
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
89

ÄÜÞÈ È ÀÍÒÎÍ ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ:
äâå âåðøèíû ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè 
XX âåêà
À�àòîëèé Àðêà�üåâè÷ Ôðîëîâ,
профессор кафедры общей педагогики; научный консультант исследовательской
лаборатории «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко» Нижегородского
государственного педагогического университета, доктор педагогических наук

Ñåðãåé Èâà�îâè÷ Àêñ¸�îâ,
доцент кафедры общей педагогики, научный сотрудник исследовательской
лаборатории «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко» Нижегородского
государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук

ÄÆÎÍ

È�å�à �. �üþè è À.Ñ. Ìàêàðå�êî âïåðâûå ñâÿçàë �å�åöêèé èñòîðèê è ïå�àãîã
Î. À�âàéëåð: «Ïå�àãîãèêà XX ñòîëåòèÿ è�ååò �å��îãî �åÿòåëåé, ÷ü¸ ç�à÷å�èå
âûõî�èò �àëåêî çà ðà�êè èõ ðî�è�û. Ìîæåò áûòü, èõ òîëüêî ÷åòûðå: à�åðèêà�åö
�æî� �üþè, èòàëüÿ�êà Ìàðèÿ Ìî�òåññîðè, �å�åö Ãåîðã Êåðøå�øòåé�åð è —
óêðàè�åö è ñîâåòñêèé ãðàæ�à�è� À�òî� Ñå�¸�îâè÷ Ìàêàðå�êî. Ñðå�è �èõ â �èðå
�àèáîëåå ïîïóëÿðå� Ìàêàðå�êî»1.

� опыт � логика педагогической целесообразности � социальная эффективность
� педагогика параллельного действия � преемственность и новаторство 

Äæîí Äüþè

Джон Дьюи (1859–1952 гг.), аме-
риканский педагог и психолог, веду-
щий представитель прагматического
направления в философии, старше
Антона Семёновича Макаренко 
почти на 30 лет. В 1889 г. вышел
в свет труд Дж. Дьюи «Школа и об-
щество». В 1896 г. он стал директо-
ром «школы-лаборатории» при Чи-
кагском университете. В 1897 г.
опубликован его манифест-статья
«Моя педагогическая вера», в 1916 г.
издано его главное педагогическое
произведение — «Демократия и об-
разование», оно вызвало огромный
интерес во многих странах мира.

Деятельность Дж. Дьюи привела к фун-
даментальному реформированию образо-
вания в США и к возникновению на
рубеже XIX–XX вв. многообразных
новаторских педагогических направле-
ний. После Второй мировой войны пе-
дагогика и школа в странах Западной
Европы взяли за образец североамери-
канскую «педагогику социального парт-
нёрства», во многом основанную на иде-
ях Дж. Дьюи.

À.Ñ. Ìàêàðåíêî 

Практическая педагогическая деятель-
ность А.С. Макаренко (1888–1939)
длилась 28 лет, фактически в течение
всей его трудовой жизни, с 17 лет.
Из них 18 лет он был заведующим

1 Антон Макаренко. Собр. соч. Марбургское 
издание (буклет). Марбург, 1976. C. 3. 



отличаются, но имеют при этом много об-
щего. И в содержании, направленности их
социально-педагогического творчества есть
не только важные различия, но и принци-
пиально общие черты.

Дж. Дьюи действовал, когда в индустри-
альном обществе и либерально-демократиче-
ской системе США возникли кризисные
явления. Время деятельности А.Макарен-
ко — слом самодержавной власти в Рос-
сии, переход к демократии и резкий пово-
рот к государству и обществу социалистиче-
ского типа.

Первый работал в условиях эволюцион-
ного совершенствования общества; вто-
рой — в обстановке войны и революци-
онных преобразований. Оба вполне со-
знавали объективную необходимость
в коренной перестройке педагогики
и школы. В решительном повышении их
социального статуса они видели важней-
шее средство решения актуальных про-
блем социально-экономического и куль-
турного развития страны и мира.

Дж. Дьюи обосновал свою концепцию пе-
дагогики, разрабатывая проблемы смеж-
ных наук — философии, психологии.
У А.С. Макаренко эта линия творчества
не получила должного отражения в специ-
альных трудах. Она появилась в материа-
лах о развитии этики, в выступлениях на
общественно-политические и литературные
темы, особенно в «Книге для родителей». 

Все педагогические работы А.С. Макарен-
ко так или иначе, в той или иной мере об-
ращены к проблематике связанных с педа-
гогикой отраслей социально-гуманитарного
знания. Исследователи отмечают его весо-
мый вклад в развитие общей, педагогичес-
кой и социальной психологии, этики, лите-
ратуроведения, юриспруденции, даже ме-
дицины (психотерапии). Труды А.С. Ма-
каренко широко использованы в процессе
становления во второй половине 1960-х гг.
основ советской военной и исправительно-
трудовой педагогики. В последние десяти-
летия выясняется значение его идей

педагогическим учреждением. Ему не удалось
написать «капитальный» (как он выражался)
труд по педагогике, о советском воспитании.
Желание «обработать научным образом» свой
опыт, «вызвавший множество вопросов»,
А.С. Макаренко проявил уже в августе
1922 г., он сделал несколько попыток расши-
рить свой опыт и перенести в условия «нор-
мального» детства.

Началом обобщающего научного труда стал
«Опыт методики работы детской трудовой
колонии» (1932–1933 гг.). К этому замыслу
можно отнести и «Методику организации вос-
питательного процесса» (1935 г.), а также
лекции в Наркомпросе РСФСР (1938 г.)
и некоторые доклады (осень 1938 г.). Важ-
ные научные положения содержатся в деловой
и личной переписке А.С. Макаренко, его ра-
бочих записях.

Характерная особенность А.С. Макаренко как
теоретика педагогики — представление его
педагогической концепции в художественных
произведениях. Сначала его документальные
книги-очерки «Марш 30 года» и «ФД-1»
(1930 г., 1932 г.), пьесы «Мажор» и «Нью-
тоновы кольца» (1933 г., 1934 г.). Работа
над ними велась параллельно с созданием
главного художественно-педагогического про-
изведения — «Педагогической поэмы» (рабо-
та началась в 1925 г.; три части книги завер-
шены в (1933–1935 гг.). Педагогическая на-
правленность его художественного творчества
хорошо обозначена в «Книге для родителей»
(1937 г.), в двух пьесах и двух киносценари-
ях (1932 г., 1938–1939 гг.), многих публици-
стических выступлениях.

«Педагогическая поэма» при жизни автора
получила всеобщее признание и мировую из-
вестность, стала «художественным манифес-
том» новой педагогики.

Îáùåå è ðàçëè÷èÿ: òî÷êè îòñ÷¸òà 

Социально-экономические условия деятельно-
сти Дж. Дьюи и А. Макаренко существенно

À.À. Ôðîëîâ, Ñ.È. Àêñ¸íîâ.  Äæîí Äüþè è Àíòîí Ìàêàðåíêî: äâå âåðøèíû ñîöèàëüíîé
ïåäàãîãèêè XX âåêà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
90



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
91

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

и опыта для развития производства, экономики
и социального управлении, менеджмента.

Òðèåäèíñòâî 

В сравнении методологических основ педагоги-
ки Дж. Дьюи и А. Макаренко первостепенное
значение имеет проблема трёх путей позна-
ния и преобразования мира: опытно-практиче-
ского, рационально-научного и ассоциативно-
образного (свойственного искусству). Педаго-
гика А.С. Макаренко основана на неразрывной
связи его деятельности одновременно как пе-
дагога-практика, теоретика педагогики и писа-
теля, художника слова.

Это триединство путей педагогического мыш-
ления и действия — специфическая черта на-
учной методологии и всей системы его педаго-
гики. Это уникальный факт педагогической ис-
тории. В деятельности Дж. Дьюи отсутствует
связь научного познания и литературно-худо-
жественного творчества. Невелик его личный
опыт экспериментально-опытной работы.

Благодаря А.С. Макаренко педагогическая на-
ука обогащается внесением эстетически-эмоци-
онального начала в педагогическую теорию
и практику. В связи с этим мощно развивается
их нравственная основа.

Íàóêà è ïîýçèÿ â îáðàçîâàíèè

Дж. Дьюи замечает, что наука слишком моло-
да, чтобы войти в образные и эмоциональные
установки человека, художественная литература
с огромным успехом представляет человеческий
опыт так, что он становится жизненно важным
для других; наука выражает смысл опыта
в терминах и символах, известных лишь тем,
кто изучал данную дисциплину. Разграничение
научного и художественного творчества здесь
не дополняется определением их глубинной
связи.

Примечательна общая установка Дж. Дьюи:
«Образование, не способное использовать по-
эзию как учебник жизни, — плохое образова-
ние». Поэзия, уходящая корнями в религию
и мораль, помогает проникновению «в таинст-
венную суть вещей». В этом отношении наи-

менование главного труда А.С. Мака-
ренко «Педагогическая поэма» — осо-
бенно значимо.

Научные разработки А.С. Макаренко
отличаются не только чёткостью форму-
лировок, обоснованностью выводов
и практических решений. Его труды
прочувствованы, полемичны, полны об-
разно-поэтических выражений, парадок-
сов и афоризмов. Научный анализ и ху-
дожественное ви`дение слиты воедино,
глубоко отражая суть его педагогической
концепции в единстве интеллекта, воли
и воодушевления творческой личности.

Äîêàçàòåëüíàÿ áàçà 

Благодаря А.С. Макаренко в педагогику
вводится огромная доказательная база:
15-летняя целеустремлённая, динамично
развивающаяся и необычайно успешная
деятельность педагогического учрежде-
нии в целом, она изучается в её проте-
кании и результатах. Более двух тысяч
воспитанников охватывает опыт этого
педагога. Уникален в науке о воспитании
учёт «отсроченных» педагогических ре-
зультатов, жизненных судеб выпускни-
ков колонии-коммуны А.С. Макаренко. 

Основа научно-педагогической деятельно-
сти А.С. Макаренко — практическая
проверка, критический анализ и творчес-
кое развитие идей «Декларации Нарком-
проса УССР о социальном воспитании
детей», опубликованной 1 июля 1920 г.

Ñîñòàâ âîñïèòàííèêîâ 

Он ушёл с заведования полтавской
«единой трудовой» школой № 10, счи-
тая, что при работе с «трудными» деть-
ми можно основательно убедиться в но-
вой педагогике, менее всего подвергаясь
давлению стереотипов «массовой шко-
лы». Это естественно: прорывы в педа-
гогической науке всегда совершались на
основе школы нового типа.



Øêîëà æèçíè, òðóäà, âîñïèòàíèÿ 

Главное, что объединяет Дж. Дьюи
и А. Макаренко в педагогике, заложено
в первом пункте «Моей педагогической
веры» Дж. Дьюи: «Воспитание соверша-
ется путём участия личности в социальном
созидании человечества… Истинное вос-
питание достигается путём побуждения
способностей ребёнка требованиями,
предъявляемыми к нему теми социальны-
ми условиями, в которых он находится».
И далее: «Школа прежде всего — соци-
альное учреждение и воспитание — соци-
альный процесс. Школа должна представ-
лять такую форму общественной жизни,
в которой сосредоточены все факторы, на-
иболее действительным образом позволя-
ющие ребёнку черпать из наследственного
капитала человечества и направлять свои
способности на служение общественным
целям… Само воспитание есть уже жизнь,
а не подготовка к ней». 

«Воспитание — это основной метод соци-
альных преобразований и прогресса…
Такой метод в должной мере индивидуа-
листичен, т.к. признаёт необходимость
развития нормальной личности, образова-
ния известного характера как обществен-
ной основы нормальной жизни. Он и со-
циалистичен. т.к. признаёт, что выработка
этого нормального характера обуславлива-
ется не столько правилами личного пове-
дения, примером и увещеваниями, сколько
влиянием форм общественной жизни»2.

Такова фундаментальная установка Дж.
Дьюи в педагогической науке. Это на-
столько глубоко и точно соответствует ду-
ху и букве педагогики А. Макаренко, что
нет надобности ссылаться на множество
аналогичных положений, цитат из его
произведений. Это полное единство в ут-
верждении педагогической науки как со-
циальной педагогики, решительный отход
от чисто «детской» и «школьной» педаго-
гики («в коротеньких штанишках»)

Но работа А.С. Макаренко с беспризорны-
ми детьми и несовершеннолетними правона-
рушителями оказалась серьёзным препятст-
вием для признания её общепедагогического
значения. Должным образом до сих пор не
учитывается, что в 1920-х гг. и до середи-
ны 1930-х гг. эти учреждения не были
«закрытыми», они входили в общую систе-
мы Наркопроса, действовали в соответст-
вии с общепринятыми педагогическими це-
лями и средствами, отвергая задачу «пере-
воспитания». (Привлечение к судебной от-
ветственности несовершеннолетних по от-
дельным статьям УК началось в конце
1920-х гг., с направлением осуждённых
в ДТК; они тогда начали поступать
и в колонию им. М. Горького.)

А.С. Макаренко стремился иметь состав де-
тей «смешанного» типа. Летом 1938 г. он
отмечал: в его коллективе всего было
400–500 «семейных детей». Осенью
1926 г. он говорит, что к этому времени из
700 прошедших колонию им. М. Горького
воспитанников действительно трудных было
более 200, т.е. примерно одна треть. В це-
лом в этой колонии действительно тяжёлых,
запущенных ребят едва ли было больше
5%. 

В коммуне им. Ф.Э. Дзержинского в конце
1930 г. их было не более 20%: 25–30 из
150 человек. «С воровским стажем — еди-
ницы» — отмечалось осенью 1934 г. В по-
следние годы коммуна мало отличалась по
характеру детского общества от обычной
школы. 

В колонии, коммуне поощрялись случаи при-
глашения детей, их добровольного поступле-
ния; здесь воспитывались дети сотрудников
этих учреждений. Среди горьковцев, дзер-
жинцев девочки составляли не более одной
четвёртой общего состава. Пребывание в уч-
реждении — от одного-двух до четырёх-пя-
ти лет. Общая численность воспитанни-
ков — от 50–150 до 400–500 человек,
в основном в возрасте подростков и ранней
юности, 14–17 лет.
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и лишь «обучающей» («дидактической», гото-
вящей главным образом к получению высшего,
профессионального образования).

Этот прорыв к педагогике как науке о воспи-
тании, к школе жизни, труда, воспитания. Дж.
Дьюи и А. Макаренко в огромной мере расши-
ряют сферу педагогики, её предмет и задачи,
она рассматривается как важнейший фактор об-
щественной жизни и социального прогресса.
Всеобщим становится интерес к педагогике, не-
измеримо укрепляется её авторитет в сфере на-
уки и культуры, общественной практики.

А.С. Макаренко отмечал «великий разрыв
между величием педагогики и теми мизерными
практическими формами, в которые эта педа-
гогика выливается»3.

Весьма примечательно общее и в том, что
«нормальная личность» у Дж. Дьюи — это
«нормальный характер», основа «нормальной
жизни». Как и у А. Макаренко, в цели воспи-
тания доминирует воля, сфера действия лично-
сти, её реального поведения.

Поэтому и в средствах воспитания Дж. Дьюи
и А. Макаренко единодушно утверждают при-
оритет опыта перед знанием. Эта позиция
ключевая в макаренковском противостоянии не
только с официальной советской педагогикой,
но и до сих пор действующей маниакальной
верой в могущество словесно-книжного знания.
Дж. Дьюи исходит из того, что воспитание
надо понимать как постоянное переделывание,
пересозидание опыта. 

Это не игнорирование или умаление роли
знания в воспитании. Наоборот, качественно
изменяя сам характер знания, отвергая его
проявление в форме отвлеченного «мёртвого»
знания, превращая его в «инструмент дейст-
вия», Дж. Дьюи поднимает знание на уро-
вень жизненной силы. 

И в педагогике А. Макаренко реализуется
«новая концепция человеческого разума»,
как выражался Дж. Дьюи. Ум — это не не-
что «само по себе», он проявляется и форми-
руется «в деятельности, сочетающей цели

(ожидаемые результаты) с отбором
средств для их достижения». Отверга-
ется интеллектуалистическая, «знаниев-
ная» трактовка сознания, сознательнос-
ти человека.

Опыт деятельности и поведения в сре-
де представляется Дж. Дьюи далеко
не как обучение (воспитание) в про-
цессе простого «делания», не в сугубо
технологическо-обучающем плане.
Важно не столько приращение знания
в развивающемся опыте, сколько про-
живание опыта, связь целесообразно
предполагаемого и реальных последст-
вий сделанного. Понимание взаимодей-
ствий — это «восхождение к тому,
что имеет смысл».

Связь действия с его осмыслением, пре-
одоление дуализма физического и умст-
венного (духовного), природного и со-
циального — главный путь достижения
педагогического успеха. Так воспитыва-
ется ответственность за свои действия.
Первостепенное значение имеет «жиз-
ненный смысл опыта», его социальное
содержание, разумная целенаправлен-
ность и мотивация. 

Этот приоритет категории целесообраз-
ности в педагогике глубоко свойственен
и А. Макаренко. Для него педагоги-
ка — наука «практически целесообраз-
ная», социально активная. Методологию
педагогики он направляет в русло «логи-
ки педагогической целесообразности», её
соответствия жизненным потребностям.

У Дж. Дьюи «делание», практическое
действие не ограничиваются «делом»
в узко практическом смысле, оно орга-
нически входит в область социальных
связей, общения и сотрудничества.
«Полнота жизненного опыта» опреде-
ляется его «наполненностью социаль-
ным духом». 

Взгляд на деятельность, жизнь школы
в целом как главный фактор воспита-
ния — замечательная черта общего

3 Макаренко А.С. Педагогическая поэма / Сост., вступ. ст.,
коммент. С. Невская. М., 2003. С. 714.



единяются три цели: развитие в согласии
с природой, социальная эффективность,
приобщение к культуре. Не полная свобо-
да «спонтанного развития», а необходи-
мость организовать благоприятную для
развития детей среду. 

Как и А. Макаренко, Дж. Дьюи в моти-
вации деятельности и отношений особое
внимание уделяет интересу и дисциплине.
Они характеризуются как взаимосвязан-
ные аспекты целенаправленной деятельно-
сти: в интересе преобладает эмоциональ-
ное отношение к её результатам, а в дис-
циплине — волевые качества, твёрдая
и сознательная установка на осуществле-
ние задуманного. Если считать, что
идея — это «ум в действии», то предпо-
лагаемая противоположность между сво-
бодой и дисциплиной отпадает. Интерес
проявляется и как «забота». Подмена ин-
тереса развлекательностью — это атрибут
«дешёвой педагогики». 

Свобода личности в её развитии и воспи-
тании неотделима от педагогического уп-
равления ими. «Образование как руковод-
ство» — так называется одна из глав
«Образования и демократии», она включа-
ет параграф «Направляющая роль среды». 

Ïåäàãîãèêà çàâòðàøíåãî äíÿ 

Целевую направленность образования Дж.
Дьюи органически связывает с идеалами
демократии. 

Отношение к этим идеалам — основа для
деления образования на «консервативное
и прогрессивное». Школа должна стать
«социальной лабораторией», целенаправ-
ленно устанавливающей новые, более со-
вершенные формы жизни, труда и культу-
ры, социального управления.

Всё это основательно согласуется с педа-
гогикой А.С. Макаренко, «опережающей
общество в его человеческом творчест-
ве», это «педагогика завтрашнего дня».
В то же время она активно служит

в педагогике Дж. Дьюи и А. Макаренко.
Нет ограниченной установки на отдельные,
разрозненные «виды деятельности» (и «ме-
роприятия»), что характерно для современ-
ного «деятельностного подхода». Ведущая
идея отношений в воспитании не отрывается
от деловой практики, не ограничивается
персональными взаимоотношениями учителя
и ученика, т.е. «парной педагогикой», как
обозначал это А. Макаренко.

Глубокое родство обнаруживается и в его
несомненном согласии с тезисом Дж.
Дьюи: «Нравственное и социальное качест-
во поведения в конечном счёте идентичны
друг другу». Отсутствие в школьной работе
условий для возникновения «социального
духа» — это «самый страшный враг эф-
фективного нравственного воспитания».
Школа должна во всех отношениях жить
жизнью общества», стать «обществом
в миниатюре», одной из форм социальной
жизни и её развития. Непрерывная дея-
тельность школы должна иметь «социаль-
ное значение», включать «типичные соци-
альные ситуации», находиться во взаимо-
действии с другими субъектами совместного
опыта вне школьных стен. 

Åñòåñòâåííîå âîñïèòàíèå 

Дж. Дьюи и А.С. Макаренко едины в ус-
пешном решении проблемы соотношения об-
щего, социального, общественного — и ин-
дивидуального, природного. Преодолевается
жёсткое разграничение этих двух фундамен-
тальных начал воспитания и развития личнос-
тей и индивидуальности. Личность вне соци-
альных связей, говорит Дж. Дьюи, — это
«миф или чудовище».

При этом неизбежно встаёт проблема сво-
бодного проявления личности и «естественно-
го», ненасильственного воспитания. Социаль-
ная эффективность как цель образования
должна состоять в развитии способности
свободно и полно участвовать в общей дея-
тельности. В полноценном образовании со-
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современности. Здесь диалектически взаимо-
действуют две социальные функции педагогики
и образования: охранительно-стабилизирующая
и прогрессивно-опережающая.

Уже летом 1925 г. А.С. Макаренко мог ска-
зать: в колонии им. М. Горького создана дис-
циплина, «не связанная с гнетом»; в управле-
нии нет «командной касты»; найдены «совер-
шенно новые формы трудовой организации,
которые могут понадобиться и взрослым»4.
Единство административного управления и са-
моуправления вело к господству в педагогичес-
ком учреждении законов и норм нравственнос-
ти. Тесно связывались общее и индивидуаль-
ное в развитии личности.

При работе по всем этим направлениям
А.С. Макаренко приходилось преодолевать
влияние действующих в обществе и образова-
нии форм и средств организации труда, управ-
ления и быта, человеческих взаимоотношений,
не соответствующих новым целям воспитания.
Сталкивались педагогически целесообразно ор-
ганизованные и «стихийные» влияния процес-
сов в экономике, социальном управлении, об-
щественной жизни.

«Âîñïèòàòåëüíûé êîëëåêòèâ»

А.С. Макаренко нашёл, испробовал средства
организации педагогического коллектива, поз-
воляющие сообществу педагогов и всех со-
трудников педагогического учреждения вместе
с его воспитанниками стать специфической со-
циальной организацией — единым трудовым
«воспитательным коллективом». Его назна-
чение — быть базой социального воспитания,
общего образования детей и молодёжи. В этом
коллективе действуют все основные направле-
ния общественной жизни: производственно-
экономическое, социально-политическое, куль-
турно-просветительное, оздоровительное, досуг,
отдых. Но они полностью подчиняются целям
воспитания — образования, трансформируются
в соответствии с ними. Две функции этого
коллектива: оберегать детей и молодёжь от па-

губных, преходящих социальных явле-
ний; включать молодое поколение в про-
цесс формирования нового качества
жизни.

Ïåäàãîãèêà 
ïàðàëëåëüíîãî äåéñòâèÿ 

Управление педагогическим процессом
здесь осуществляется не прямо, непо-
средственно, а «параллельно» жизнедея-
тельности коллектива, т.е. так, что педа-
гогическая целесообразность выступает
как потребность жизни. Сохраняются
специфические черты общественной дея-
тельности: труд, например, считается,
экономически эффективным, не стано-
вится «детским» и не ограничивается
обучением труду.

Таким образом, в воспитании полно-
стью исключаются элементы искусст-
венности и принудительности. «Свобо-
да в самочувствии воспитанника, более
простое и радостное переживание им
своего детства» гарантируются условия-
ми для педагогически целесообразного
проявления многообразных качеств лич-
ности и индивидуальности. Таков
глубокий смысл макаренковской «педа-
гогики параллельного действия»5.

Ïåäàãîãèêà êàê íàóêà î âîñïèòàíèè 

В отличие от Дж. Дьюи, А.С. Мака-
ренко в своём творчестве не обращается
к проблемам обучения. Он воспринял
общественную потребность в развитии
теории и практики воспитания как
первостепенную, во многом определяю-
щую решение и проблем обучения. Он
упорно отстаивал идею принципиального
различия воспитания и обучения

4 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания: Учебная
книга по истории, теории и практике воспитания. Части 1–6/
Сост. и коммент. А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова,
С.И. Аксёнов. Н.Новгород, 2007–2013. Ч. 1. С. 142.

5 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания:
Учебная книга по истории, теории и практике
воспитания. Части 1–6/ Сост. и коммент.
А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова, С.И. Аксёнов.
Н.Новгород, 2007–2013. Ч. 4. С. 209.



Превращение коллектива педагогического
учреждения в главный фактор воспитания
позволило освободиться от штатных вос-
питателей. Коммуна им. Ф.Э. Дзержин-
ского в составе 150–400–500 воспитан-
ников, в условиях интерната и сочетания
школы, производства, многообразной
клубной, спортивно-оздоровительной ра-
боты последние пять лет (при А.С. Ма-
каренко) успешно действовала без воспи-
тателей, убедительно демонстрируя до-
стоинства его педагогической концепции.
Это уникальное явление в истории педа-
гогики.

А.С. Макаренко — единственный классик
педагогики, целиком посвятивший свою
деятельность разработке специфической
области воспитания. В его понимании база
воспитания — социальная практика,
жизненный опыт, его содержание, целена-
правленность и мотивация, «пережива-
ние», волевая и эмоциональная насыщен-
ность. Предмет обучения — знания
и навыки умственной и практической,
профессиональной деятельности

Воспитание и обучение предстают в их
«параллельности», относительной самосто-
ятельности, диалектически-органической
взаимосвязи. Это в точности соответству-
ет общей методологии «педагогики парал-
лельного действия».

Ïðååìñòâåííîñòü è íîâàòîðñòâî

А. Макаренко пошёл дальше того, на чём
остановился Дж. Дьюи. Это яркий обра-
зец научной «эстафеты», плодотворного
единства преемственности и новатор-
ства в педагогике.

Их общей точкой отсчёта стали серьёзные
проблемы на пути развития демократии,
среди которых главная — отстранение
«массы» от социального управления, от-
чуждение человека от средств и результа-
тов труда. Дж. Дьюи и А. Макаренко
указывают, что в решении этих проблем
первостепенное значение приобретает но-

в едином, целостном педагогическом процес-
се. Борьба за педагогику как науку о вос-
питании составляет суть его противостояния
с официальной советской педагогикой
и школьной практикой.

«…Нужно разделить школьную педагогику
работы в классе и педагогику воспитания…
Разделить эти две педагогики и определить
их главные методы»6. 

И педагогика Дж. Дьюи — это, несомненно,
наука о воспитании. Оно трактуется им
в своих основах так же, как и у А. Макарен-
ко, но без чёткого обозначения специфики
процессов воспитания и обучения. То, что
Дж. Дьюи различает эти понятия, видно по
широкому использованию термина «воспита-
ние» (наряду с «образованием») в его трудах.

Решение проблем воспитания преимущест-
венно средствами обучения, путём реконст-
рукции учебных планов и программ —
существенный недостаток педагогики 
Дж. Дьюи. Возникает неясность в специ-
фике обучения. Обучение, взяв на себя ос-
новную функцию воспитания, не может хо-
рошо определиться в своих особых целях
и средствах.

А.С. Макаренко не только согласуется
с Дж. Дьюи в методологии воспитания,
но и проводит огромную творческую работу
в сфере воспитания (в отличие от обучения).
Он глубоко и всесторонне исследует пробле-
мы организации, методики и технологии вос-
питания на уровне педагогического учрежде-
ния в целом.

Он открыл новую форму организации вос-
питательного процесса — трудовой «воспи-
тательный коллектив»; воспитание в «тру-
де» ввёл в русло «хозяйствования»; само-
управление «детское» (ученическое) поднял
на уровень единого административного уп-
равления и самоуправления.
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вое образование-воспитание. Его необходимо
сделать «основным методом социальных пре-
образований и прогресса».

А. Макаренко в этих целях максимально ис-
пользовал возможности перехода от демокра-
тического принципа представительства к демо-
кратии «низовой». Действуя в этом направле-
нии, он значительно опережал своё время, вво-
дил в трудовом коллективе колонии-коммуны
новые, более совершенные демократические
принципы и средства управления.

Именно это стало залогом выдающихся успе-
хов А.С. Макаренко как педагога-практика
и основой огромного интереса к его социально-
педагогическим и этическим воззрениям.
Но одновременно это стало и главной причи-
ной его конфликта со своим временем, оттор-
жения многих его идей и практических реше-
ний. Он преодолевал извечное противоречие
свободы и целесообразности, централизации
и автономности, коллективного и личного, ува-
жения и требовательности к человеку.

Îáúåêòèâíàÿ ðåàëüíîñòü 

Таков основополагающий методологический
принцип его социальной педагогики: педагоги-
ческие явления и процессы формируются, дей-
ствуют и развиваются в жизни общества, это
объективная реальность. Педагог-учёный
должен это видеть, осмысливать, делать пред-
метом экспериментально-опытной работы. Не-
обходимо отказаться от педагогики умозри-
тельно-декларативной, рождённой «в мучитель-

ных судорогах кабинетного ума», в деб-
рях «кабинетных рассуждений».

Педагогика А.С. Макаренко обращается
к основам материальной жизни общест-
ва, к общественному производству, хо-
зяйственно-трудовым отношениям, соци-
альному управлению. Личность предста-
ёт как «человек общественный», выво-
дится на уровень поколений. Их взаи-
модействие и закономерная смена стано-
вятся одной из движущих сил историче-
ского развития. «Для каждого поколе-
ния цель воспитания должна быть уста-
новлена диалектически»7, соответственно
должны возникать его новые аспекты,
изменяться его база, средства, критерии
результативности.

А.С. Макаренко, видя воспитание
«в формах широкого общественного
воздействия» и «в специально организо-
ванных формах»8, ввёл в педагогику
действие «связующего звена» между
обществом и формирующейся личнос-
тью, определив его как трудовой кол-
лектив особого типа и назначения —
«воспитательный коллектив». Это
педагогическая трансформация новой
«формы жизни» общества: оно функци-
онирует и развивается как система кол-
лективистская. ÍÎ

7 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания...
Ч. 2. С. 35.
8 Там же. Ч. 6. С. 241.


