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Успех педагогики Макаренко, на наш взгляд, был связан с её главным принципом: цело-
стным подходом к воспитанию гражданина, человека новой формации. Целостный подход
к организации образовательного процесса проявлялся во всём: в органичном сочетании
теории и практики воспитания, в творческой работе воспитателей и воспитанников, спло-
чённых трудом (это принципиально!) на общее благо. Не случайно «Педагогическая по-
эма» стала классикой в отечественной культуре. Воспитание колонистов было педагоги-
кой живого творческого взаимодействия «отцов и детей». С позиций теории педагогики
система Макаренко представляла собой органичный синтез четырёх оснований (педагоги-
ческих категорий): обучения и воспитания, образования и развития личности.

В дальнейшем, особенно в послевоенные годы, в организации народного образова-
ния и в самой педагогической науке доминировала «аналитика», расчленявшая живое
единство. В педагогической науке закрепились два раздела: дидактика и теория воспита-
ния; на первый план вышла психология, в которой обособились психология воспитания,
психология развития (возрастная психология), социальная психология и психология вос-
питания детского коллектива. Аналогичное расчленение единого проявилось и в практи-
ческом руководстве образованием; долгое время планы воспитательной работы школы
разрабатывались по стандарту жёсткого разделения: воспитание делилось на физическое,
умственное, военно-патриотическое, нравственное. Формализация живого дела воспита-
ния и обучения постепенно приводила к отрыву теории от практики, к мёртвым схемам
контроля и управления деятельностью образовательных учреждений.

В условиях всеобщего кризиса экономики, социально-политической системы, в сти-
хии рыночных отношений общее и специальное образование в России теряет своё некогда
высокое качество. Если для Макаренко главная задача всей его педагогической деятель-
ности — именно воспитание гражданственности детей и подростков (образование было
общественно ориентированным), то во второй половине ХХ века под влиянием научно-
технического прогресса и общей технотронной направленности науки и образования век-
тор интересов поворачивается в сторону индивидуально ориентированного обучения, под-
готовки специалистов узкого профиля и далее — в сторону творческого развития индиви-
дуальности.

Что мы видим в современном образовании? Тут и рост неграмотности и малограмот-
ности среди выпускников средней школы, прибавление полку «детей улицы», которых
в России насчитывается сотни тысяч человек. По данным социологов, удовлетворены
уровнем знаний только 22% учеников массовой школы и 7,6% — учеников негосударст-
венных школ. Что касается учителей, их отношение к профессии часто выражается в ми-
тингах протеста против бюджетного финансирования образования, которое буквально хо-
ронит социальные законы (согласно Конституции оплата труда педагогов должна быть
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приравнена к зарплате инженерно-произ-
водственных кадров).

Реальная образовательная политика
правительства выразилась в ряде меропри-
ятий, наносящих урон сфере образования
(направленность госбюджета, изменение
статуса государственных учебных заведе-
ний, их приватизация, переструктурирова-
ние малокомплектных школ). Исполни-
тельная власть фактически суживает роль
государства в образовании (государство
«уходит» от ответственности за воспитание
подрастающего поколения). 

До сих пор не удалось принять Наци-
ональную доктрину образования, разрабо-
танную крупнейшими специалистами ряда
академий. Неопределённость и недоста-
точность информации о социальных про-
цессах в стране деформирует представле-
ния о целях образования и обучения. Ка-
кого выпускника готовит средняя
школа? — этот вопрос остаётся открытым
(психологи заявляют, что они не в состоя-
нии определить целевой компонент обще-
го и среднего образования). В обществе
переходного периода («транзитном обще-
стве») хаотичны общественные связи, до-
минирует бездуховность. Сегодня Россия
в целом — это «общество риска». Между
тем система образования — одна из основ
национальной безопасности страны, безо-
пасности в самом широком смысле. Даль-
нейшее развитие России невозможно, по-
ка не преодолён кризис в образовании,
нет высокого уровня образования. Дети,
неграмотные сегодня, будут потеряны
в ХХI веке.
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Понятие педагогической реабилитации не-
посредственно связано с концепцией вос-
становительного обучения «детей улицы».
В крупных городах создана сеть медико-пе-
дагогических и психологических центров,
помогающих населению и родителям в вос-
питании детей. Руководят этими учрежде-
ниями Комитеты по социальной защите на-
селения и работе с молодёжью. Сама прак-

тика работы с «трудными» детьми подска-
зывает необходимость объединить усилия
различных комитетов и комиссий в испол-
нительной власти. Союз врача и педагога
здесь необходим. 

Потребность в реабилитации детей
и подростков, в реабилитационных меро-
приятиях резко возрастает в последнее де-
сятилетие. Расширяется сфера медицин-
ской, психологической и социальной реа-
билитации. В Москве создан
негосударственный Институт реабилитоло-
гии для детей и взрослых. 

Основанием для включения педагоги-
ческой реабилитации в систему медико-
психологических учреждений служит ба-
зисная функция образования, поскольку
оно — главный рычаг социализации лич-
ности. Тысячи детей и подростков, выбро-
шенных из школы, — это люди с «отло-
женным стартом» социализации. В целом
среди различных видов деятельности со-
временного человека можно выделить об-
разовательную деятельность как наиболее
комплексную, «перекрывающую» частные
специализированные её виды. Можно до-
полнить признанную в педагогической
психологии систему основных видов дея-
тельности — общение, познание, труд (сю-
да включают ещё и игру) — синтетичес-
кой образовательной деятельностью.
У каждого человека она складывается по-
своему, сочетая факторы наследственнос-
ти, среды обитания и условий развития.

При разработке системы педагогичес-
кой реабилитации для детей и подростков
можно определить несколько важнейших
педагогических задач:
� социально-психологическая помощь
в адаптации к условиям современной жиз-
ни и обитания в социуме;
� коррекционная педагогика (устранение
пробелов обучения и воспитания на на-
чальных этапах образования);
� восстановительное образование (для вы-
работки самостоятельности при выборе
дальнейших форм образования);
� психолого-педагогическая поддержка са-
мореализации творческих способностей
растущего человека.
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А. Мониторинг качества образования
с целью обнаружить «скрытую неуспевае-
мость», отставание в общем развитии, вы-
явить пробелы в образовании на ранних
стадиях обучения и воспитания. 
Б. Восстановление общих умений

учиться. Ликвидация синдрома неприня-
тия норм и правил обязательного образова-
ния у нестандартно обучаемых школьников
и студентов.
В. Воспитание самостоятельности

в учении и подкрепление творческих спо-
собностей на всех ступенях общего и специ-
ального образования и развития человека.
Г. Повышение профессионализма педа-

гогов, подготовка мастеров — социаль-

ных педагогов — реабилитологов. Педа-
гоги — мастера коррекционной педагоги-
ки, получившие широкое образование,
владеющие методами практической психо-
логии развития, освоившие новейшие обра-
зовательные технологии, способны обеспе-
чить успех восстановительного обучения.
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Система педагогической реабилитации
(СПР) создаётся как надструктура в дейст-
вующей образовательной среде. Она проек-
тируется с учётом полного цикла развития
человека — от дошкольных образователь-
ных учреждений до послевузовских.

Методология целостного подхода
к образованию (холистическая) предопре-
деляет не менее четырёх фаз социальной
адаптации человека: индивида, субъекта де-
ятельности, личности и индивидуальности.

В пространстве общего развития че-
ловека иерархия образовательных задач
предстаёт в виде определённой последова-
тельности. Конечный социальный психоло-
го-педагогический продукт деятельности
каждого ученика — восстановление об-

разовательного статуса. 

В этой целевой зоне СПР можно вы-
делить два вектора: восстановление
свойств субъектно-индивидных и лич-

ностных.

В зоне личностного развития структу-
рообразующим компонентом выступает са-

мооценивание, выработка умений-навы-
ков адекватной самооценки, отражаю-
щей сбалансированность внешнего
поведения и внутренних представлений
о себе.

Дополнительным проективным каче-
ством личности становятся восстановле-
ние творческих способностей человека,
воспитание духовно-нравственных потреб-
ностей и обретение смысла жизни.

Эта концепция, разработанная
в 2000 г. по заказу Службы профилактики
безнадзорности наркозависимых и несо-
вершеннолетних детей и подростков, пред-
ставляет собой оригинальную авторскую
версию, не имеющую прототипов. Она ап-
робирована в пилотном эксперименте по
восстановительному обучению «детей ули-
цы» (2001–2002 гг.) в Мобильной школе
восстановительного обучения (см. подроб-
нее в сб.: Дети улицы. Подростково-моло-
дёжные альтернативы (знакомство, пути
взаимодействия, профилактика и реабили-
тация). СПб.: ГУГЦРДПМ, 2000).
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Программа СПР ставит целью педагогичес-
кую реабилитацию детей и подростков, вы-
падающих из системы общего обязательно-
го образования. Кто они, эти «непонятли-
вые дети»?

Экспериментальная работа по восста-
новительному обучению (ВО) детей и под-
ростков показывает, что контингент обуча-
емых исключительно неоднороден. Возра-
стной состав — в границах 9–17 лет.
Преобладают 12–13-летние подростки.

Комплексное педагогическое обследо-
вание более 90 человек свидетельствует,
что формально заявленный (и регистрируе-
мый личными делами в школах) уровень
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образованности обучаемых не соответству-
ет реальной их обученности. Расхождение
между заявленным классом школьного обу-
чения и реальными учебными умениями-
навыками и знаниями у обследованных ко-
леблется в пределах от 3 до 5 классов.

Комплексная педагогическая диагнос-
тика выявляет общее отставание у ребят
в выработке элементарных умений чтения,
письма и счёта. Существенны пробелы
в освоении начальной грамотности, т.е. ус-
воении базовой образовательной програм-
мы начальной школы.

У большинства детей выявлена спе-
цифическая боязнь чтения (ридингфобия)
и письма (графофобия), которую можно
квалифицировать как боязнь манипулиро-
вания буквенными знаками (леттерофо-
бия). Сильнее всего такие фобии выраже-
ны у подростков 15–17 лет. Этот феномен
совершенно не изучен в педагогической
психологии, хотя в ряде случаев он требует
вмешательства психиатра.

Обследование ребят, заканчивающих
начальную школу в последние 5 лет, прове-
дённое в С.-Петербурге и Ленинградской
области, показало, что качество общего об-
разования неуклонно снижается. Более
50% третьеклассников по прогнозу состав-
ляют группу риска при переходе в 5-й
класс (по выборке свыше 1500 человек).

Традиционная система оценки уровня
обученности в рамках предметного содер-
жания не соответствует реальности.
За пределами традиционного контроля зна-
ний остаётся скрытая неуспеваемость де-
тей. Так, каждый второй школьник име-
ет пробелы в навыках письма и самостоя-
тельного познавательного чтения.
У каждого третьего ученика выявлены
дефицит произвольного внимания и невер-
бального мышления, а также пробелы в на-
выках счёта.

Массовое отклонение обученности
детей от средних возрастных нормативов
связано не только с несовершенством ме-
тодов обучения, оно имеет и глубокие пси-
хофизиологические причины (сдвиги)
в развитии ребёнка. Так, в частности, обна-
руживается воздействие феномена доми-

нантной активности мозга: около полови-
ны трудных детей составляют школьники
с доминированием правого полушария моз-
га. В некоторых классах набора 2000 г.
«правополушарные» дети составляют до
70% учеников. Между тем все методы на-
чального обучения младших школьников
базируются на преимущественной нагруз-
ке левого полушария.

Данные психоневрологии свидетельст-
вуют о прогрессирующем росте числа детей
с синдромом ПЭП (психологическая энце-
фалопатия). Среди поступающих в школу
растёт число «речевых детей», у которых
очевидны задержки в общем развитии речи
с раннего возраста (феномен логопатии).

Отдельную группу составляют дети
с задержками психического развития

(ЗПР).
Эти данные свидетельствуют о том,

что современные дети испытывают сверх-
нагрузки на психику, которая не справля-
ется с нестандартными требованиями.
К этому нужно добавить вал информацион-
ных перегрузок, вызываемых средствами
масскультуры, аудио-, видеоинформацией.

Любые задержки в развитии личност-
ных качеств ребёнка создают опасность
привыкания к зависимостям (феномен

психозависимости) от случайных факто-
ров жизни: удлиняется период привязанно-
сти к родителям, знакомым, к тусовкам,
к комфорту или хаосу окружения, замедля-
ется нормальное взросление, возникают
искажённые представления об успехах. 

«Обнуление» духовных потребностей
в окружении детей — одна из самых важ-
ных причин слабоволия и безответственнос-
ти, легкомысленного отношения к себе,
к своим возможностям. Рост нарко- и алко-
гольной зависимости — это следствие всего
стиля современной жизни, в котором огром-
ную роль играет психологическое и педаго-
гическое невежество старшего поколения.

Закономерный результат кризовых
социальных процессов — нарастание у мо-
лодого поколения дисбаланса между внут-
ренним и внешним миром. В одной и той
же возрастной группе отклонение от нор-
мы составляет от 26 до 40%.
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Среди безнадзорных детей в возрасте от 11 до 17 лет преоб-
ладают тринадцатилетние. Именно на этот возраст падает риск
подросткового кризиса. Возрастная психология устанавливает,
что именно этот подростковый период связан с опережающим раз-
витием темповых характеристик отдельных психических функ-
ций. Компенсации общего развития подростки достигают, ускоряя
развитие невербального мышления и избирательного произволь-
ного внимания. Среди безнадзорных преобладают дети с художе-
ственным типом мышления, с обострённой эмоциональностью.
Именно эти природные способности они пытаются реализовать
в непосредственном общении друг с другом.

В сочинениях «О моём друге» они пишут, что основное вре-
мя проводят во дворе, на улице. Живое общение остаётся главным
источником восполнения чувства пустоты. Отсюда понятно, ка-
кую опасность для становления будущего человека представляют
уход из школы, отчуждение, неприятие школьного режима жизни.

Интересные суждения об особенностях психической натуры
трудных и девиантных подростков находим у А.Л. Чижевского. Он
отмечал, что периоды высокой активности Солнца в 11-летнем цик-
ле вызывают взрывы массовой агрессивности заключённых — бун-
ты, побеги, преступные действия. Это связано с тем, что у хулига-
нов с их невропатической конституцией чрезвычайно высоки чувст-
вительность и отзывчивость на все колебания и изменения внешней
среды. Космические влияния, потоки энергии вызывают повышен-
ную психическую напряжённость у этих «чувствительных натур».

Ничтожные и случайные причины могут усиливать неадек-
ватность реакции, вызывать чрезмерную возбудимость, приводить
к аффективным состояниям, провоцирующим преступления. Тут
следствия не соответствуют причинам. Равновесие нервной систе-
мы нарушается вплоть до потемнения сознания. Желательные
коррективы в поведение такого контингента людей, как полагал
Чижевский, могут вносить массовые мероприятия: спортивные со-
стязания, хоровые и театральные выступления, праздники.

Рассогласование при созревании ума и сердца интеллекту-
альных способностей и эмоциональной активности — одно из не-
гативных обстоятельств, влияющих на общее развитие современ-
ного человека. Восстановление оптимальной линии развития рече-
мыслительной деятельности ученика становится мощным
средством регуляторных процессов организма и защиты от дегра-
дации сознания.

� �������	
���
��������������
����������

�������������������	


Область нестандартно обучаемых детей остаётся не до конца оп-
ределённой в гуманитарных науках. Десяти-двенадцатилетние
подростки — «ничейная земля» в возрастной психологии. К этому
разряду могут быть отнесены и одарённые дети, у которых рано
созревают интеллектуальные и художественные способности и со-
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ответствующие потребности. Противоположный полюс составля-
ют трудные дети. Численность этой категории непомерно возрас-
тает. Психология и педагогика не успевают исследовать этот про-
цесс, поэтому и коррекционные действия в образовательной сфере
недостаточно эффективны.

Некоторые эмпирические данные обследований детей кор-
рекционных классов обнаруживают достаточно неожиданные тен-
денции в их развитии. Так, у большинства представителей коррек-
ционных групп налицо признаки сильного типа высшей нервной
деятельности (по Павлову). Правда, чаще всего это неуравнове-
шенный тип (холерики). Синдром гиперкинестезии (повышен-
ной двигательной активности) — отличительная черта поведения
современных младших школьников в целом. Преобладание кине-
стетического типа людей среди «детей улицы» — очевидный факт.
Такие дети постоянно пребывают в расслабленном состоянии. Лю-
бые напряжения в деятельности — умственной или физичес-
кой — для них становятся некомфортными. С этим связано отста-
вание в развитии волевой сферы подростка.

По данным диагностики готовности к школе, среди поступа-
ющих в первый класс неуклонно увеличивается доля детей с доми-
нированием правополушарной активности мозга, растёт и чис-
ло левшей и детей со скрытым «левшеством». Особенно тяжкие
нарушения в психофизиологии так называемых переученных лев-
шей, а их в некоторых школах очень много. У этих детей «недовос-
питано» левое полушарие со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями: отставанием речевого развития (в особенности письмен-
ной речи и чтения), предрасположенностью к устойчивой
дисграфии и дислексии (минимальная мозговая дисфункция), за-
медлением созревания интеллектуальных навыков, долгой школь-
ной дезадаптацией. 

По данным психоневрологов, у многих детей очевиден дефи-
цит концентрации внимания («синдром внимания»), что часто
вызвано родовыми травмами (гипоксией плода и т.п.). В процессе
развития ребёнка это приводит к дефициту памяти, слухового вни-
мания, импульсивности поведения, замедленному созреванию
высших психических функций.

Таковы некоторые специфические особенности дефицитов
общего развития современных детей и подростков. В этой связи
актуальным становится изучение процесса школьной дезадапта-
ции детей, проблема дифференциации ступеней нестандартности
их обучения. 

В практике социально-педагогической работы принято разли-
чать несколько групп нестандартно обучаемых детей (дезадаптан-
тов). Таковы группа риска и уличные дети (они и становятся кли-
ентами социально-педагогических комплексов и центров социаль-
ной поддержки детей и подростков).

В свою очередь, среди детей группы риска надо выделить
подгруппы: 
� скрытые дезадаптанты, которые переводятся из класса в класс
или остаются на второй год обучения (числятся в школе);
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� явно неадаптированные дети, которые не посещают школу, но ос-
таются на учёте (личные дела в школе); иначе — «сохранные дети»;
� безнадзорные дети, ставшие уличными недавно;
� беспризорные дети, отпавшие от школы на несколько лет, неко-
торые из них достигают 13–14-летнего возраста при двухклассном
образовании; «клиенты» социальных комплексов;
� самую аварийную степень дезадаптации представляют малолет-
ние несовершеннолетние преступники, а также нарко- и токсико-
зависимые.

Понятие риска сегодня необыкновенно расширилось. В педа-
гогике его используют для обозначения трудно обучаемых школь-
ников (в XVIII веке бытовало название «непонятные» дети, а ныне
следовало бы называть таких детей «непонятливыми»). В социаль-
ной практике понятие риска связывается с противоправными дей-
ствиями подростков и молодёжи, с вовлечённостью в наркоманию,
алкоголизмом, деградацией личности.

При разработке мер профилактики безнадзорности надо учи-
тывать объективные условия «выброса» школьников из образова-
тельной среды, а этот «выброс» может долгое время оставаться
скрытым. Первые неудачи первоклассника уже потенциально ста-
новятся неблагоприятным фактором для образовательной адапта-
ции. Только индивидуальный подход, заинтересованное наблюде-
ние за вхождением ребёнка в систему обучения, открытый и до-
ступный его пониманию объективный контроль за результатами
учения может реально защитить ребёнка от опасностей продвиже-
ния по образовательному маршруту. «Правда и ничего, кроме
правды» — таков должен быть девиз для учителей начальной шко-
лы и родителей младших школьников. И только ли для них!

Новые технологии комплексной педагогической диагностики,
зарекомендовавшие себя в работе многих школ, могут быть реко-
мендованы для использования во всех массовых образовательных
учреждениях для того, чтобы прогнозировать дезадаптацию школь-
ников. В особенности важно поставить такое профилактическое
обследование на выходе из начальной школы.

��������	�
����������������	������

Как показывает практика реализации СПР в пилотном эксперимен-
те, область педагогической реабилитации выходит за рамки сферы
дополнительного образования. Её важнейшие коррекционно-вос-
становительные цели связаны с профилактическими мерами, пре-
дупреждающими отклонения в поведении школьников. Отметим
общие и отдалённые эффекты педагогической реабилитации, вклю-
чающие главные аспекты самого образовательного процесса:
� анализ качества и уровня образованности в массовых школах;
� диагностика индивидуальной обученности и обучаемости уча-
щихся;
� организация службы индивидуального сопровождения и под-
держки обучения, особенно на начальных ступенях образования;
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� совершенствование системы управления
педагогической деятельностью и учебным
процессом в режиме группового и индиви-
дуального обучения и воспитания.

Решение этих задач во многом при-
близило бы нас к преодолению кризисных
явлений в народном образовании и перехо-
ду на новую ступень организации всего де-
ла воспитания, образования и развития.

При таком широком рассмотрении
«адресатом» педагогической реабилитации
становятся не столько дети и подростки,
сколько сами педагоги и воспитатели, и не
в последнюю очередь — организаторы об-
разования и управленческие кадры. Педа-
гогическая реабилитация становится клю-
чевым направлением всей модернизации
образования, в частности общего среднего
образования. Тогда основные ожидаемые
социально-педагогические результаты ре-
формирования образования могут быть
следующими:
� преодолён кризис в образовательном
процессе и сохранено качество образования
на уровне среднего стандарта, что обеспе-
чит стабильность развития общества, един-
ство правовых и моральных норм жизни,
безопасность существования человека и ус-
ловия его творческой самореализации;
� созданы межведомственные учреждения
педагогической реабилитации при объеди-
нении управленческих усилий отделов об-
разования, здравоохранения, культуры
и социального обеспечения в правительст-
ве города и муниципальных образованиях;
� консолидированы действия органов уп-
равления образованием, базовым и допол-
нительным (на всех уровнях власти) с на-
учными, общественными организациями
и объединениями для решения проблем до-
полнительного ресурсного обеспечения
программы.
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Среднее общее образование — важнейший
рычаг социализации личности. Пробелы
и провалы в школьном обучении становят-

ся причиной замедления темпов образова-
ния, торможения общего образования
и творческого развития личности, а за-
тем — причиной отклоняющегося поведе-
ния детей и подростков.

Можно отметить несколько основ-

ных противоречий современного школь-
ного образования, прерывающих нормаль-
ное, природосообразное становление лич-
ности: 
� разрыв между современными научными
и учебными знаниями (достигающий пре-
делов от четверти века до столетия); след-
ствие такого разрыва — отставание от
жизни общего образования (информаци-

онный синдром);

� преобладание «традиционных» методов
обучения (формальных, репродуктивных
приёмов) задерживает рост творческих спо-
собностей учащихся, налицо несогласован-
ность ритмов развития современных детей
и догматического, рутинного образования
(энергетический синдром). Его следст-
вие — омертвление образовательного про-
цесса, утрата жизненных смыслов учебных
знаний, противоречие между школьной пе-
дагогикой и педагогикой жизни (биосоци-

альный синдром);

� несоответствие управленческой вертика-
ли системы образования реальной динами-
ке потребностей общества, что заставляет
обращаться к альтернативной педагогике,
призванной корректировать и восполнять
стандарты общего образования (социо-

природный, социально-психологичес-

кий синдром).

Все эти противоречия развития об-
разовательной системы в России в целом
вполне естественны, они приводят в дей-
ствие механизмы коррекции и реабилита-
ции. Проблемы коррекции в большей ме-
ре затрагивают социально-педагогичес-
кие стороны всего процесса образования,
а вот реабилитационные проблемы каса-
ются преимущественно формирования

человека, индивида, восстановления его
образовательного статуса, результатив-
ности его образования, сохранения по-
тенциала человеческих ресурсов («чело-
веческого капитала»), продуктивности
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деятельности отдельных образователь-
ных учреждений.

Педагогическая практика накаплива-
ет различные инновационные методики со-
вершенствования среднего образования,
частично решающие проблемы педагогиче-
ской реабилитации. Назовём образователь-
ную программу «Устремление», по кото-
рой работают учителя начальных классов
нескольких школ Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Начальная школа
в этой программе впервые рассматривается
как относительно самостоятельная подсис-
тема в рамках общего среднего образова-
ния. В программе дано описание всех пяти
структурно-функциональных компонентов
целостной педагогической системы: целей,
содержания учебной информации, средств
педагогической коммуникации, организа-
ции учения школьников и профессиональ-
ных качеств педагогов.

Программа была апробирована в сис-
теме обязательного и дополнительного об-
разования средней школы, а также в семи-
летней практике переподготовки учителей
начальной школы. Результаты педагогичес-
кого эксперимента подробно рассмотрены
в серии публикаций «Развитие речи»,
а также на конференции в 2002 г. (Школа
высокой обучаемости: Материалы по обра-
зованиеведению. СПб.: Кировск, 2002).

Как показывает опыт, образовательная
программа «Устремление» выполняет функ-
ции социальной профилактики воспитания,
гарантируя социальную защищённость де-
тей от негативных, разрушительных воздей-
ствий среды и факторов нестабильности.

Главной движущей силой коренного
преобразования учебного процесса в шко-
ле, безусловно, выступают педагогичес-
кие кадры. Повышение квалификации
учителя требует существенного повыше-
ния качества послевузовского образова-
ния. Соответствующие курсы должны го-
товить педагогов-реабилитологов, способ-
ных работать в кризисных условиях
транзитного общества.

Функции педагога, корректирующего
образование, значительно обогащаются
и усложняются по сравнению с традиция-

ми обычной школы. Какие же критерии
можно прогнозировать для педагога-реаби-
литолога? Ответ даёт педагогическая пси-
хология: это качества педагога — мастера
высшего класса, владеющего искусством
системного проектирования личности каж-
дого ученика. В кратком изложении можно
представить свойства педагога-реабилито-
лога, перечислив пять основных его функ-
ций. Вот перечень, представляющий необ-
ходимые умения:
� целеполагание и реализация целей (про-
ектировочные умения);
� конструирование содержания учебной
информации (конструктивные умения);
� организационные — владение средства-
ми педагогической коммуникации (комму-
никативные способности);
� оценивание результативности собствен-
ной работы (гностические умения).

Уровни педагогического мастерства
в таком диапазоне образовательной дея-
тельности иерархически упорядочены и оп-
ределяются индивидуальными педагогичес-
кими особенностями каждого учителя.

Известно, что процент мастеров сре-
ди педагогов невелик, а выдающихся пред-
ставителей образовательного искусства
можно перечесть по пальцам. Учитывая об-
щий статус педагогов, их возрастной со-
став и их творческий потенциал, можно го-
ворить о том, что педагогическая реабили-
тология должна охватывать и самих
учителей.

Опыт проведения курсов повышения
квалификации для учителей начальной шко-
лы, педагогов дополнительного образова-
ния, воспитателей детских садов показыва-
ет, что в этом деле ещё много недоработок.
Процесс повышения квалификации до сих
пор во многом отстаёт от требований жиз-
ни. Инновационные технологии с трудом
и очень медленно проникают в сферу после-
вузовского образования. Готовность учите-
лей принять инновации также весьма раз-
лична. Истинно новое может потребовать от
учителей перестройки собственного стиля
работы и самого мировоззрения. Число эн-
тузиастов нового среди педагогов не так ве-
лико, консерваторов значительно больше.



В связи со сказанным становится яс-
но, насколько труден будет кадровый во-
прос в восстановительном обучении. Уже
сейчас возникает крайний дефицит в педаго-
гах, способных и умеющих вести реабилита-
ционную работу с детьми. Нехватка таких
специалистов сравнима с дефицитом кадров
психологов. Недавно открытая специализа-
ция по подготовке социальных педагогов не
решает проблемы в целом, поскольку и всё
педагогическое образование нуждается
в коренном улучшении качества подготов-
ки, особенно в педагогических вузах.
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Вопросы «реформирования» системы обра-
зования входят в программы деятельности
многих политических и общественных дви-
жений. Информационные войны прямо
влияют и на образовательную политику.
Так, широко известна активная деятель-
ность Соросовского фонда в проектах обес-
печения учебными пособиями и проектами
школ и вузов. С 1998 г. реализуется пяти-
летний мегапроект «Развитие образования
в России», цель которого — гуманитариза-
ция образовательной деятельности в про-
винциях. Резкую критику вызвал проект
введения в школах курса полового воспита-
ния детей в русле валеологии. Бурные об-
суждения ведутся вокруг включения
в учебные программы курсов по духовному
воспитанию школьников. Пространство об-
разования превратилось в поле битвы за
национальную безопасность Отечества.

В ситуации кризиса экономики и иде-
ологии в стране к решению проблем подго-
товки молодого поколения к жизни оказы-
ваются причастны все граждане, всё обще-
ство. Педагогическое просвещение
и образование становятся императивом но-
вой эпохи. Педагогика по своему сущест-
ву — «общечеловеческая» профессия. Рож-
дение и воспитание Человека всегда было
главным призванием мужчин и женщин,
жизненная программа продолжения биоло-

гического рода остаётся главным смыслом
жизни людей и в нашем обществе. Но в со-
циоприродной эволюции культуры вектор
интересов движется в направлении общест-
венной кооперации деятельности Человека
Разумного. В этих условиях главным фак-
тором выживания и развития цивилизации
становится образование. Если в предысто-
рический период и далее, вплоть до наступ-
ления новой эры, в образовании преоблада-
ли спонтанные процессы воспитания, фор-
мирования человека, сейчас развитие
общества определяется императивом осо-
знанного, регулируемого социумом процес-
са образования во всех его звеньях.

Коренной перелом в жизнеустройстве
ожидает Человека будущего. Произойдут
перемены в общественных отношениях
(экономическом базисе), но в первую оче-
редь — в мировоззрении и общественном
сознании (идеологической надстройке). Ут-
верждение целостного подхода к образова-
ниеведению, к педагогике нового поколе-
ния становится главным принципом науч-
ной методологии. С этих позиций
необходимо рассматривать и все инновации
в педагогике. Большинство интересных до-
стижений педагогов-теоретиков и практи-
ков, «новых» направлений в образовании
в последнее десятилетие представляет со-
бой попытки подойти хотя бы к частичному
совершенствованию обучения и воспитания
детей. Наметить пути модификации образо-
вания в целом пока не удалось, ибо до сих
пор не сделана ставка на кооперацию уси-
лий всех участников образовательного про-
цесса: учителей, «большой» педагогической
науки, лидеров национально-патриотичес-
кого движения и народных масс.

Время подталкивает педагогов к то-
му, чтобы написать новую «Книгу для ро-
дителей», поскольку именно взрослые лю-
ди ответственны за передачу традиций
культуры молодым. В прогнозах учёных
о постиндустриальном обществе будущего
именно России уделяется особое внима-
ние. Возможно, так и случится, что
ХХI век будет веком биологии и веком Рос-
сии. В этой связи педагогическая реабили-
тация получает особый смысл.
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