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На современном этапе образования 
решение проблемы педагогической 
запущ енности детей и подростков 
является одной из самых актуальных 
не только в Украине и Европейском 
союзе, но и в мире. Ее решение явля
ется одним из факторов обеспечения 
социальной стабильности в России, 
Украине, их экономического развития, 
формирования гражданского обще
ства. В этом аспекте принципиальное 
значение приобретает необходимость 
подготовки педагогических кадров к 
работе с педагогически запущенны
ми детьми и подростками. Исходя из 
требований Конвенции о правах ре
бенка современный учитель должен 
воспитывать у подростков ценности 
культуры, формировать у них умение 
анализировать поведение и поступки 
окружающих людей, нормы и жизнен
ные ориентиры, присущие определен
ным неформальным группам, и выби
рать те из них, которые действительно 
являются высоконравственными, спо
собствуют развитию духовности лич
ности, обогащают ее внутренний мир, 
влияют на общее благополучие. Имен
но работа учителя по преодолению 
педагогической запущенности служит 
обеспечению социальной безопас
ности в обществе, культуры общения, 
уважения к мнению, жизненной пози
ции, ценностным ориентациям других 
граждан.

Изучение научных источников сви
детельствует о богатом опыте стран 
Европейского союза в подготовке сту
дентов к работе с педагогически запу
щенными подростками. Особая роль в 
этом процессе принадлежит учителям- 
филологам, которые благодаря урокам 
языка и литературы способны влиять 
на сознание детей, побуждая их к 
активному осмыслению духовных цен
ностей, норм социально адекватного 
поведения, поступков и действий, их
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анализу и выражению собственной 
критической оценки.

Опыт Германии особенно важен 
для Украины, поскольку Германия от
мечается давними демократическими 
традициями, направленностью на фор
мирование личностной независимости 
граждан в условиях максимальной от
ветственности, дисциплинированности 
и организованности каждого. Кроме 
этого, система общего образования 
Германии является разветвленной и 
широко диверсифицированной, а сле
довательно, в ней применяются самые 
разнообразные средства работы с 
педагогически запущенными подрост
ками.

Целью статьи является анализ со
стояния и выявление педагогических 
условий и соответствующего им мето
дического инструментария подготовки 
будущих учителей-филологов в систе
ме высшего образования Германии к 
работе с педагогически запущенными 
подростками.

Анализ системы профессионально
го образования Германии позволяет 
утверждать, что подготовка будущих 
учителей-филологов осуществляет
ся в следующих учебных заведени
ях: университетах Билефельда (зем
ля Нордрайн-Вестфален), Айхштет- 
Ингольштадта, Мюнхена (земля Бава
рия), Гессена, Касселя, Марбурга (зем
ля Гессен), Гейдельберга, Фрайбурга 
(земля Баден-Вюртемберг), Йены (зем
ля Тюрингия), Лейпцига (земля Саксо
ния), Саарбрюкена (земля Саар), Трира 
(земля Рейнланд-Пфальц) [1-25].

Одним из важнейших видов ор
ганизации профессиональной под
готовки учителей-филологов в Герма
нии во всех указанных университетах 
является привлечение студентов к 
исследовательской деятельности. По
следняя осуществляется как в фор
мате более простых видов (анализ

полученных учеными результатов, их 
характеристика, описание, подготовка 
докладов, статей, сообщений), так и 
более сложных, например проведения 
самостоятельных интервью учителей и 
родителей подростков, бесед с ними, 
наблюдений за обучением и поведе
нием учащихся.

Например, Йенский университет в 
течение последних 15 лет зарекомен
довал себя в контексте разработки 
различных школьных проектов, од
ним из самых известных из которых 
является создание так называемых 
«объединенных уроков» как для под
ростков без особых образовательных 
трудностей, так и для педагогически 
запущенных. При этом количество та
ких уроков в Тюрингии составляет 70% 
по сравнению с другими землями.

Одним из важных средств преодо
ления педагогической запущенности 
подростков в Германии является их 
привлечение к определенным ви
дам профессиональной деятельности. 
А следовательно, и целью проектов 
по оптимизации поведения таких уче
ников является обеспечение обзора 
качества обучения педагогически за
пущенных подростков, исследование 
системы сотрудничества между шко
лами, различными организациями, 
учреждениями по участию подростков 
в общественно полезном труде. Для 
этого подключают различные заинте
ресованные стороны на администра
тивном уровне, а также на уровне 
государственного ведомства образо
вания и муниципального совета Йены, 
на уровне отдельных школ. Студенты- 
филологи проводят интервью учителей, 
руководителей школ, преподавателей 
(в частности, специальных дисциплин), 
социальных работников, помощников 
по интеграции, родителей.

Исследовательская работа студен
тов предусматривает несколько ста
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дий: на первой стадии будущие учи
теля-филологи должны получить ре
зультаты с помощью использования 
полуструктурированных интервью, 
на второй -  провести анкетирование 
учителей, родителей, руководителей 
учебных заведений, на третьей -  орга
низовать педагогическое наблюдение 
за учебно-познавательной деятельно
стью запущенных подростков. Полу
ченные результаты помогают не только 
контролировать динамику измене
ний в поведении этих учеников, но и 
предлагать инновации по внедрению 
объединенных уроков, оборудованию 
классов и т.д.

М. Глазер-Цикуда и Б. Краке от
мечают, что такой подход является 
одной из моделей организации иссле
довательской деятельности студентов, 
в которой теоретический подход со
четается с эмпирическим поиском по 
внедрению объединенных уроков.

Именно на базе университета Йены 
был разработан и внедрен «Учебный 
план Тюрингии -  18», который имеет 
целью удовлетворение не только соци
альных ожиданий детей и молодежи в 
возрасте до 18 лет, но и их образова
тельных стремлений в контексте обще
ственной жизни.

Переход от школы к работе явля
ется одной из ключевых задач в под
ростковом возрасте, он должен быть 
поддержан школьным заведением 
путем внедрения целевых учебных 
мероприятий для профессиональной 
ориентации.

Для того чтобы сопровождать и по
ощрять подростков в профессионально 
ориентированном познавательном 
процессе, план обеспечения такого 
перехода для педагогически запущен
ных подростков должен быть инди
видуально направленным. Для этого 
в научно-исследовательском проекте 
«Учебный план Тюрингии -  18» была

разработана модель компетенций для 
дальнейшего выбора подростками 
своей карьеры. Эта модель компетен
ций предполагает принятие подрост
ками самостоятельного обоснованного 
решения. В контексте обозначенной 
модели студенты имеют возможность 
изучать индивидуальное профессио
нальное развитие педагогически за
пущенных подростков и создавать 
соответствующие меры их поддержки. 
Исследовательская деятельность буду
щих учителей-филологов предусматри
вает следующие направления:
-  анализ образовательных стандар

тов и учебных целей, а также ме
тодов для исследования и оценки 
этих стандартов;

-  выявление компетенций, которые 
должны иметь учителя, чтобы ка
чественно реализовать профессио
нальную ориентацию в школе (это 
осущ ествляется по результатам 
теоретического и эмпирического 
исследования -  проведение ин
тервью с экспертами по поводу 
определения основных задач по 
профессиональной ориентации, бе
сед с руководством школы);

-  изучение и характеристика так на
зываемых «моделей реализации», 
т.е. стратегий того, как импланти
ровать и стабилизировать иннова
ционные концепции и приемы в 
школьной практике по преодоле
нию педагогической запущенности 
подростков.
Обозначенные виды деятельно

сти будущих учителей-филологов, по 
мнению М. Глазер-Цикуды, позволяют 
сформировать у них исследователь
ские навыки. Необходимость их фор
мирования ученый объясняет тем, 
что владение методами и приемами 
исследования играет центральную 
роль в процессе приобретения знаний 
в области педагогики. Студенты долж
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ны владеть умениями конкретизации 
отдельных аспектов исследования, 
его планирования, осуществления 
эмпирических исследований, оценки 
достигнутых результатов. Это является 
залогом надежности и однозначности 
выводов исследования.

Особое внимание профессорско- 
преподавательский состав Йенского 
университета уделяет форм ирова
нию у будущих филологов методов 
психолого-педагогической диагности
ки. На своих курсах преподаватели 
знакомят студентов с качественными и 
количественными методами исследо
вания в образовательной сфере.

Будущ им учи телям -ф и лологам  
предлагается принять участие в раз
личных проектах, общей целью ко
торых является формирование у них 
исследовательских навыков.

Относительно самостоятельной ра
боты в аспекте разработки эффектив
ных средств работы с педагогически 
запущенными подростками необходи
мо заметить, что будущим учителям- 
филологам предлагаются следующие 
направления проектной деятельности: 
«Исследование высшего образования», 
«Сотрудничество университета с Обще
ственным фондом», «Сотрудничество 
университета с дневной школой Ма
рии Монтессори», «Анализ развития 
школ с высокими показателями учеб
ной успеваемости», «Преподавание и 
обучение в инновационных образова
тельных учреждениях Тюрингии».

Реализован также проект по улуч
шению условий обучения и качествен
ного преподавания, разработке ско
ординированных информационных и 
консультационных услуг педагогически 
запущенных подростков.

В университете Гейдельберга (земля 
Баден-Вюртемберг) будущие учителя- 
филологи получают задание на основе 
самостоятельного анализа научных

источников, а также проведенных на
блюдений за определенной группой 
подростков оценить сущность педаго
гической запущенности, определить 
риск развития педагогической запу
щенности у подростков, исследовать 
то, как оценивают практикующие учи
теля педагогическую запущенность и 
уровень факторов, способствующих ее 
развитию.

Например, на основе изучения 
трудов ученых студенты определяют 
сущность понятий «пренебрежение», 
«запущенность», «безнадзорность», 
«риск благосостояния», выявляют, чем 
они отличаются, какие принципиально 
важные концепты находятся в поле их 
смыслового анализа.

В уни верситетах Гейдельберга, 
Фрайбурга и Мюнхена предлагаются 
задания, которые предусматривают 
разработку приемов диагностики по
ведения родителей. Поскольку, как от
мечают ученые (В. Мюндер, Б. Мютке), 
существует проблемное поведение 
родителей, которое не соответствует 
условиям благополучия подростка, 
приводит к его запущенности, целе
сообразно разрабатывать шкалы из
мерения поведения родителей и их 
отношения к детям.

Студенты создают анкеты и оцени
вают их прогностические возможности 
в аспекте получения дифференциро
ванной и достоверной информации 
о рисках для благополучия ребенка. 
Будущие учителя должны так составить 
анкету, чтобы она демонстрировала 
веские доказательства, при этом по
казатели должны служить для четкого 
распознавания рисков для благополу
чия подростков.

В. Мюндер и Б. Мютке отмечают, 
что пренебрежение является наиболее 
распространенной формой риска для 
благополучия подростка, насилие -  
следствие фактора пренебрежения; и
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до сих пор пренебрежению, по сравне
нию с другими формами риска для бла
госостояния, уделяется недостаточное 
внимание. Именно поэтому студенты 
изучают программы профилактики, ко
торые начинаются сразу после рожде
ния ребенка, и инструменты скрининга, 
направленные на раннее выявление 
педагогической запущенности.

Другой задачей будущих учителей- 
филологов является разработка педа
гогических средств поддержания вни
мания взрослых людей в направлении 
преодоления педагогической запущен
ности детей и подростков.

Студенты раскрывали также сущ
ность понятий «восприятие риска» 
(предусматривающее интуитивные 
процессы определения опасности для 
полноценного развития подростка) 
и «мониторинг риска» (означающее 
непрерывные процессы диагностики 
возможности опасности с целью ее 
предотвращения).

Как известно, раннее и надежное 
выявление педагогически запущенных 
детей имеет решающее значение для 
их дальнейшего развития. Будущие 
учителя должны были предложить 
комплекты диагностических методов 
выявления запущенности и у дошколь
ников.

Кроме этого, студенты должны бы
ли доказать, что психическое состоя
ние родителей может рассматриваться 
как возможная причина возникнове
ния пренебрежения и запущенности 
подростков.

Следующая проблема, которую 
студенты исследуют с обсуждением 
на семинарах, заключается в выясне
нии того, что можно считать формой 
упущения в родительском попечении 
и где начинается неприемлемая запу
щенность.

На основе анализа этих результатов 
будущие педагоги могли прийти к вы

воду, какие факторы вызывают прене
брежение как условие появления пе
дагогической запущенности подростка. 
Студенты анализировали ситуацию, со
гласно которой грубый тон рассматри
вался учителями как вполне приемле
мый. Будущие учителя-филологи долж
ны были определить, в какой степени 
этот тип поведения может считаться 
допустимым, действительно ли этот 
тип поведения вообще может рассма
триваться допустимым в воспитании 
(«грубый тон допустим, если не имеет 
места избиение ребенка»). В резуль
тате исследовательской деятельности 
студенты вместе с преподавателями- 
учеными пришли к выводу, что учителя 
в ходе диагностики педагогической за
пущенности прежде всего учитывают 
коэффициент интенсивности и частоты 
выявления определенных нарушений 
со стороны родителей. Например, еди
ничные случаи пренебрежения своими 
обязанностями с показателем низкой 
интенсивности были оценены как 
приемлемые. Но пренебрежительное 
отношение с высокой частотой интен
сивности, которое ставит под угрозу 
здоровье ребенка, рассматривается 
как недопустимое. Полное отсутствие 
личной гигиены, а также отсутствие 
достаточного питания не является до
пустимым, однако низкий уровень ги
гиены и неправильное питание могут 
считаться приемлемыми. Студенты 
должны были прокомментировать 
такую позицию учителей-практиков 
и выдвинуть собственный вариант 
оценки пренебрежения родителями 
своими обязанностями как предпо
сылки педагогической запущенности 
подростков.

Кроме активного формирования 
исследовательских умений как усло
вия эффективности работы будущих 
учителей-филологов с педагогически 
запущенными подростками, активи
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зировалось и критическое мышление 
студентов.

Активизации критического осмыс
ления студентами проблемы педаго
гической запущенности подростков и 
разработки ими эффективных средств 
преодоления этой проблемы служит 
разработка средств раннего и быстрого 
выявления возможной запущенности. 
Студенты, кроме анализа системы ран
ней диагностики педагогической за
пущенности (которая предусматривает 
оценивание в следующих аспектах: 
поведение подростка, взаимодействие 
между ним и его родителями, иссле
дования атмосферы (микроклимата) 
в семье), предлагают и способы ее 
преодоления на социальном (шко
ла, класс) и индивидуальном (семья) 
уровнях, представив результаты в виде 
методических указаний для учителей- 
практиков.

Другим важным направлением 
подготовки студентов во всех указан
ных нами университетах Германии к 
эффективной работе с педагогически 
запущенными подростками являет
ся воспитание у будущих учителей- 
филологов непредвзятого отношения к 
этой категории учащихся.

Изучение многочисленных работ 
ученых Германии свидетельствует 
о том, что педагогическая запущен
ность рассматривается как устойчи
вое состояние подростка, которому 
свойственны: непродуктивность, труд
ности в социальной адаптации, отри
цательное подражание, неразвитость 
интеллекта, нарушения в самооценке 
(она или занижена, или завышена), не
воспитанность, время от времени про
являющийся аморальный стереотип в 
общении, отчужденность от общества 
и семьи, а в некоторых случаях -  да
же криминальное поведение. Ученые 
Германии подчеркивают, что именно 
взрослые ответственны за появление

педагогической запущенности .  Как 
показывают многочисленные исследо
вания, проведенные в Германии, это 
состояние вызывают неправильные 
действия со стороны родителей, педа
гогов, психологов.

Студенты в университетах Германии 
активно привлекаются и к профессио
нальной деятельности с педагогически 
запущенными детьми и подростками; 
это позволяет обогатить их опыт и 
воспитать непредвзятое отношение к 
педагогически запущенным учащим
ся. Такая деятельность разворачива
ется как совместное исследование с 
преподавателем-ученым, а потом име
ет место самостоятельная работа по 
разработке и внедрению оптимальных 
средств преодоления и предотвра
щения педагогической запущенности 
подростков, созданию психологически 
комфортного микроклимата в классе.

Таким образом, анализ прогрессив
ного опыта высших учебных заведений 
Германии по проблеме подготовки 
студентов к работе с педагогически 
запущенными подростками свидетель
ствует о необходимости внедрения си
стемы следующих педагогических усло
вий: формирование исследовательских 
умений у будущих учителей-филологов 
в сфере педагогической деятельности; 
активизация критического мышления 
у студентов как основы оценки и вне
дрения эффективных средств работы с 
педагогически запущенными подрост
ками; обогащение практического опы
та работы студентов с педагогически 
запущенными учащимися; воспитание 
непредвзятого отношения к педагоги
чески запущенным подросткам.
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