отличительные черты моделей дошкольного образования 

России и Японии, во внимание надо принимать, как положительные, так и негативные 

моменты для определения оптимальных путей развития отечественной дошкольной 

образовательной сети.   

  Общей тенденцией является, то, что на законодательном уровне дошкольное 

образование определено частью общего образования. И в Японии и в России в 

образовательных стандартах звучит идея ранней социализации личности ребенка. И 

японское и российское общество признаёт ценность, развивающее значение  воспитания в 

условиях взаимодействия с детским коллективом.  

  В России и Японии в дошкольных организациях могут работать только 

подготовленные кадры, получившие специальное образование в области педагогики и 

детской психологии.  

 Близки традиции в восприятии личности педагога. Традиционно, в Японии педагог 

– является авторитетом для семьи и общества в целом. В традициях России 

(дореволюционный, советский период) -  личность педагога всегда была значима, 

авторитетна, априори уважаема,  Сейчас, отношение общества к личности педагога 

несколько изменилось. Отношение к учителю, воспитателю ассоциируется с работником 

сферы услуг.  Однако субъективная позиция педагогов (учителей, воспитателей) не 

изменилась, они считают, что они несут особую миссию - Образование, и чувствуют 

недопонимание и неоцененность этой миссии обществом. Тем не менее, в России принято 

обращаться к педагогу на Вы, называя имя и отчество - это традиционное подчеркивание 

почтения к носителю профессии вне зависимости от возраста. 

  Работа педагога в Японии считается престижной, к сожалению, в современной 

России это не так. Воспитатели Японии, в основном молодые люди в возрасте до 30 лет. В 

России больше половины воспитателей, это те, кому за 40, 50 и даже 60 лет.  На этот факт  

стоит обратить внимание, ведь без доверия общества педагогам, без притока в профессию 

умных, образованных, мотивированных молодых людей образовательный потенциал 

детских садов не достигнет такого уровня, которого ожидает общество. С дошкольниками 

преимущественно должны работать молодые, современные, активные, подвижные, 

инициативные педагоги.  

 Повысить статус педагогической профессии могут помочь средства массовой 

культуры. Например, современные художественные и документальные фильмы, 
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показывающие красоту, мудрость, теплоту профессии учителя, воспитателя. К сожалению  

сейчас таких фильмов не снимают. Старшее поколение с теплотой вспоминают 

киноленты: «Корчак» (режиссёр Анджей Вайда),  «4:0 в пользу Танечки» (режиссёр 

Радомир Василевский), «Ключ, без права передачи» (режиссёр Динара Асанова), «Усатый 

нянь» (режиссёр Владимир Грамматиков). Демонстрация по общественному телевидению 

сюжетов позитивного опыта дошкольного образования, успехов, организация интервью с 

интересными и увлечёнными педагогами, также позволит обществу увидеть, какая 

интересная и насыщенная жизнь в детском саду, а воспитатели - это творческие, ищущие, 

любящие детей люди. Пока на российском телевидении, если и говорят об образовании, то 

только о негативных, ужасающих общество случаях, что вызывает недоверие и 

настороженность по отношению ко всем педагогам. 

 Как в Японии, так и в культурах народов России особо почитаемы образ матери - 

как любящей хранительницы очага, образ отца – как главы семьи, сильного защитника, 

поддерживающего материальное благосостояние семьи. Как японские, так и российские 

родители стараются поддерживать тесную связь с ребёнком на протяжении всей жизни, 

Российскому дошкольному образованию не хватает позитивного опыта включённости 

родителей в жизнь детского сада. Опыт Японии в этом направлении для нас особенно 

ценен. 

 Полезным для дошкольного образования России будет изучить и перенять опыт 

Японии в поддержке двигательной активности, физического развития, приобщения к миру 

искусства. В каждой группе детского сада Японии, даже самого провинциального, есть 

фортепиано, каждый воспитатель обучен игре на музыкальных инструментах. 

Выпускники японского детского сада знают, различают свыше 40 оттенков разного цвета, 

кроме того они знают, как получить эти оттенки путём смешивания красок, обладают 

развитым воображением и образным мышлением (российский выпускник детского сада 

называет около 12 цветов и оттенков). 

 Подходы в японском дошкольном образовании к трудовому воспитанию, развитию 

навыков самостоятельности, воспитанию эмпатии, здорового коллективизма, являются 

уникальными и также могут быть применены в практике наших детских садов.  

              Практика групповых экскурсий, путешествий на целый день, как форма 

образовательной работы, сделала бы жизнь в детском саду ярче, интересней, помогла 

привлечь родителей к совместному проживанию событий детского сада. В основном наши 

ребята наблюдают мир из-за решёток забора детского сада, или рассматривая 

иллюстрации в энциклопедиях и книгах. А мир такой большой и интересный!  

 

 



14 
 

 Заключение. 

 Наличие общих черт в подходах к воспитанию и обучению в дошкольный период 

детства в Японии и России,  ведущие мировые позиции Японии в сфере организации и 

осуществления непрерывного образования - делают сравнительный анализ двух 

образовательных систем актуальным, и даёт возможность выявления позитивного, 

оригинального опыта, 

 У России и Японии есть общие болевые точки: это опасность ухода от признания 

самоценности детства в сторону подготовки к следующей ступени образования, 

подготовки к школе,  опасность выхода на авансцену учебных навыков: письмо, счёт, 

освоение чтения в ущерб естественной активности ребёнка, в ущерб истинной игре, 

свободе проявления инициативы и самостоятельности.  

 Дошкольное образование России основывается на национальных достижениях 

педагогики и психологии: это «развивающее обучение с опорой на зону ближайшего 

развития» Льва Семеновича Выготского, «принцип культуросообразности» Константина 

Дмитриевича Ушинского, «периодизация детского развития» Даниила Борисовича 

Эльконина, «амплификация детского развития» Александра Владимировича Запорожца, 

«деятельностный подход» Алексея Николаевича Леонтьева, «пространство детской 

реализации»  Николая Евгеньевича Вераксы,  а также на современных открытиях в 

области нейро–физиологического развития. Российский стандарт дошкольного 

образования – это прорывной, инновационный манифест защиты детства, приоритета 

развивающего образования. У нас есть всё, для того, чтобы стать лидерами по качеству 

организации и практики дошкольного образования на мировом уровне.  

 Необходимо учитывать тенденции в системах образования не только западных, 

европейских, скандинавских стран, но и опыт востока: Японии, Китая, Сингапура. 

  Опираясь на опыт Японии, стоит повышать престиж профессии педагога, в том 

числе через средства массовой культуры. Процесс модернизации содержания 

дошкольного образования направить на развитие дошкольника как активного, 

сознательного субъекта жизнедеятельности, воспитание духовной культуры, умения жить 

в согласии с окружающей средой, формирование физической и психологической зрелости 

к школьному обучению. Важно, создать условия «для свободной игры, которая не 

является имитацией своей собственной формы и содержания».[8,c. 12]    

 Дошкольное образование должно развивать у ребенка первых лет жизни такие 

фундаментальные качества, как способность конструктивно влиять на окружающую среду 

и самосовершенствоваться в ходе своей жизнедеятельности; самосовершенствоваться в 

различных видах деятельности и присущих детству формах активности. 



15 
 

Список используемой литературы и иных источников 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»). 

3. Веракса А. Н. «Детский сад по Японски» /Хрестоматия Дошкольная педагогика и 

психология, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2014г.- 109-122с. 

4. Дашдиев В. А. «Традиционная и гуманистическая парадигмы образования»/ Ж., 

Вестник Социально-педагогического института, 2011г. -№1 (2) –16-19с. 

5. Дронишинец Н. П. «Государственная политика развития дошкольного и школьного 

образования в Японии» / Екатеринбург, 1996г.. - 75с. 

6. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. «Дошкольное и начальное образование за 

рубежом: История и современность» [Текст]: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений/ М. «Академия», 2001 г..-240 с. 

7. Петиненко И. А. «Система образования Японии: что ведёт страну к успеху?» 

[Текст]: Ж., Вестник томского государственного университета. 2012г. -№2(18) – 175-178с. 

8. Рубцов В.В., Юдина Е.Г.  «Современные проблемы дошкольного образования», Ж., 

«Психологическая наука и образование», М., 2010г. - №3 - 89-96с. 

9.  Сазонова Д. С. «Системы дошкольного образования за рубежом: их 

педагогический потенциал» [Текст]: Ж., Общество и цивилизация в XXI веке: тенденции и 

перспективы развития, 2014г. -№8-12-161с.-166с. 

10. Шелехова Л. В. «К вопросу о личностной парадигме в образовании»/Вестник 

Адыгейского государственного университета, 2006г. №4 -115-118с. 

11. Abe H. Borrowing from Japan: China’s first modern educational system //China's 

Education and the Industrialised World. – Routledge, 2017г. –57-300с. 

12. Bertocchi G., Spagat M. The evolution of modern educational systems: Technical vs. 

general education, distributional conflict, and growth //Journal of Development Economics, – 

2004г. – Т. 73 –№.2 –559-582с. 

 

 

 


