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� гуманитарная экспертиза � коммунарское движение � нравственное кредо
� гражданский идеал � гуманистическая парадигма

объекта. А при оценке эффективности
и целесообразности социальных проектов
гуманитарная экспертиза ориентирована
на баланс/гармонизацию/оптимизацию
интересов личности и общества, индиви-
дуальных прав и свобод личности и со-
циальной безопасности как целого. Вот
почему гуманитарная экспертиза не мо-
жет оперировать только категориями
практики, опыта и здравого смысла. 

В наиболее общем смысле гуманитарная
экспертиза служит сохранению и воспроиз-
водству человеческого потенциала, посколь-
ку оценивает любую деятельность с точки
зрения её последствий для человека как
целостной части общества — для пер-
спектив или угроз базовым человеческим
ценностям в данной культуре и времени. 

ÂРоссии понятие гуманитарной
экспертизы появилось недавно
в отличие от других видов экс-

пертизы: судебной, медицинской,
военной, технической. Более того,
на наших глазах появляются всё
новые виды экспертизы, а эксперт
становится авторитетным и влия-
тельным специалистом во всех
сферах деятельности.

Ãóìàíèòàðíàÿ ýêñïåðòèçà

Специфика гуманитарной экспер-
тизы вытекает из особенностей гу-
манитарного знания. Оно всегда
предполагает выявление базовых
норм и ценностей исследуемого 
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К наследию Макаренко необходимо возвра-
щаться по нескольким причинам:

� Его педагогика безрецидивна и до сих пор
не имеет аналогов в мире по эффективности
работы. Цели макаренковской педагогики все-
гда были значительно шире ресоциализации
преступников. За короткие сроки Макаренко
перешёл от перевоспитания просто к воспита-
нию, о чём свидетельствует коммуна
им. Ф.Э. Дзержинского, где уже не было соб-
ственно преступников в отличие от колонии
им. М. Горького.

� Высокое качество педагогической работы
подтверждают социально благополучные судь-
бы воспитанников Макаренко, чему посвящена
специальная литература. Уникальность мака-
ренковского опыта в том, что общество имело
и имеет возможность видеть далеко отсрочен-
ные воспитательные результаты: это социаль-
но-педагогический эксперимент, поставленный
самой жизнью. 

� Макаренковская педагогика, опираясь на
школу-хозяйство, школу-производство, как
тип образовательного и исправительно-воспи-
тательного учреждения, способна к самостоя-
тельному экономическому развитию, сущест-
венно ослабляя дотационную роль государст-
ва. Это один из путей российского общества
решения проблем бедности и кадровых ресур-
сов. Макаренковское производство — пере-
довой менеджмент и высокие технологии.

� Коллективы Макаренко обеспечили макси-
мально возможную защиту личности, что важ-
но для каждого человека не только на опреде-
лённой возрастной ступени (противовес «де-
довщине»), но особенно для социально небла-
гополучных детей и подростков от разнообраз-
ных видов посягательств на здоровье, честь
и достоинство личности. 

� Коллективы Макаренко стали той социаль-
ной группой, где сочетали личные, групповые
и общественные интересы, что способствует не
только благополучной социализации, но и бо-
лее того — высокому уровню гражданского
воспитания. 

� Макаренковская воспитательная система
технологична, воспроизводима, имеет рацио-

нально выраженный алгоритм педагоги-
ческой деятельности.

� Макаренковская педагогика целена-
правленно создавалась в расчёте на пе-
дагога с обычными личностными и про-
фессиональными данными, когда педа-
гог — массовая профессия.

� Макаренковская педагогика — это на-
циональный опыт успешного преодоле-
ния острейших социально-педагогических
проблем.

Гуманитарная (ценностная) экспертиза
наследия Макаренко предполагает
выявление скрытых и, как правило, нео-
чевидных ситуаций, рисков, а также це-
ны, которую придётся платить за тот или
иной моральный выбор. Должны быть
определены потенциально «опасные» точ-
ки взаимодействия коллектива и личнос-
ти, получить свою интерпретацию труд-
ные положения теории и практики Мака-
ренко, особенности публицистики.

Экспертное знание — не очередная па-
нацея, а скорее этап развития общества,
а в нашем случае — следующий виток
макаренковедения и практической реа-
лизации.

«×óæîé ñðåäè ñâîèõ, 
ñâîé ñðåäè ÷óæèõ»

Стихийная экспертиза учения Макарен-
ко была осуществлена как при его жиз-
ни, так и после смерти. Её результатом
можно считать афористичное «Чужой
среди своих, свой среди чужих». Мака-
ренковская система воспитания в совет-
ском 1928 году по заключению секции
социального воспитания харьковского
НИИ педагогики признана «несовет-
ской», а после 1991 года Макаренко
объявляют «советским» педагогом и пы-
таются оставить в прошлом.

Освоение наследия Макаренко, включая
разнообразную критику и фальсифика-
цию, прошло долгий путь (1941–1991),



деятельность ряда школ-интернатов
г. Москвы под руководством заведующего
районо Г.В. Гасилова, посещавшего по по-
ручению наркома просвещения А.С. Буб-
нова коммуну им. Ф.Э. Дзержинского
и встречавшегося с Макаренко. Стал ши-
роко известен опыт московской школы-ин-
терната № 544 (Э. Костяшкин) и сана-
торной мамлютской школы-интерната Ка-
захской ССР (Г.М. Кубраков). 

В это же время в Ленинграде появилось
«êî��ó�àðñêîå �âèæå�èå» (И.П. Ива-
нов), заменившее серьёзный производст-
венный труд â óñëîâèÿõ êðóï�îãî ãîðî-
�à. Его расцвет пришёлся на 60–70-е го-
ды, когда осуществлялись коллективные
краткосрочные творческие дела, в основ-
ном в сфере досуга, забота о нуждающих-
ся. Своим оптимизмом, социальным твор-
чеством движение походило на педагогику
Макаренко и, как могло, оно противостоя-
ло «педагогике опеки и авторитаризма»,
стремясь выйти из колеи простого почита-
ния Макаренко.

Ìàêàðåíêî è Ñóõîìëèíñêèé 

В конце 60-х гг. в СССР начинается
противопоставление взглядов Сухомлин-
ского и Макаренко. Уставшее от насле-
дия тоталитарной эпохи общество ощу-
щало потребность в «социализме с чело-
веческим лицом»1. Коллектив, дисципли-
на, ответственность имели в обществе
того времени гораздо меньшее признание,
чем гуманность, интеллигентность, инди-
видуальный подход, сердечность. Изве-
стный тезис: «в коллективе, через кол-
лектив и для коллектива», которым
доказывалось пренебрежение Макаренко
интересами личности, в действительности
принадлежал не Макаренко и отражал не
его взгляды, а официальную доктрину
соцвоса. 

начавшись с первой макаренковедческой дис-
сертации И.Ф. Козлова.

Íà ïîñòíîé ïèùå 
êàáèíåòíûõ ðàññóæäåíèé

Период «êà�î�èçàöèè» и возведения Мака-
ренко в классики отечественной педагогики
с 1941 года на основе неполного знания
и весьма упрощённого толкования его насле-
дия не гарантировал триумфа в последующие
годы: одна часть «педагогического Олим-
па» — сторонники Н.К. Крупской не жела-
ли усиления влияния Макаренко, другая
часть «педагогического Олимпа» давали либо
критически-негативные оценки, либо обходи-
ли его имя молчанием. В эти же годы были
сторонники Макаренко как в «большой» на-
уке, так и на педагогическом Олимпе. 

Таким образом, в эту пору в отношении к на-
следию Макаренко закладываются все основ-
ные противоречия, которые воспроизводятся до
сегодняшнего дня. Одна часть педагогической
общественности ценила «педагогический опти-
мизм», «мужественный гуманизм» в противовес
«гуманному сюсюканью», коллектив и «коллек-
тивную заинтересованность во всей работе
школы», дисциплину, дружбу, товарищество.
Другая сторона выступала «против принужде-
ния», против «умаления роли учителя», против
недооценки возрастных особенностей и общест-
венно-производительного труда как основы
воспитания в коллективе, за приспособление
идей Макаренко к «школе учёбы», к воспита-
нию на уроках, классных часах и вечерах.

Çà ãðàíèöàìè ïðîñòîãî 
ïî÷èòàíèÿ Ìàêàðåíêî

Положительную тенденцию времени задавало
�âèæå�èå ïå�àãîãîâ-ïðàêòèêîâ 50–60-х го-
дов с целью применения теории и практики
Макаренко в новых социально-педагогичес-
ких условиях — создания школ-интернатов
для укрепления связи школы с жизнью на
основе серьёзного производства, социально
значимого дела. Вполне успешной оказалась

Ò.Ô. Êîðàáë¸âà.  Ýêñïåðòèçà âðåìåíè: ãóìàíèñòè÷åñêèé ýòîñ âîñïèòàíèÿ 
è ýòèêî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïîçèöèè À.Ñ. Ìàêàðåíêî
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1 Сухомлинский В.А. Идти вперёд! // Народное
образование. 1989. № 8 (новая публикация одноимённой
статьи 1967 г. против формализма в педагогическом
творчестве с предисловием В.В. Кумарина).
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Кроме того, как учёные, так и практики вмес-
те с родителями не желали «отбирать» у де-
тей детство, считая праздность его неотъемле-
мым атрибутом. Некоторые педагоги 60–70-х
годов называли опыт Макаренко «мозольной
педагогикой».

Òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè â ïåäàãîãèêå

Тем не менее в 60-е годы получило признание
существенное влияние Макаренко на разработку
философско-социологических аспектов коллекти-
ва, проблем общей и педагогической психологии,
военной и исправительно-трудовой педагогики
и психологии. В конце 60-х годов в СССР уз-
нают об исследованиях на Западе, которые по
своему уровню и длительности обогнали совет-
ских педагогов приблизительно на 20 лет.

В 70-е годы продолжается острая общественная
полемика о судьбе наследия Макаренко. Сто-
ронники педагога предлагают новое понимание
Макаренко на основе его изучения разными на-
уками, а также (и это главное) на основе впе-
чатляющих примеров его применения в сельских
школах-комплексах (Сохновская, Мамлютская,
Григорополисская), о чём блестяще пишут сами
педагоги-практики (Г. Кубраков, А. Захаренко)
и публицисты.

Несмотря на практические и теоретические усилия
нескольких десятилетий, идеи Макаренко не ока-
зали заметного влияния на советскую школу. Со-
храняется ритуально-юбилейный характер публи-
каций, конференций, а также трудности в освое-
нии педагогической «òåîðèè îò�îñèòåëü�îñòè»
Макаренко, которую смогут понять лишь новые
поколения, согласно меткому замечанию норвеж-
ского исследователя Арне Ролла. 

«Ìàêàðåíêî óñïåøíî ïðåòâîðÿåòñÿ 
è óæå ïðåòâîð¸í»

В 70-е годы ситуация в стране в области обра-
зования меняется в пользу обучения за счёт
воспитания. Урок объявляется основной органи-
зационной основой воспитания (словесное вос-
питание). Новый состав «педагогического
Олимпа» занимает следующую позицию: Мака-
ренко успешно претворяется и уже претворён
в современной школе и здесь нет никаких про-

блем. Дальнейшие исследования Мака-
ренко продолжают вести лишь «макарен-
коеды», поскольку макаренковеды своё
дело давно сделали.

Этой тенденции противостоят лишь не-
многие в масштабах всей страны: школь-
ный завод «Чайка», некоторые воспита-
тельно-трудовые колонии — «вологод-
ский опыт», школы-комплексы, которые
не сводят свои задачи лишь к обучению. 

В 1983–84 гг. разрабатывается и начи-
нается очередная реформа общеобразова-
тельной и профессиональной школы. Глав-
ное в ней — воспитательное значение
школы при всём внимании к обучению:
важно, чтобы человек воспитывался,
прежде всего, как гражданин социалисти-
ческого общества. В эти годы снова появ-
ляются школы макаренковского типа —
учебно-производственные комплексы.

Такие учреждения появились в Новгоро-
де, Челябинске, Таганроге, Новосибир-
ске, Свердловской области, Ставрополь-
ском крае. Об успешном действии хозра-
счёта (лучшем воспитателе, по Макарен-
ко), действии договорных отношений
в процессе воспитания делом говорили
многие директора (С.А. Калабалин,
Ш.Т. Калиев). Последний писал: «Я со-
здал уникальный «учхоз», где действует
его величество подросток и так царству-
ет, что результаты его деятельности мо-
гут служить примером не только для
детских, но и для взрослых коллективов.
Очень много нестандартного, оригиналь-
ного мы применяем в своей учебной,
производственной деятельности»2.

Завершить реформу планировалось
к 1990 году. В 90-е годы, в ходе
радикальной перестройки всех сторон жиз-
ни, победила педагогика сотрудничества,
зародившаяся с конца 70-х гг. с её уста-
новкой на обучение (педагоги-новаторы)

2 Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива
отечественного образования. Екатеринбург:
Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2010. 



ся для массовой школы. Критике подверга-
лись макаренковские положения о взаимо-
отношениях коллектива и учителя, о месте
в воспитании дисциплины, наказания, труда
и т.п. «По умолчанию» было ясно, что
Макаренко «наш» и соответствует принци-
пам социалистического гуманизма не смотря
на всю критику. 

В середине 70-х годов начинаются контак-
ты советских и европейских исследователей.
В октябре 1973 года в г. Градец Карлове
прошла первая макаренковедческая конфе-
ренция социалистических стран. Но сама
постановка вопроса о гуманистичности сис-
темы и гуманизме Макаренко-педагога,
а тем более сомнения в этом были невоз-
можны для «классика советской педагоги-
ки» ни в СССР, ни в европейских социа-
листических странах.

Знакомство западных читателей, рядовых
педагогов и родителей с «Педагогической
поэмой» не имеет того оттенка целенаправ-
ленной идеологической борьбы, которая
разворачивалась в рамках «педагогической
советологии». Наряду с попыткой Запада
выйти к «аутентичному» Макаренко через
очищение текстов от намеренных фальси-
фикаций биографии и текстов педагога шёл
целенаправленный поиск доказательств ав-
торитарности и тоталитарности классика
советской педагогики, а также её принци-
пиальной неприменимости в условиях сво-
бодного мира.

Именно ценностные основания (этос) дея-
тельности Макаренко стали предметом инте-
реса, критики и борьбы. К уровню эксперт-
ного знания в это время приблизились, ско-
рее, западные исследователи, имевшие до-
статочную интеллектуальную свободу как
для бескорыстного поиска истины, так и для
борьбы. 

Çîëîòàÿ ýðà ìåæäóíàðîäíîãî 
ìàêàðåíêîâåäåíèÿ

Даже гипотетически в силу указанных выше
идеологических факторов, как способствую-
щих, так и препятствующих гуманитарной

за минусом коллективных творческих дел,
свойственных ей в самом начале (И.П. Ива-
нов, С.Л. Соловейчик).

Вместе с перестройкой 1985 года появилась
резкая критика Макаренко. Парадокс этого
времени состоял в том, что с 1991 года Мака-
ренко в своей стране квалифицировался ис-
ключительно как советский педагог, вне ми-
рового признания его в качестве классика.

Ìàêàðåíêî íà Çàïàäå

Показательны определения, данные Макаренко
западногерманскими исследователями. Макарен-
ко — «самый выдающийся педагог нашей эпо-
хи», «ещё не в полную меру оценённый педаго-
гический гений», «Макаренко — это вершина
развития педагогического мышления в СССР,
но вершина в пустыне», «макаренковский вос-
питательный коллектив — одно из больших
педагогических открытий нового времени». 

Западногерманские исследования отличает кон-
траст оценок: во времена активного противосто-
яния социальных систем — «открытая атака на
принципиальные основы советской педагогики»
и тогда Макаренко предстаёт «гениальным дик-
татором», одним из создателей советской идео-
логии, теоретиком и практиком «тоталитарной
педагогики». Во времена «оттепели» и междуна-
родной «разрядки» Макаренко соотносится
с гуманистической педагогикой прошлых лет
и даже христианским воспитанием.

История освоения наследия Макаренко за
50 лет (1941–1991) позволяет утверждать,
что оно было огромным. Затрагивались самые
разные стороны его учения. Однако в СССР,
в отличие от Запада, î�î â ïðè�öèïå �å
�îãëî áûòü â ôîð�å ýêñïåðò�îãî ç�à�èÿ не
только в силу позднего появления такого вида
знания. Причины идеологические. Вся сущест-
вовавшая внутри СССР критика, неприятие
и замалчивание макаренковской системы про-
исходили по другим основаниям: Макарен-
ко — прошлое или настоящее, это особая
(девиантная) педагогика или общая, годившая-
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экспертизе, объектом её в СССР до 1991 го-
да в принципе не могла стать классика совет-
ской педагогики. Однако перестроечная свобо-
да позволила незначительно расширить этот
период, начав его исчисление немного до
и сразу после 100-летнего юбилея Макаренко
в 1988 году, последнего юбилея, проведённого
на государственном уровне.

Новой вехой стало участие советских исследо-
вателей (заочное!) в международной дискус-
сии по Макаренко в ФРГ, в Фалькенштейне
(1986). Затем в 1987 году совместное сове-
щание исследователей в Венгрии, а на следу-
ющий год к 100-летию Макаренко, в марте
1988 года прошла международная конферен-
ция в г. Оломоуц (Чехословакия).

Юбилей стимулировал контакты с зарубежны-
ми коллегами и их лидером Гётцем Хиллигом.
Появляется значительное количество его публи-
каций в журналах «Советская педагогика»,
«Учительская газета», «Народное образова-
ние», «Педагогический вестник».

В июне 1989 г. Президиум АПН, незадолго
до преобразования в РАО, предпринял попыт-
ку включиться в организацию макаренковедче-
ской работы и принял решение о создании
в рамках АПН лаборатории А.С. Макаренко
и Международной ассоциации макаренковедов
на базе Полтавского педагогического института
по представлению ректора, академика АПН
СССР И.А. Зязюна. Международная Мака-
ренковская ассоциация получила оформление
в сентябре 1991 г. в Полтаве, перед самым
распадом СССР.

В 90-е годы отечественное макаренковедение
стало стремительно избавляться от идеологи-
ческой узости, конфронтации с западным ма-
каренковедением. Осваивается изданное
к 100-летию Макаренко собрание сочинений
(1983–1986), куда вошли неизвестные ранее
материалы, дополненные и откомментирован-
ные с учётом современных исследований, от-
крываются архивы, в том числе для иност-
ранных граждан, новые архивные фонды, по-
являются ценные публикации, актуальные
аналитические материалы. Они посвящались
разным аспектам творчества и биографии
педагога, включая так называемые «белые
пятна». 

Центр зарубежного макаренковедения —
лаборатория «Макаренко-реферат» при
философском факультете Марбургского
университета к 1993 году, 25-летию со
дня основания, выпустила указатель сво-
их работ, насчитывающий 220 названий!

Возможность прямого диалога учёных
Запада и Востока на международных
встречах, в личной переписке и совмест-
ной исследовательской работе стреми-
тельно создали единое творческое прост-
ранство. В нём сосуществовали разные
точки зрения, а самое главное — состо-
ялся конструктивный диалог педагогов,
психологов, юристов, литературоведов,
философов, журналистов, режиссёров; со-
стоялось диалектическое сложение много-
летних усилий макаренковедов. 

Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà 
è ýòîñ âîñïèòàíèÿ

В социально-педагогических условиях но-
вой России шёл мучительный процесс по-
знания авторитарно-тоталитарной парадиг-
мы воспитания, её концептуализации
и преодоления. Востребованная обществом
гуманистическая парадигма побудила ма-
каренковедов (и не только) соотнести
с ней ценностные основания педагогики
Макаренко. Отметим, что соотношение
ценностей и воспитания имеет два аспекта.

Первый — соотнесение неких ценностей
с содержанием, целями, задачами, сред-
ствами и образцами воспитания (ïàðà-
�èã�à âîñïèòà�èÿ), иначе говоря, с про-
граммой воспитания в конкретно-истори-
ческих условиях, учитывающих не только
намерения, но и возможности. Второй
аспект — это ценности самого воспита-
теля, его мировоззрения и воспитательной
деятельности (ýòîñ âîñïèòà�èÿ).

Несомненно, каждый исследователь, как
в России и Украине, так и в дальнем за-
рубежье, усматривающий социально-пе-
дагогические ценности в наследии Мака-
ренко, внёс свой вклад в своеобразную



шению к другим членам общества — кон-
кретизировалась в воспроизводимых вос-
питательных технологиях. Нравственный
рост воспитанников позволил им перейти
от положительных задач не только право-
вого, но и этического содержания. Субъ-
ектом новых моральных норм (теории мо-
рали) в социологическом смысле стала
группа малолетних правонарушителей (па-
радокс), сумевшая в короткие сроки
(4–5 лет) не только восстановить себя до
социально ожидаемой нормы, но и под-
няться до социального творчества. 

Íîâûå ðåçóëüòàòû

На втором этапе освоения наследия Мака-
ренко (1991 г. — по настоящее время)
была осуществлена целенаправленная гу-
манитарная экспертиза, понимаемая не как
официальный заказ какой-либо организа-
ции и следующие за ней экспертные за-
ключения, а скорее как отражение потреб-
ности определённой части общества (пе-
ре)осмыслить успешный опыт Макаренко
на стыке воспитательных парадигм. Новая
гуманистическая парадигма воспитания ос-
нована на множественности картин мира,
представлений о человеке, его возможнос-
тях, предназначении, моральных качествах.
Сосуществование разных этических сис-
тем, разных педагогических практик, куль-
тур — требование времени. Между ними
будет не только мирное сосуществование,
конструктивный диалог, но и борьба при-
страстий, предпочтений, убеждений —
проявлений разных ценностей. Содержит
ли какая-либо педагогическая теория угро-
зу для человека — это проверяется преж-
де всего практикой, «самоощущением лич-
ности», «атмосферой» всего общества. Как
известно со времён софистов, из винограда
может получиться как превосходное вино,
так и ординарный уксус. 

Педагогика Макаренко по своим основани-
ям, целям, задачам, технологиям и смыс-
лам, по своему этосу (моральному кредо),
безусловно, соответствует гуманистической
парадигме воспитания. ÍÎ 

гуманитарную экспертизу, освобождение на-
следия от идеологических штампов времени,
в выявление ценностных оснований воспита-
ния по Макаренко и обогащение понятийно-
категориального аппарата. Новые контексты,
в которые была поставлена теория и практи-
ка Макаренко, весьма разнообразны. Это
гуманистическая психология, радикальный
бихевиоризм, психология развития, неопраг-
матическая философия вслед за Д. Дьюи,
теория и практика менеджмента, научно-пе-
дагогическая школа А.А. Фролова,
В.И. Слободчикова.

Ýòèêà Ìàêàðåíêî

Исходным пунктом педагогической деятель-
ности Макаренко стало этическое основа-
ние — горьковское отношение к человеку,
в котором утверждается ценность человека,
его огромный потенциал, реализуемый при
условии «как можно большего уважения
к человеку, как можно большего требования
к нему». Это �ðàâñòâå��îå êðå�î Ìàêà-
ðå�êî (ýòîñ) получает своё развёрнутое вы-
ражение в разделяемой им философской по-
зиции активизма: западника, цивилизато-
ра, культуртрегера.

Реализация собственных гражданских (соли-
дарное общество) и нравственных идеалов
была вплетена Макаренко в решение государ-
ственной задачи социального воспитания де-
тей. Созданная Макаренко философско-этиче-
ская модель коллектива смогла стать искомым
посредующим звеном между личностью и об-
ществом в целях гармонизации их отношений
на основе опыта воспитанников. 

Воспитательный коллектив создал условия,
намного превосходившие возможности того
времени, для развития личности, для её ин-
тенсивного культурного роста, достигнув мак-
симума своих возможностей — быть гаран-
том прав личности лишь тогда, когда дисцип-
лина (метод, процесс и результат воспитания)
стала фактом жизни воспитанников. 

Важнейшая макаренковская интенция — со-
единить принцип свободы и достоинства
личности с представлениями о долге по отно-
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