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Íåîáõîäèìî êà÷åñòâåííî èçìåíèòü óñëîâèÿ ðåàáèëèòàöèè äåòåé–ñèðîò

Самой распространённой формой призрения детей, оставшихся без семьи и лишившихся
родительского попечения, сегодня остаются учреждения интернатного типа. В существу-
ющей интернатной системе сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны —
обездоленные дети, нуждающиеся в специально организованной помощи государства,
а с другой — не лучшая среда их обитания — интернатные учреждения. Перечислю толь-
ко основные факторы, травмирующие психику детей: госпитальный принцип организации
жизненного пространства; замкнутость и слабый контакт с социальным окружением; по-
шаговый контроль и полная зависимость ребёнка от настроения взрослого; нарушенные
связи и отношения детей со значимыми для них лицами; приобретение различных видов
депривации — материнской, сенсорной, эмоциональной, социальной и др. Ситуация усу-
губляется ещё и тем, что к решению жизненных задач, которые встают перед ними после
выхода из стен интернатных учреждений, воспитанники, как правило, не готовы. Их не
столько воспитывают и готовят к самостоятельной жизни, сколько взращивают в изоли-
рованных от жизни условиях до определённого законом возраста. Чтобы улучшить поло-
жение воспитанников в интернатной системе, требуется качественно изменить условия
их реабилитации.

Практика воспитательной работы показывает, что здоровая человеческая среда про-
буждает в детях положительные социальные потребности и роли: они пытаются осознать
себя и стать лучше и благороднее, чем их родители. «Что хорошего сделаешь, когда выра-
стешь?» — спросили детдомовца журналисты. Он ответил: «Когда вырасту, возьму в дет-
доме мальчика и выращу его в своего брата».
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Ñèðîòñòâî ïðè æèâûõ ðîäèòåëÿõ, èëè ñîöèàëüíîå ñèðîòñòâî, — îñîáîå ÿâëåíèå êîíöà XX âåêà.

Îíî ñâèäåòåëüñòâóåò î ãëóáîêîé äåñòàáèëèçàöèè îáùåñòâà, î íåãàòèâíûõ ïðîöåññàõ,

çàòðàãèâàþùèõ ñåðäöåâèíó ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé. Äåòè ïðè ýòîì îñòàþòñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé, áåç îïðåäåë¸ííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà, áåç íàñòîÿùèõ äðóçåé, áåç ïîìîùè ñî ñòîðîíû

îáùåñòâà, áåç ïåðñïåêòèâû æèçíè. Òàêîå äåòñòâî íóæäàåòñÿ â ðåàáèëèòàöèè: â âîññòàíîâëåíèè

óòðà÷åííûõ âîçìîæíîñòåé æèòü çäîðîâîé, ïîëíîöåííîé è èíòåðåñíîé æèçíüþ. Î òîì, êàê ýòî

ñäåëàòü, ðàññêàçûâàåòñÿ â ïðåäëàãàåìîé ÷èòàòåëÿì ñòàòüå.
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Дети способны выдержать любые
жизненные испытания, если на своём пу-
ти встретят настоящих друзей, с которы-
ми можно духовно породниться. У них
чрезвычайно высока потребность в друж-
бе со сверстниками и особенно со взрос-
лыми. В них живёт не только потребность
общения, но и восприятие общежития как
одной семьи. Именно осознание детьми
глубокой связи со значимыми для них дру-
гими людьми и есть начало процесса, ко-
торый называется педагогическая реаби-
литация.

В нашей педагогической копилке со-
хранены лучшие образцы организации пол-
ноценной детской жизни в духе человечес-
кого братства и неформального товарище-
ства. В истории много примеров создания
коллективных организмов, живых и разви-
вающихся, в которых вся совокупность ор-
ганизованных педагогических влияний
рождала систему гармоничных человечес-
ких отношений. Через отношение человека
к человеку формировалось общественное
отношение к действительности и отноше-
ние индивидуума к самому себе. Обратим-
ся к уникальному опыту трёх педагогов-со-
отечественников — К.Д. Ушинского,
А.С. Макаренко, С.А. Калабалина, рабо-
тавших в разные времена с детьми-сирота-
ми и внёсших значительный вклад в реше-
ние проблем трудного детства.

Âîñïèòàòåëüíî–ðåàáèëèòàöèîííàÿ
ðàáîòà ïî Óøèíñêîìó â ðóññêîé
øêîëå èíòåðíàòíîãî òèïà

Школы интернатного типа в России по-
явились в XVIII столетии. Первыми были
школа математических и навигационных
наук в Москве и Морская академия в Пе-
тербурге. Во второй половине XVIII века
открылись первые кадетские корпуса, Ин-
ститут благородных девиц в Смольном,
Воспитательный дом в Москве, частные
дворянские пансионы и другие учрежде-
ния. Это были заведения закрытого (ин-
тернатного) типа, в которых акцент в обу-
чении и воспитании ставился, прежде все-

го, на задаче, сформулированной ещё ита-
льянскими гуманистами, «ревностное изу-
чение всего, что составляет целостность
человеческого духа».

Воспитание детей-сирот — предмет
особого внимания и заботы К.Д. Ушин-
ского. Он поставил перед сиротскими уч-
реждениями своего времени высокую гу-
манную цель: по возможности заменить
детям родителей, воспитать и вывести их
на такую дорогу в жизни, где они смогут
быть деятельными, честными и полезны-
ми членами общества. Он ратовал за то,
чтобы каждое сиротское заведение гото-
вило воспитанников к самым разнообраз-
ным назначениям в жизни сообразно
способностям и наклонностям, т.е. по-
ступало бы с детьми так, как поступают
благоразумные родители. Всякое однооб-
разное назначение для воспитанников
сиротского заведения, считал педагог,
непременно парализует всю его воспита-
тельную и образовательную деятель-
ность. Поэтому К.Д. Ушинский рекомен-
довал сиротским заведениям способней-
ших из своих воспитанников, показавших
решительную склонность к занятиям на-
уками, помещать «пенсионерами» в об-
щие гимназии Министерства народного
просвещения. При этом сиротское заведе-
ние как опекун призреваемых им сирот
должно следить за их учением, развитием
способностей и наклонностей, а впослед-
ствии или оставлять их оканчивать курс
в гимназии, чтобы продолжить обучение
в университете, или помещать в какие-ни-
будь технические учебные заведения так-
же «пенсионерами». Среди различных на-
значений, избираемых для сирот, Кон-
стантин Дмитриевич особенно выделял
подготовку воспитанников к педагогичес-
кой деятельности. Он отстаивал идею со-
здания педагогической семинарии при си-
ротском заведении, открывающую для си-
рот самое лучшее и самое полезное
назначение в жизни. Защищая её,
К.Д. Ушинский исходил из того, что хоро-
шим педагогом легко может сделаться
только тот, кто сам получил правильное
педагогическое воспитание.
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Ø Ê Î Ë À   È   Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

«Чтобы знать «предмет воспитания»,
педагог должен стремиться узнать его
в действительности, со всеми его слабостя-
ми и во всём его величии, со всеми буднич-
ными мелкими нуждами и великими духов-
ными требованиями. Он должен знать по-
будительные причины самых грязных
и самых высоких деяний, историю зарож-
дения преступных и великих мыслей, исто-
рию развития всякой страсти и великого
характера. Только тогда он будет в состоя-
нии почерпнуть в самой природе человека
средства воспитательного влияния», —
считал педагог.

Отсюда и основной путь педагогичес-
кого исследования — наблюдение. По ре-
комендациям Ушинского педагог должен
учиться понимать душу в её явлениях
и много думать о цели, предмете и средст-
вах воспитательного искусства. Он совето-
вал разделять воспитанников сиротских за-
ведений на маленькие кружки и устраи-
вать внутреннюю жизнь этих кружков так,
чтобы они по возможности приближались
к семейной жизни. Жизнь по расписанно-
му церемониалу, когда отношения воспита-
теля к детям выражаются только в ограни-
чениях, стеснениях, запрещениях и внеш-
ней дисциплине, когда воспитанник
марширует по команде всю свою детскую
жизнь, великий педагог называет «казар-
менной», «острожной». Такая жизнь осо-
бенно тяжела для детей-новичков, вырван-
ных из тёплых, мягких недр семьи. Заме-
няя детям дом, сиротское заведение
должно быть похожим на большую семью,
в которой царят родственные отношения
и здоровый трудовой режим. Праздная
жизнь в сиротском заведении не менее гу-
бительна для детей, чем её казарменный
характер. К.Д. Ушинский резко критикует
воспитателя, который, являясь на дежурст-
во, видит перед собой толпу детей, шум-
ную, шаловливую, и вся его воспитатель-
ная деятельность выражается одним энер-
гическим словом: «Смирно!»

Не отрицая значения общего распо-
рядка в заведении, К.Д. Ушинский, однако,
подчёркивает, что «никакие уставы и про-
граммы, никакой искусственный организм

заведения, как бы хитро ни был он приду-
ман, не могут заменить личности в деле
воспитания. Влияние личности воспитате-
ля на молодую душу составляет ту воспи-
тательную силу, которую нельзя заменить
ни учебниками, ни моральными сентенция-
ми, ни системой наказаний и поощрений.
Решающее значение здесь имеет убеждён-
ность самого воспитателя в том, что он
стремится внушить своим питомцам, так
как всякая метода воспитания, как бы хо-
роша она ни была, не перешедшая в убеж-
дение воспитателя, останется мёртвою бук-
вою, не имеющей никакой силы в действи-
тельности. Воспитатель никогда не может
быть слепым исполнителем инструкции;
не согретая теплотою его личного убежде-
ния, она не будет иметь никакой силы...
Вот почему, — подчёркивает К.Д. Ушин-
ский, — в воспитании самое важное де-
ло — выбор воспитателя, чтобы воспита-
тель был человек, прежде всего, глубоко
верующий и нравственный». 

Всё педагогическое учение
К.Д. Ушинского согрето благородным чув-
ством любви к человеку и уважением
к личности. Анализируя проект преобра-
зования Гатчинского сиротского институ-
та, Константин Дмитриевич высказывает
основные требования, без выполнения ко-
торых и сегодня невозможно построить
соответствующее учебно-воспитательное
заведение. Вот выдержки из этого доку-
мента: «Мнение коллежского советника
Ушинского о проекте преобразований,
представленном из Гатчинского сиротско-
го института:
— главное лицо должно быть воспитате-
лем в полном смысле этого слова, отцом
сиротского дома;
— сиротское заведение есть строго воспи-
тательное заведение, а не департамент,
не богадельня, не казарма и даже не про-
стое учебное заведение;
— его (сиротского заведения) главная
обязанность — заботиться о физическом
и нравственном воспитании сирот и о воз-
можно лучшем устройстве их судьбы;
— приняв сироту на своё попечение, за-
ведение обязано поступить в отношении

Êàê ïðîâîäèòñÿ
àòòåñòàöèÿ
ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ,
ñîñòîÿùèõ â øòàòå
ó÷ðåæäåíèé,
îðãàíèçàöèé
îáðàçîâàíèÿ?

Â ñîîòâåòñòâèè

ñ ïîðÿäêîì,

îïðåäåëÿåìûì

Ìèíèñòåðñòâîì çäðà-

âîîõðàíåíèÿ ÐÔ.

Ë.Ï. Ïîãðåáíÿê 



2 1 1Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 2/03

его, как поступил бы добрый, умный и по-
печительный родитель, и с одинаковой
ревностью заботиться как о злых, так
и о добрых, как о талантливых, так и бес-
таланных;
— заведение заменяет сиротам родителей,
насколько, конечно, такая замена возмож-
на, и в этом его главное, основное значе-
ние, к которому всё остальное в нём долж-
но относиться, как средство к цели;
— в сиротском заведении всё должно ис-
ходить из одной идеи, стремиться к одной
цели, двигаться по одной воле. Всякий раз-
лад, всякая борьба между воспитателями
прежде всего поразят само воспитание
и отразятся самыми грустными явлениями
в характерах воспитанников;
— классные воспитатели должны бы жить
в самом заведении, по возможности среди
своих воспитанников;
— только уверившись в безвредности ди-
тяти для других детей, можно допустить
его в институт;
— несколько часов, проведённых в пра-
здности, являются для детей сильнейшим
наказанием. Любовь же и привычка
к труду есть именно та почва, на которой
могут успешно развиваться все добрые
качества;
— дитя по самой природе своей требует
беспрестанно физической деятельности.
Если это требование детской природы не
удовлетворено, то развивающиеся силы
дитяти — ему вред; хорошо ещё, если ре-
бёнок сделается только шалуном и буя-
ном, но бывают последствия ещё хуже —
ребёнок делается скрытным, злым мальчи-
ком и устраивает для себя такую тайную
сферу деятельности, в которую воспитате-
лю нелегко проникнуть;
— институт должен заботиться о том, что-
бы дать воспитавшимся в нём сиротам оп-
ределённое положение в жизни».

Заслуги К.Д. Ушинского перед рос-

сийским образованием гораздо значи-

тельнее, чем это виделось до сих пор.

Его педагогические идеи дали толчок

развитию не только самой педагогики,

но и целого ряда других наук: возраст-

ной и педагогической психологии, дет-

ской физиологии и гигиены, филосо-

фии и истории, дидактики. 

Великим творением К.Д. Ушинского
стало женское образование, которому он
придавал огромное значение. Он считал,
что будущее любой нации зависит от то-
го, как воспитываются дети в первые годы
жизни. А так как в этом возрасте их вос-
питанием занимаются в основном матери,
то именно от того, как они подготовлены
к воспитанию детей, зависит не только
судьба их чад, но и судьба нации. Ушин-
ский предложил свою концепцию женско-
го образования и воспитания, которую
претворил в практику в Смольном инсти-
туте. Её суть состояла в том, чтобы со-
единить хорошее общее образование с пе-
дагогическим. Такое образование позво-
ляло будущей матери не только
воспитывать своих детей до 7 лет, но и да-
вать им первоначальное обучение. Кон-
цепция женского воспитания, разработан-
ная К.Д. Ушинским, была использована
в среднем женском образовании в Рос-
сии. Она не потеряла своей значимости
и сегодня.

Под влиянием педагогических идей
К.Д. Ушинского происходят серьёзные из-
менения в учебно-воспитательной работе
закрытых заведений, особенно кадетских
корпусов и военных гимназий, в которые
в первую очередь зачислялись сыновья по-
гибших на войне офицеров. Практика вос-
питательной работы в военных гимназиях-
интернатах прежде всего опиралась на пе-
дагогические идеи К.Д. Ушинского
и строилась на основе индивидуального
изучения детей, с учётом их возрастных
особенностей. 

Вклад К.Д. Ушинского в разработку
проблемы воспитания детей-сирот в усло-
виях закрытого (интернатного) учрежде-
ния очень значителен. Его педагогическое
наследие составляет методологическую
основу реабилитационной педагогики на-
шего времени. Опыт военных интернатов
заслуживает особого внимания в связи
с решением жизненных проблем детей,
оказавшихся сегодня социально дезадап-
тированными. 

Â ë à ä è ì è ð  Ì î ð î ç î â П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т Ь  К А К  У С Л О В И Е

Р А З В И Т И Я  Р Е А Б И Л И Т А Ц И О Н Н О Й

П Е Д А Г О Г И К И

Âëèÿåò ëè íà
ïîëó÷åíèå
ïåäàãîãè÷åñêèì
ðàáîòíèêîì
êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè òî, ÷òî
ñïåöèàëüíîñòü
ïî äèïëîìó è
ïðåïîäàâàåìûé
ïðåäìåò íå
ñîâïàäàþò? 

Íåò, íå âëèÿåò.

Ë.Ï. Ïîãðåáíÿê 
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НЕМЕЦКИЕ ДЕТИ

Èðèíà  Ñþáàðåâà,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
Êàëèíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Ñíÿòèå èäåîëîãè÷åñêèõ çàïðåòîâ è îòêðûòèå àðõè-

âîâ ïîçâîëèëè óçíàòü ìíîãî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ èç

èñòîðèè ñàìîé ìîëîäîé îáëàñòè, âîøåäøåé â ñî-

ñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîñëåâîåííûé ïåðè-

îä, — Êàëèíèíãðàäñêîé.

Â òî âðåìÿ íà òåððèòîðèè îáëàñòè íàõîäèëîñü

îêîëî 5 òûñÿ÷ íåìåöêèõ ñèðîò. Äåòè áëóæäàëè ïî

óëèöàì â ïîèñêàõ ïðîïèòàíèÿ, ïðîäàâàëè îñòàâøèå-

ñÿ âåùè, îòïðàâëÿëèñü â Ëèòâó â ïîèñêàõ ëó÷øåé äî-

ëè. Ìíîãèå áûëè èñòîùåíû, áîëüíû è íóæäàëèñü

â îñîáîì âíèìàíèè è çàáîòå. Íåêîòîðûì èç íèõ îêà-

çûâàëè ïîìîùü ðóññêèå ñåìüè. Â áîëüíèöàõ íàõîäè-

ëè ïðèþò íå òîëüêî áîëüíûå, íî è çäîðîâûå äåòè,

òàê êàê çäåñü îíè ïîëó÷àëè õîòü êàêîå-òî ïèòàíèå.

Âîåííûå êîìåíäàòóðû âçÿëè áåñïðèçîðíûõ äå-

òåé ïîä ñâîþ îïåêó. Óæå ëåòîì 1945 ã. äëÿ íèõ ñòà-

ëè îòêðûâàòüñÿ âðåìåííûå ïðèþòû è äåòñêèå äîìà.

Â íà÷àëå 1946 ã. áûëî îòêðûòî 16 âðåìåííûõ äåò-

ñêèõ äîìîâ âî âñåõ ðàéîíàõ îáëàñòè. Â íèõ áûëè

óñòðîåíû ïî÷òè 1500 íåìåöêèõ äåòåé.

Ïîñòåïåííî ñòàëè îðãàíèçîâûâàòüñÿ øòàòíûå

äåòñêèå äîìà. Ñåòü èõ ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàëàñü.

Åñëè â Êåíèãñáåðãñêîé îáëàñòè ñíà÷àëà áûëî ñî-

çäàíî 19 äåòñêèõ äîìîâ ñ êîëè÷åñòâîì 2468 âîñïè-

òàííèêîâ, òî âïîñëåäñòâèè ýòî êîëè÷åñòâî óâåëè-

÷èëîñü äî 25 è 3,5 òûñÿ÷ âîñïèòàííèêîâ ñîîòâåòñò-

âåííî. Ñíà÷àëà ðàáîòíèêàìè äåòñêèõ äîìîâ áûëè

íåìöû è ýòî áûëî åñòåñòâåííî, òàê êàê îíè çíàëè

íåìåöêèé ÿçûê. Â äàëüíåéøåì íà äîëæíîñòè äè-

ðåêòîðîâ è çàâåäóþùèõ áûëè ïîñòàâëåíû ðóññêèå

ñîòðóäíèêè, à âîñïèòàòåëÿìè â îñíîâíîì îñòàâà-

ëèñü íåìöû.

Äëÿ íåìåöêèõ äåòåé ñîçäàâàëèñü ñïåöèàëüíûå

øêîëû. Îò÷¸ò Êàëèíèíãðàäñêîãî îòäåëà íàðîäíîãî

îáðàçîâàíèÿ î ðàáîòå øêîë îáëàñòè ñâèäåòåëüñò-

âóåò, ÷òî â 1946/47 ó÷åáíîì ãîäó â îáëàñòè áûëè

îòêðûòû 44 íåìåöêèå øêîëû ñ êîëè÷åñòâîì ó÷à-

ùèõñÿ 4800 ÷åëîâåê. Îòäåëîì íàðîäíîãî îáðàçîâà-

íèÿ îáëàñòè ðåøàëèñü ñëåäóþùèå çàäà÷è: ñîçäàòü

ìàòåðèàëüíóþ áàçó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ó÷åáíîãî ïðî-

öåññà, ïîäãîòîâèòü êàäðû, ñïîñîáíûå ïðåïîäàâàòü

â íåìåöêèõ øêîëàõ, îáó÷àòü â íèõ âñåõ äåòåé íå-

ìåöêîé íàöèîíàëüíîñòè.

Ðåàáèëèòàöèîííàÿ ïåäàãîãèêà À.Ñ. Ìàêàðåíêî

К.Д. Ушинский сравнил работу педагога
с работой архитектора и пришёл к выво-
ду, что для успешной деятельности обоих
обязателен план, проект, чётко постав-
ленные цели и задачи. Лишь определив
их, можно приступить одному — к строи-
тельству здания, другому — к формирова-
нию характера человека.

Научное решение проблемы проект-
ной деятельности в образовании нашло

своё выражение в педагогической теории и практике А.С. Мака-
ренко. В колонии для правонарушителей он с успехом осуществил
свой социально-педагогический проект. Активно изменяя условия
жизни, не ломая характеров ребят, он прививал им дух общности,
дух гуманизма. А.С. Макаренко создал новое детское сообщество,
разработал принципиально новую теорию реабилитации и воспи-
тания беспризорных детей. Он жил с ними одной жизнью, учил их
и учился сам. В повседневной педагогической практике он стре-
мился не только понять их, но и приподнять, высветлить в их ха-
рактерах человеческое, доброе… «Никаких особых правонаруши-
телей нет, — скажет он о детях, лишившихся нормального детст-
ва, — а есть люди, попавшие в бедственное положение. Я очень
ясно понимал, что если бы в детстве попал в такое положение, я
тоже был бы таким, как они! И всякий нормальный ребёнок, ока-
завшийся на улице без помощи, без общества, без коллектива,
без друзей, без опыта, с истрёпанными нервами, без перспекти-
вы, — каждый нормальный ребёнок будет вести себя так».

Его первые воспитанники были не только трудными,
но и опасными подростками. Причина тому — жестокая борьба за
существование на протяжении нескольких лет. «Концентрирован-
ное человеческое горе» — такое заключение о их состоянии сде-
лает Антон Семёнович. В письмах к А.М. Горькому А.С. Макарен-
ко поведает ему о своих находках в подходах к этим детям.
«Я в течение восьми лет должен был видеть не только безобразное
горе выброшенных в канаву детей, но и безобразные духовные из-
ломы у этих детей. Ограничиться сочувствием и жалостью к ним я
не имел права. Я понял давно, что для их спасения я обязан быть
с ними непременно требовательным, суровым и твёрдым. Я дол-
жен быть по отношению к их горю таким же философом, как они
сами по отношению к себе». И далее: «А те, кто даёт себе труд пе-
реживать только сладкую жалость и сахарное желание доставить
этим детям приятное, те просто прикрывают своё ханжество этим
обильным, и поэтому дешёвым для них, детским горем». 

Понять педагогическую логику реабилитации таких детей
и принять правильное решение по выработке стратегии и тактики
работы с ними в современных условиях — вот чему нужно сего-
дня учиться у А.С. Макаренко. Он считал, что нет проблемы вос-
питания правонарушителей, а есть проблема воспитания вообще,
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Ïðè Êàëèíèíãðàäñêîì îáëîíî áûëè îðãàíèçî-

âàíû ñïåöèàëüíûå êóðñû, íà êîòîðûõ ïðîøëè ïîä-

ãîòîâêó 150 áóäóùèõ ó÷èòåëåé. Ïðîãðàììû îáó÷å-

íèÿ áûëè ïåðåâåäåíû ñ ðóññêîãî íà íåìåöêèé ÿçûê

è ðàçîñëàíû ïî øêîëàì. Ïðîãðàììà ïî ðîäíîìó

ÿçûêó ñîñòàâëÿëàñü íà îñíîâàíèè Áåðëèíñêîé ïðî-

ãðàììû.

Ó÷åáíûé ãîä â íåìåöêèõ øêîëàõ íà÷àëñÿ

ñ îïîçäàíèåì íà 2,5 ìåñÿöà ïî ïðè÷èíå íåäîñòà-

òî÷íîé ïîäãîòîâêè øêîëüíûõ çäàíèé. Çàíÿòèÿ

â øêîëàõ ïðîõîäèëè â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ: çàïàñà

òîïëèâà íà çèìó íå áûëî, óðîêè ïðîâîäèëèñü â äâå

ñìåíû, øêîëüíîé ìåáåëè áûëî íåäîñòàòî÷íî.

È âñ¸-òàêè îñåíüþ 1946 ãîäà 44 íåìåöêèå øêîëû

(8 ñåìèëåòíèõ è 36 íà÷àëüíûõ) ñ êîíòèíãåíòîì

ó÷àùèõñÿ 4927 ÷åëîâåê íà÷àëè ñâîþ ðàáîòó.

Ê êîíöó ó÷åáíîãî ãîäà êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ

â øêîëàõ ñíèçèëîñü äî 3420 ÷åëîâåê. Óìåíüøåíèå

÷èñëåííîñòè øêîëüíèêîâ áûëî ñâÿçàíî ñ áîëåçíÿ-

ìè äåòåé, îòñóòñòâèåì ïðîäóêòîâûõ è õëåáíûõ êàð-

òî÷åê, òðóäíûì ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì ðîäèòå-

ëåé, îòúåçäîì îòäåëüíûõ ñåìåé. Îòäåëîì íàðîäíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ áûëè ïðèíÿòû ìåðû ïî óñòðàíåíèþ

ïðîáëåìû íåïîñåùàåìîñòè øêîë: ðåøàëñÿ âîïðîñ

î ñíàáæåíèè ó÷àùèõñÿ ïðîäîâîëüñòâåííûìè êàð-

òî÷êàìè è îðäåðàìè íà ïðîìòîâàðû; ó÷èòåëÿ ïðî-

âîäèëè áåñåäû ñ ðîäèòåëÿìè î íåîáõîäèìîñòè ïî-

ñåùåíèÿ øêîëû. Íî, ê ñîæàëåíèþ, äîëæíîãî ðå-

çóëüòàòà ýòè ìåðû íå ïðèíåñëè. Ñíèçèëàñü îáùàÿ

óñïåâàåìîñòü: èç 3420 ó÷åíèêîâ â ñëåäóþùèå

êëàññû ïåðåøëè òîëüêî 2569; 594 øêîëüíèêà îñ-

òàâëåíû íà âòîðîé ãîä; 255 — èìåëè îñåííèå èñ-

ïûòàíèÿ.

Îáó÷åíèå â øêîëàõ âåëîñü íà íåìåöêîì ÿçûêå,

ïðåïîäàâàëèñü âñå ó÷åáíûå ïðåäìåòû, çà èñêëþ÷å-

íèåì ãåîãðàôèè, èñòîðèè, êîíñòèòóöèè, èíîñòðàííî-

ãî ÿçûêà (ôðàíöóçñêîãî èëè àíãëèéñêîãî) è ëèòåðà-

òóðû ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ,

âëàäåþùèõ íåìåöêèì ÿçûêîì, à òàêæå èç-çà îòñóò-

ñòâèÿ ó÷åáíèêîâ. Ó÷åíèêè 5–7-õ êëàññîâ áûëè

îáåñïå÷åíû ó÷åáíèêàìè òîëüêî ïî òî÷íûì íàóêàì,

ó÷åáíèêîâ ïî áîòàíèêå, ðîäíîìó ÿçûêó íå áûëî.

Ïðè èçó÷åíèè ðóññêîãî ÿçûêà äåòè ïîëüçîâàëèñü

ðóññêèìè áóêâàðÿìè, êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâîâàëè

òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ó÷åáíèêàì äëÿ íå-

ðóññêèõ øêîë, è çàòðóäíÿëè îáó÷åíèå. Â 1–4-õ êëàñ-

ñàõ ó÷åáíèêè âîîáùå îòñóòñòâîâàëè, ïîýòîìó ïîëü-

çîâàëèñü ó÷åáíèêàìè «Deutsch» äëÿ 3-ãî êëàññà

ðóññêèõ øêîë. Ïîñòîÿííîå èñïîëüçîâàíèå ýòîãî

ó÷åáíèêà ïðèâîäèëî ê òîìó, ÷òî äåòè çíàëè åãî íà-

èçóñòü è îí èõ ïåðåñòàâàë èíòåðåñîâàòü. Äëÿ èçó-

÷åíèÿ àðèôìåòèêè ó÷èòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâ-

ëÿëè ïðèìåðû è çàäà÷è íà íåìåöêîì ÿçûêå, íî ýòî

и что дефективные отношения проявляются в трёх главных облас-
тях: в мотивации присвоения, в мотивации преобладания

и в мотивации обособления — и устанавливал главные виды
действий и мотивов, возникающих в каждой из названных облас-
тей. Естественными педагогическими выводами, к которым при-
шёл А.С. Макаренко на основе анализа дефективности отноше-
ний, были следующие: задача воспитателя — восстановить нор-
мальные отношения между личностью и обществом.

Настало время признать: мы были плохими учениками

Антона Семёновича. В его наследии нами не востребовано

многое из того, чего так недостаёт сегодня для решения про-

блем реабилитации детства педагогическими средствами. От-

дельные цитаты, положения, элементы опыта педагога-нова-

тора широко используются в отрыве от педагогической логи-

ки, лежащей в их основе. Это приводит к вульгаризации идей

Макаренко, их догматическому применению в воспитатель-

ной практике.

Ещё в студенческие годы А.С. Макаренко пишет работу
«Кризис современной педагогики», в которой анализирует опыт до-
революционной школы и приходит к выводу: слабость всех извест-
ных воспитательных систем в том, что объектом педагогического
исследования в них является ребёнок, а не его жизнь. Грамотный
педагог должен уметь организовать жизнь ребёнка с учётом много-
образных влияний на процесс его становления. Воспитание — мно-
гостороннее и специфическое социально-педагогическое явление.

Организующим принципом жизнеустройства детей и социо-
культурных преобразований в учреждении образования становит-
ся, по выражению Макаренко, «совершенно ясная педагогичес-

кая программа», причём «перспективная», способная увлечь, за-
хватить детей, подействовать на их чувства, вызвать ожидание
хороших перемен. Перспектива, как и мечта, — это образ желае-
мого будущего, обладающий огромной силой эмоционального воз-
действия. Благодаря ему создаётся атмосфера оптимистической ус-
тремлённости в будущее, на фоне которой развёртывается совме-
стная деятельность детей и взрослых.

Качества характера растущего человека формируются под
впечатлением того, что делают окружающие его люди, чем они за-
няты, какие действия и поступки заполняют их жизнь, каким спо-
собом они удовлетворяют свои насущные потребности. Коллектив
как сообщество не создаётся произвольно. Это результат объеди-
нения людей для совместной выработки и реализации законов,
традиций, ценностей и смыслов жизнеустройства. В условиях ор-
ганизованного коллектива ребёнок становится активным субъек-
том происходящих процессов. Субъектно-активная позиция как
бы связывает воедино и межличностные отношения, и деятель-
ность, и целевые установки, создавая в общности определённый
стиль жизни, его психологическую атмосферу, имеющую самосто-
ятельную реабилитационно-воспитательную ценность. В этой ор-
ганизованности есть процессы и явления, определяющие нравст-
венность человека и его поведение. 

Â ë à ä è ì è ð  Ì î ð î ç î â П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т Ь  К А К  У С Л О В И Е

Р А З В И Т И Я  Р Е А Б И Л И Т А Ц И О Н Н О Й

П Е Д А Г О Г И К И
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áûëî ñëîæíî, ïîýòîìó â îñíîâíîì íà óðîêàõ çàíè-

ìàëèñü ñ÷¸òîì. Íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ èçãîòîâëÿëèñü

ñàìèìè ó÷èòåëÿìè è ó÷àùèìèñÿ, íî ïðèìåíÿëèñü

ðåäêî. Â íåêîòîðûõ øêîëàõ áûëè áèáëèîòåêè ñ íå-

áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëèòåðàòóðû.

Íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå òðóäíîñòè, ïðî-

ãðàììíûé ìàòåðèàë â 1946/47 ó÷åáíîì ãîäó áûë

áîëüøèíñòâîì ó÷àùèõñÿ îñâîåí. Íà îñíîâàíèè

èíñòðóêöèè, ïåðåâåä¸ííîé íà íåìåöêèé ÿçûê

è ðàçîñëàííîé ïî øêîëàì, áûëè ïðîâåäåíû ýêçà-

ìåíû è èñïûòàíèÿ. Ðåçóëüòàòû ýêçàìåíîâ îêàçà-

ëèñü óäîâëåòâîðèòåëüíûìè. Îíè âûÿâèëè íåäî-

ñòàòêè â ïðåïîäàâàíèè: íåâûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ

è óðîâåíü çíàíèé ñàìèõ ó÷èòåëåé, ñëàáîå âëàäå-

íèå íåìåöêèì ÿçûêîì, îòñóòñòâèå ìåòîäè÷åñêîé

ëèòåðàòóðû.

Â øêîëàõ äëÿ íåìåöêèõ äåòåé âåëàñü è âîñïè-

òàòåëüíàÿ ðàáîòà. Â ïðàçäíè÷íûå äíè óñòðàèâàëèñü

ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, áåñåäû, óòðåííèêè. Âñå

ó÷åíèêè çíàëè íàèçóñòü è ïåëè ïî-íåìåöêè «Ãèìí

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà». Åæåíåäåëüíî ïðîâîäèëèñü

êëàññíûå ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñàì óñïåâàåìîñòè, ïî-

ñåùàåìîñòè è ïîâåäåíèÿ, äåìîíñòðèðîâàëèñü è îá-

ñóæäàëèñü êèíîôèëüìû. Â áîëüøèíñòâå øêîë âû-

ïèñûâàëàñü íåìåöêàÿ ãàçåòà «New Zeit», êîòîðàÿ

èçäàâàëàñü â Êàëèíèíãðàäå. Â ëåòíèé ïåðèîä

øêîëüíèêè ðàáîòàëè â ñîâõîçàõ, ñ íåêîòîðûìè

ïðîâîäèëàñü ïîäãîòîâêà ê îñåííèì èñïûòàíèÿì.

Äåòñêèå äîìà è øêîëû äëÿ íåìåöêèõ äåòåé

ïðîñóùåñòâîâàëè íåäîëãî. Áîëüøèíñòâî èç íèõ áû-

ëî çàêðûòî â ñâÿçè ñ îòïðàâêîé íåìåöêîãî íàñåëå-

íèÿ â Ãåðìàíèþ.

К сожалению, сегодня создание коллективов зачастую носит
формальный характер. Организуя детско-взрослую общность как
единый коллектив, важно сохранить в нём всё лучшее, оправдав-
шее себя в реабилитационной и воспитательной практике. Бес-
принципность и «сюсюканье» породили много пороков в детской
среде. Ценность научного труда А.С. Макаренко в том, что он
сформулировал ряд важных идей в области педагогики отношений,
определил систему ответственной зависимости как систему слож-
ных воспитательных отношений. При этом он исходил из того, что
само становление человека определяется его способностью осозна-
вать связь с другими людьми, подчинять свою жизнь обязаннос-
тям. А.С. Макаренко так определяет основы проектной деятельно-
сти в воспитании: «хорошее в человеке приходится проектировать
и педагог это обязан делать», и рекомендует иметь развёрнутую
«программу человеческой личности», анализ и синтез её внешних
и внутренних проявлений во взаимосвязях с действительностью.

На основании богатого педагогического опыта он предлагает
новое понимание дисциплины как неуклонное движение вперёд,
борьбу и преодоление трудностей. Он считает необходимым предъ-
являть лучшим воспитанникам более высокие требования, но в то
же время предупреждает: растущему человеку свойственно оказы-
вать сопротивление воспитанию. Из этого следует, что в педагоги-
ческих вузах надо изучать сопротивление личности воспитанию как
раздел педагогической науки. «Сопромат» человеческой души —
явление сложное. И если учитель сталкивается с этим, всегда есть
повод задуматься о том, правильно ли выбраны формы работы.

Разработка А.С. Макаренко основ научного метода в реаби-
литационной педагогике позволяет решать проблемы «трудного»
детства. Важнейшая задача времени — новое прочтение и новое
понимание образовательного опыта великого педагога, развитие
его идей в области реабилитации человеческой личности. 

Âîñïèòàòåëüíî–ðåàáèëèòàöèîííàÿ ïðàêòèêà
Ñ.À. Êàëàáàëèíà 

Имя Семёна Афанасьевича Калабалина — воспитанника и после-
дователя Антона Семёновича Макаренко — когда-то было хорошо
известно в учительской среде. Знаменитый Клемёновский детский
дом в Егорьевске знали во всех уголках страны и за её пределами.
Его педагогика — кладезь воспитательных средств, часто необыч-
ных, но сильнодействующих. 

Характеристику его деятельности как педагога даёт А.С. Ма-
каренко: «Карабанов (под этим именем он выведен в «Педагогичес-
кой поэме») во время работы умел размахнуться широко и со страс-
тью, умел в работе находить радость и заражать других ею... У него
из-под рук буквально рассыпались искры энергии и вдохновения.
Из него выходит убеждённый сторонник переделки человека, и об
этом он всегда страстно мечтает». И ещё: «Если про себя я говорил,
что я мастер, а не талант, то Карабанов в первую очередь — та-

Семён Калабалин с испанскими детьми
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лант... Талант, которому подчиняются са-
мые «тяжёлые», самые вредные, и из них он
делает хороших людей. Мы посылаем ему
самых трудных, а он делает с ними букваль-
но чудеса».

Всю свою жизнь Семён Афанасьевич
делом доказывал: педагогика Макаренко
может безотказно работать в любых усло-
виях. Он проверял её действенность во
время разрухи и в спокойное мирное вре-
мя, в колониях правонарушителей
и в обычных детских домах. Где бы ни ра-
ботал Калабалин, у него был свой принцип:
жизнь в доме, вокруг него должна быть
лучше, интереснее, красивее, чем в окру-
жающей действительности. С первых дней
работы он включался в преобразования,
привлекая к работе ребят. Крупными бук-
вами писал на бумаге: «Есть дело для на-
стоящих мужчин». Ниже ставил цифру 1
и против неё — свою фамилию. Как было
не примкнуть к его компании? И все детдо-
мовцы выходили вслед за Семёном Афана-
сьевичем, чтобы посадить сад, сделать при-
стройку к дому, вырыть пруд для купания...

«Жить для тех, из среды которых вы-
шел сам» — такое жизненное кредо он оп-
ределит себе и останется верен ему на дол-
гие годы. 

Повторение себя в другом челове-
ке — величайшая ответственность и ве-
ликое счастье — быть живым связующим
звеном между прошлым и будущим. Вмес-
те с женой Галиной Константиновной они
создают свою практическую, реабилита-
ционную, по сути, педагогику — педаго-
гику Отца и Матери детского дома, вы-
полняют тем самым пожелание своего
учителя — «наполнить детский дом здо-
ровым детством». Директор-Отец — хозя-
ин дома, он в ответе за всех и за каждого
в отдельности. Воспитательница-Мать —
духовная наставница детей, для каждого
ребёнка — олицетворённая любовь.
И тогда детское учреждение перестаёт
быть казармой или присутственным мес-
том и приобретает статус семейного дома
со своим укладом и традициями: беречь
свой дом, защищать свой дом, хранить
в сердце свой дом.

И ещё одно важнейшее качество пе-
дагогики С.А. Калабалина: являть собою
пример того, как нужно жить и работать.
По свидетельству знавших Семёна Афана-
сьевича и Галину Константиновну, они бы-
ли чрезвычайно требовательны к себе
и всегда придерживались макаренковской
позиции: твоё собственное поведение

есть самая решающая вещь в деле вос-

питания.

Обладая даром психолога, С.А. Кала-
балин превосходно решал педагогические
задачи. Свободно мог раскрыть зависимость
поведения воспитанника от обстоятельств
его жизни, места и положения в детском
коллективе. Он умел удивлять и поражать
ребят, а если надо, и покорять их.

Как и Макаренко, Семён Афанасьевич
понимал, что без коллектива невозможно
добиться положительных результатов
в воспитании. Не потому, что коллектив —
особо придуманное средство, а потому, что
ребёнок, подросток не может жить без кол-
лектива, в котором чувствует себя защи-
щённым. «Коллектив не самосоздаётся, —
записал он в своём дневнике, — его строят,
строят осторожно, с исключительным так-
том и расчётом. А создав, вручают опытно-
му капитану».

По-своему решал он и важную для
многих сегодня проблему соотношения лич-
ности и коллектива: «Некоторые педагоги
до сих пор пожимают плечами: не перебор-
щил ли Макаренко, безусловно опираясь на
коллектив? Ведь в конечном счёте нам надо
воспитать личность. Коллектив не цель,
а всего лишь средство. Тут кроется хитрая
диалектика. Для организатора воспитатель-
ного процесса коллектив и цель, особенно
на первой стадии его развития, и средство
на втором этапе. Для самих же участников
воспитательного процесса, т.е. для ребят,
он должен выступать как цель. Мы не хоте-
ли, чтобы каждая отдельная личность чув-
ствовала себя объектом воспитания.
Для нас ребёнок — объект воспитания,
для себя он — живой человек, и убеждать
его в том, что он только будущий человек,
что он — явление педагогическое, а не жиз-
ненное, невыгодно и неправильно».

Â ë à ä è ì è ð  Ì î ð î ç î â П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т Ь  К А К  У С Л О В И Е

Р А З В И Т И Я  Р Е А Б И Л И Т А Ц И О Н Н О Й

П Е Д А Г О Г И К И

С.А. Калабалин
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Опыт педагогической практики го-

ворит о том, что воспитатель должен

прежде всего хорошо знать своего вос-

питанника, его жизнь, особенности ха-

рактера, желания и сомнения, слабые

и сильные стороны, способности и воз-

можности… Знание ребёнка — сложней-

шая наука, а применение этих знаний

на практике — настоящее искусство.

Вся педагогическая работа Калабали-
на была основана на его громадном опыте
общения с людьми. Он пишет: «Прежде
всего, я стараюсь понять каждого вновь
прибывшего воспитанника. Через мои ру-
ки прошли многие тысячи ребят. Я теперь
с первого взгляда на воспитанника могу
наметить какие-то перспективные линии.
Эту мгновенную оценку можно сделать по
глазам, очертанию лба, губам, улыбке
и ещё по ряду неуловимых черт, которые
мы называем обаянием. Стараюсь внутрен-
не вжиться в каждого нового человека, по-
ставить себя на его место и его глазами по-
смотреть на всё окружающее. Если что-то
не вяжется, не ладится, то я не могу за-
снуть, мучаюсь, ищу, прикидываю. Успо-
коюсь тогда, когда он мне станет понятен,
а потом уже начинаю делать своё дело,
уверенно сообразуясь с опытом. Широко
пользуюсь на мне проверенным мето-
дом — доверием. Но тут надо учесть одно
обстоятельство, которое имеет первосте-
пенное значение: надо, чтобы воспитанник
верил тебе без всякого подозрения и со-
мнения. Только тогда можно проникнуть
в его душу, да и он сам расскажет о себе
всё самое сокровенное. Вот тогда только

и начинается процесс лепки будущего че-
ловека».

Последователи А.С. Макаренко пре-
красно понимали, что знать воспитанника
только «на сегодня» — мало, надо знать
его и «на завтра», на основании глубокого
его изучения нужно совершенствовать его
характер, проектировать его будущее, по-
могать ему найти настоящую цель и идти
к ней.

Для воспитанников С.А. Калабали-
на Клемёново — уголок Родины, а детский
дом — их родной дом. Здесь они росли,
здесь зародилось и крепло настоящее че-
ловеческое братство, рождён союз друзей,
объединённых общей памятью и духовной
потребностью творить добро, взаимно со-
гревать и подпитывать энергией и опти-
мизмом друг друга. «Клемёновские — не
рабы! — напишет корреспондент газеты
«Семья», посетивший дом Калабали-
ных. — Они, сызмальства меченные оспи-
ной сиротства, выросли-таки счастливыми
хотя бы потому, что мертвящая эрозия
одиночества уже никогда не поразит их.
Раскованные, общительные, дружелюб-
ные, они вышли в жизнь возмужалые, с та-
ким запасом прочности, что им в охотку
предоставить тем, кто оказался в худших,
а то и попросту в бедственных обстоятель-
ствах, припасённый для себя спасатель-
ный круг». С этим трудно не согласиться.
Они действительно могут многое и, пожа-
луй, самое главное, — помочь сегодняш-
ним детдомовцам в их жизненном станов-
лении, потому что у доброго дела должно
быть продолжение.

Ó÷èòûâàåòñÿ ëè
çàìåñòèòåëþ
çàâåäóþùåãî
äîøêîëüíûì
îáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì
êâàëèôèêàöèîííà
ÿ êàòåãîðèÿ,
ïîëó÷åííàÿ èì ïî
äîëæíîñòè
«ñòàðøèé
âîñïèòàòåëü»?

Åñëè íà äîëæíîñòü çàìå-

ñòèòåëÿ çàâåäóþùåãî äî-

øêîëüíûì îáðàçîâàòåëü-

íûì ó÷ðåæäåíèåì ïåðå-

âåä¸í ñòàðøèé

âîñïèòàòåëü ýòîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ, èìåþùèé

êâàëèôèêàöèîííóþ êà-

òåãîðèþ, òî âîïðîñ î

âîçìîæíîñòè ó÷¸òà åãî

êâàëèôèêàöèîííîé êàòå-

ãîðèè ïî íîâîé äîëæíî-

ñòè ìîæåò áûòü ðåø¸í

àòòåñòàöèîííîé êîìèñ-

ñèåé, àòòåñòóþùåé ðóêî-

âîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ.

Ë.Ï. Ïîãðåáíÿê 


