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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. 
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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


