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Обострившиеся в постперестроечный 
период социальные трудности, порож-

дающие различные асоциальные явления,  
в том числе в подростковой среде, акту-
ализировали проблему ресоциализации 
трудных подростков. Понятие «ресоциали-
зация» может рассматриваться в педаго-
гическом, юридическом, социологическом, 
культурологическом аспектах. В статье 
рассматриваются педагогические пробле-
мы ресоциализации трудных подростков, 
анализируется опыт А.С. Макаренко и его 
применение в современных условиях. 

В педагогической науке ресоциализация 
определяется как «целенаправленная, ком-
плексная, педагогически ориентированная 
система воспитательного воздействия, на-
правленная на преодоление у социально-
неадаптивной личности асоциальных и соз-
дание социально-нравственных установок 
поведения и деятельности» [1, с. 118]. Ана-
лиз данного понятия без труда выявляет его 

связь с понятием «социализация», под ко-
торой в свою очередь понимают «процесс 
«вхождения» ребёнка в общество, приоб-
ретения им определённого социального 
опыта (в виде знаний, ценностей, правил 
поведения, установок» [2, с. 54]. Социали-
зация, по мнению многих исследователей 
(Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, И.А. Липский 
и др.), является одной из основных задач 
социальной педагогики. Учитывая указан-
ную выше связь между рассматриваемыми 
понятиями ресоциализацию также можно 
рассматривать как одну из основных задач 
практики социальной педагогики. При этом 
объектами ресоциализации могут являться, 
в том числе, «трудные подростки».

В современной социально-педагоги-
ческой науке и практике «трудными», или  
«педагогически запущенными» (А.И. Коче-
тов), «правонарушителями» (М.А. Алема-
скин), «трудновоспитуемыми» (А.С. Белкин), 
«нравственно-аморальными» (С.И. Андре-
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ев) называют подростков, чьё поведение 
является отклоняющимся (девиантным).  
В широком смысле девиантное поведение – 
это поведение любого человека, сбивше-
гося с пути или отклонившегося от соци-
альной нормы. В узком смысле девиантное 
поведение – это такие отклонения, которые 
не влекут за собой уголовного наказания, 
иначе говоря, не являются противоправны-
ми. Когда нарушения каких-то социальных, 
культурных и особенно правовых норм не-
значительны, то такие поступки-действия 
называют правонарушениями, а когда 
серьёзны и уголовно наказуемы – пре-
ступлениями. В этом случае говорят о де-
линквентном (противоправном) и крими-
нальном (преступном) поведении [3, с. 8]. 
Таким образом, понятие «ресоциализация 
трудных подростков» можно рассматривать 
как систему социально-педагогических 
воздействий на подростка, направленных 
на преодоление у него социально-отклоня-
ющихся установок и образцов поведения 
и формирование взамен устойчивых соци-
ально значимых знаний, ценностей, правил 
поведения.

Несмотря на то что отечественная со-
циальная педагогика является довольно 
молодой сферой науки и практики (специ-
альность «социальная педагогика» была 
введена в вузах в 1990 году), за истекшие 
годы в отечественной педагогике накоплен 
немалый опыт социально-педагогической 
деятельности по ресоциализации трудных 
подростков. В частности, одним их класси-
ков такой деятельности считается А.С. Ма-
каренко. 

Известно, что А.С. Макаренко видел цель 
воспитания, вытекающую из общественных 
нужд, а стиль воспитания – в соединении 
доверия и уважения с высокой требова-
тельностью к человеку. Вышесказанное 
характерно и для современной социальной 
педагогики. Этой «современностью» объ-
ясняется тот факт, что социально-педагоги-
ческий опыт А.С. Макаренко, в особенности 
по ресоциализации трудных подростков, 
является востребованным и в наши дни. Не 
удивительно поэтому, что изучению соци-
ально-педагогической теории и практики 

А.С. Макаренко посвящено такое количе-
ство исследований. В предлагаемой статье 
сделана попытка рассмотреть опыт А.С. Ма-
каренко по ресоциализации трудных под-
ростков с точки зрения социально-педаго-
гического менеджмента. 

Под социально-педагогическим менед-
жментом мы понимаем «руководство соз-
данием и развитием системы социально- 
педагогической деятельности на конкрет-
ном участке социального пространства. 
Такими участками могут быть образова-
тельные учреждения разных типов и видов, 
реабилитационные и исправительные уч-
реждения, центры по оказанию помощи се-
мье и детям, центры по организации досуга, 
социальные службы и общественные орга-
низации, правоохранительные органы, ко-
митеты по делам молодёжи и др.» [4, с.8].

С позиций деятельностного подхода для 
того, чтобы быть эффективным, социаль-
но-педагогический менеджмент должен 
подчиняться некоторому алгоритму. Со-
ставляющими данного алгоритма являются 
потребности, мотивы, цель, методы, сред-
ства, результат. А.С. Макаренко разрабо-
тал в своё время стройную социально-пе-
дагогическую систему, методологической 
основой которой является необходимость 
выявления закономерного соответствия 
между целями, средствами и результата-
ми воспитания и перевоспитания трудных 
подростков. Как настоящий менеджер, Ма-
каренко чётко осознавал потребности вос-
питанников. 

20-е годы XX в., как известно, являют- 
ся одними из проблемных периодов в исто-
рии нашей страны. Социально-экономиче-
ский и духовный кризис, вызванный пред-
шествующими революциями, Первой ми- 
ровой и Гражданской войнами, не мог не 
сказаться на положении детей и подрост-
ков. Сиротство, голод, неустроенный быт 
толкали детей на асоциальные поступки. 
Кроме того, по мнению Л. С. Выготского, 
одной из причин трудновоспитуемости 
подростков является то, что «изменение 
педагогической системы, применяемой к 
ребёнку, не поспевает за быстрыми изме-
нениями его личности» [5, с. 97]. 



Управление  

и проектирование

[ 66 – 70 ]

63

Г а л а г у з о в а  М . А . ,  Д о р о х о в а  Т . С . 

О п ы т  А . С .  М а к а р е н к о  п о  р е с о ц и а л и з а ц и и  

т р у д н ы х  п о д р о с т к о в  и  с о в р е м е н н о с т ь

Понимая это, А. С. Макаренко, в первую 
очередь, стремился удовлетворить первич-
ные потребности подростков. Однако в ус-
ловиях кризиса обеспечить ребят в услови-
ях детского дома всем необходимым было 
довольно сложно. В силу этого в то время в 
России во многих детских домах дети стра-
дали от голода, отсутствия одежды, мебели, 
посуды, постельного белья и, как следствие 
– болезней. Учитывая это, А.С. Макаренко 
в руководимых им учреждениях привлекал 
подростков к созданию инфраструктуры 
учреждения и к соуправлению, удовлетво-
ряя, таким образом, их потребность в само-
реализации. 

Осознание необходимости удовлетворе-
ния тех или иных потребностей мотивиро-
вало трудных подростков к деятельности, 
а мотивы преобразовывались в цели. Для 
реализации данных целей А.С. Макаренко 
подбирал соответствующие методы и сред-
ства, многие из которых для того времени 
были новаторскими. Основой методики 
системы воспитания, по А.С. Макаренко, 
является идея воспитательного коллекти-
ва, жизнедеятельность которого служит 
питательной средой для развития лично-
сти и индивидуальности подростков – вос-
питанников детского дома. Воспитание в 
коллективе и через коллектив – это цен-
тральная идея его педагогической систе-
мы, красной нитью проходящая через всю 
педагогическую деятельность и все его 
педагогические высказывания. И, наконец, 
социально-педагогическая деятельность  
А. С. Макаренко была нацелена на получе-
ние конкретного результата – ресоциали-
зацию трудных подростков, каковыми были 
его воспитанники. 

Функциональный подход к управлению 
предполагает выполнение руководителем 
следующих функций: прогнозирование, 
планирование, организация, активизация, 
координация, учёт и контроль. Следует от-
метить, что А.С. Макаренко постоянно искал 
ответы на вопросы: что и как нужно делать 
для того, чтоб процесс управления коллек-
тивом был результативным. Иначе говоря, 
стремился к тому, чтоб как можно более 
эффективно выполнять функции, способ-

ствующие развитию руководимого им кол-
лектива. Это в полной мере относится к его 
деятельности в колонии имени Горького и 
колонии имени Дзержинского. Чёткое вы-
полнение вышеперечисленных управлен-
ческих функций позволяет рассматривать 
эти колонии как развивающиеся системы и 
до сих пор находить в их деятельности цен-
ный социально-педагогический опыт. При 
этом учёт и контроль помогал А.С. Мака-
ренко вовремя отследить начало стагнации 
системы и предпринять необходимые меры 
для перехода системы на новый этап раз-
вития. 

Так, колонию имени Горького он начи-
нал создавать практически «с нуля». В его 
распоряжении были разрушенные здания, 
очень ограниченное государственное фи-
нансирование, группа трудных подростков 
(бывших беспризорников, малолетних пре-
ступников) и методика перевоспитания, 
разработанная им же. Колония создава-
лась им вместе с воспитанниками. При 
этом определилась система структурных 
взаимодействий в коллективе (актив, де-
ление на отряды, совет командиров), внеш-
няя атрибутика (знамя, сигналы горнистов, 
рапорт, форменная одежда), поощрения и 
наказания, традиции. Показателем эффек-
тивности управленческой деятельности  
А.С. Макаренко в колонии имени Горького 
является:

– во-первых, успешная ресоциализа-
ция его воспитанников;

– во-вторых, получаемая прибыль, ко-
торая позволяла не только обеспе-
чить колонистов всем необходимым 
для жизни, но и грамотно организо-
вать их досуг. 

Когда А.С. Макаренко понял, что соз-
данная им в колонии Горького отлаженная 
система, достигнув определённого доволь-
но высокого уровня, фактически перестала 
развиваться, он решил взяться за создание 
новой системы. Из истории педагогики из-
вестно, что около 130 колонистов оставили 
старое обустроенное хозяйство и добро-
вольно переселились в полуразрушенный 
Куряж, чтобы помочь в ресоциализации 
280 «неуправляемым беспризорникам». 
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Риск оправдался, коллектив горьковчан 
сравнительно быстро навёл порядок на 
новом месте, причём отнюдь не силовыми 
методами. Педагогика коллектива А.С. Ма-
каренко сработала и в другой раз, когда  
в 1927 году он одновременно стал заведу-
ющим колонии имени Дзержинского, пере-
ведя в неё 60 своих воспитанников. С 1929 
года А.С. Макаренко оставил за собой толь-
ко последнюю колонию, которая вскоре 
перешла на полную самоокупаемость, бла-
годаря организации сложных производств 
электросверл и фотоаппаратов. 

Обобщив полученный опыт, А.С. Мака-
ренко сформулировал «закон движения 
коллектива». Суть его в том, что если кол-
лектив достиг поставленной цели, а но-
вых перспектив перед собой не поставил, 
наступает самоуспокоение, нет больше 
стремлений, воодушевляющих участников 
коллектива, нет у него будущего. Развитие 
коллектива останавливается. Коллектив 
подростков-воспитанников детского дома 
всегда должен жить напряжённой жизнью, 
стремлением к определённой цели. В соот-
ветствии с этим А. С. Макаренко впервые 
в педагогике выдвинул и разработал важ-
ный принцип, который он назвал «системой 
перспективных линий». Перспективные 
линии должны привлекать внимание под-
ростков «общим видом удовлетворения, 
но это удовлетворение ещё не существует. 
По мере движения к нему возникают буду-
щие планы, тем более притягательные, чем 
больше усилий вложено на преодоление 
различных препятствий. 

Перспектива – это цель, которая ста-
вится перед коллективом и которую не-
обходимо достичь для получения запла-
нированного результата. По сути А.С. Ма-
каренко сформулировал один из базовых 
принципов социально-педагогического 
менеджмента, который могут использовать 
современные педагоги для успешной орга-
низации воспитательного процесса.

Исследовательница творчества А.С. Ма- 
каренко, Н.Г. Санникова одной из пер-
вых проанализировала его деятельность 
через призму социально-педагогическо-
го менеджмента. Опираясь на принципы 

управления, сформулированные одним из 
классиков менеджмента Анри Файолем, она 
соотнесла с ними деятельность Макаренко. 
Сжатое изложение принципов управления 
Файоля можно представить следующим об-
разом: «…1. Разделение труда; 2. Полно-
мочия и ответственность; 3. Дисциплина; 
4. Единоначалие; 5. Единство направле-
ния; 6. Подчинённость личных интересов 
общим; 7. Вознаграждение персонала;  
8. Централизация; 9. Скалярная цепь;  
10. Порядок; 11. Справедливость; 12. Ста-
бильность рабочего места персонала;  
13. Инициатива; 14. Корпоративный дух» 
[6, с. 68]. 

Н. Г. Санникова полагает, что рядом с 
данными принципами можно поставить имя 
А.С. Макаренко, так как он в своей управ-
ленческой деятельности фактически ис-
пользует, а в теории обосновывает данные 
принципы. Вышесказанное в полной мере 
относится и к его деятельности по ресоциа-
лизации трудных подростков. 

В колониях были созданы мастерские, 
в которых на основе принципа разделе-
ния труда (в зависимости от пола, возрас-
та, способностей) работали воспитанники. 
Система самоуправления, созданная Мака-
ренко позволяла ему в полной мере деле-
гировать полномочия колонистам, которые, 
в свою очередь, несли ответственность за 
свои действия (причём как за поступки, так 
и за слова). Жизнь в «макаренковском» 
коллективе строилась на строгой дисци-
плине и единоначалии. При этом дисци-
плина у него – «это полная защищённость, 
полная уверенность в своём праве, путях и 
возможностях именно для каждой отдель-
ной личности» [7, с. 281], а единоначаль-
ник является не «диктатором», а «уполно-
моченным» [7, с. 442]. Такой подход к дис-
циплине и единоначалию позволял строить 
всю жизнь коллектива в едином направле-
нии, а сам А. С. Макаренко являлся приме-
ром подчинения своих личных интересов 
интересам коллектива. 

Колонисты прекрасно знали, что наи-
более значимые для коллектива действия 
обязательно будут оценены: за нарушения 
они будут наказаны, за принесённую кол-
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лективу пользу, в том числе за проявленную 
инициативу – вознаграждены, что свиде-
тельствует также о соблюдении принципа 
справедливости. Скалярная цепь или ие-
рархическая система управления, опреде-
ляющая соподчинение ребят в коллективе, 
так же как и централизация, соблюдались 
благодаря созданной в коллективе системе 
самоуправления. При этом Макаренко сумел 
решить одну из сложнейших задач – найти 
верное соотношение между централизацией 
и децентрализацией, в случае необходимо-
сти позволял нарушать сложившуюся иерар-
хию в системе управления. 

«Стабильность рабочего места» у  
А.С. Макаренко обозначалась как «длитель-
ность педагогического коллектива», ко-
торая играла огромную роль во взаимоот-
ношениях воспитателей и воспитанников. 
Для того чтоб вести за собой воспитанни-
ков, т.е. осуществлять эффективное управ-
ление коллективом учреждения, коллектив 
воспитателей не должен быть моложе кол-
лектива воспитанников. 

Особое место в теории и практике  
А.С. Макаренко занимало создание корпо-
ративного духа в коллективе. Как уже го-
ворилось выше, в колониях имени Горького 
и Дзержинского и в Куряже была создана 
чёткая система атрибутов, правил, тради-

ций. (Интересно, что в современной теории 
и практике менеджмента корпоративной 
культуры этому уделяется особое внимание 
как весьма действенному средству форми-
рования и развития коллектива.) 

Следует отметить, что в настоящее время 
в педагогической среде столь важному во-
просу внимания практически не уделяется. 
Таким образом, анализ социально-педаго-
гической деятельности и теории А.С. Ма-
каренко позволяет сделать два ключевых 
вывода: 

– во-первых, его опыт по ресоциали-
зации трудных подростков не только 
возможно, но и необходимо исполь-
зовать в нынешних условиях в силу 
схожести социально-педагогических 
проблем 20-х гг. XX в. и современно-
сти, а также эффективности рассма-
триваемого опыта;

– во-вторых, деятельность А.С. Мака-
ренко по ресоциализации трудных 
подростков можно рассматривать 
как социально-педагогический ме-
неджмент, а, следовательно, изуче-
ние и использование данного опыта 
позволит повысить эффективность 
управления коллективом в совре-
менных детских учреждения различ-
ного вида. 


