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ÏÈÒÀÍÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ — 
äåëî ñ÷àñòëèâîå»
Îïûò À.Ñ. Ìàêàðåíêî è ñîâðåìåííàÿ ïåäàãîãèêà

Âëà�è�èð Âàñèëüåâè÷ Ìîðîçîâ, 
член правления Международной Макаренковской
ассоциации, кандидат педагогических наук

«ÂÎÑ

Êòî î� — À�òî� Ìàêàðå�êî? Ñòàëè�èñò è ïðîïîâå��èê ïî�àâëå�èÿ ëè÷�îñòè
â êîëëåêòèâå èëè âåëèêèé ïå�àãîã âñåõ âðå�¸� è �àðî�îâ? Î��îç�à÷�î: �è òîò
�è �ðóãîé… Âîçâûøå�èÿ ñâîåé ëè÷�îñòè �å ïðèç�àâàë: «�èñêîëüêî �å ïðåòå��óþ
�à çâà�èå âåëèêîãî èçîáðåòàòåëÿ». È åù¸: «ß �å ïå�àãîãè÷åñêèé �ûñëèòåëü,
�å ñïåöèàëèñò-èññëå�îâàòåëü �åòñêîé æèç�è è æèç�è �åòñêîãî ó÷ðåæ�å�èÿ.
ß ôðî�òîâîé ðàáîò�èê….». 

� А.С. Макаренко � теория воспитания � производственный труд
� детское учреждение � принцип жизнеустройства детей � педагогическое
мастерство

Àнтон Семёнович скромно оценивал
себя, называя рядовым практическим
работником, и писал об этом:
«Я меньше всего хочу сказать, что
вот мне одному известны секреты ра-
боты, больше их никто не знает и по-
этому никто не имеет права рассуж-
дать о моём опыте. Я только один
из многих людей, находящих новые,
советские пути воспитания, и я, как
и все остальные, собственно говоря,
стою ещё в начале дороги <…>
Я теперь глубоко убеждён, что я ско-
рее обыкновенный, средний педагог».
И лишь одна возвышенная оценка:
«Я был просто народным учителем».

Зарубежный научный мир назовёт
Макаренко «великим явлением в ми-
ровой педагогики». Это произойдёт 

по завершении Второй мировой войны.
Ситуация в мире во многом будет схожа
с тем, с чем столкнулся педагог в 1920-е
годы: разруха, голод, нищета и миллионы
беспризорных детей. Держа в руках
«Педагогическую поэму», крупный не-
мецкий учёный Герман Нооль скажет:
«Можно только завидовать русскому на-
роду, который владеет таким богатством
<...> Эту книгу и у нас будут читать
с величайшим интересом, будут полеми-
зировать о ней, потому что в ней заклю-
чено много больше, чем одна лишь тео-
рия воспитания беспризорных…». Тогда
же было предложено рассматривать пе-
дагогическое творчество Макаренко как
«самостоятельную субстанцию, независи-
мую ни от политики, ни от идеологии». 



практики? Что делает нас понятными или
непонятными в стремлении к радости сов-
местных с детьми открытий? Каким дол-
жен быть человек? Что из него можно
сделать путём воспитания? Где искать от-
веты или хотя бы подсказки к ответам
на столь сложные вопросы? 

Вопросов много. Ответы на все злобо-
дневные вопросы следовало бы искать
в диалоге с самим собой. Как раз то, что
мы называем саморефлексией. Именно это
позволило педагогу А.С. Макаренко прий-
ти к пониманию главного: «воспитание че-
ловека — дело счастливое и посильное
для педагогики. И вполне возможное
в условиях нашей действительности». Це-
ли нашей практической педагогики должны
быть выведены из наших общественных
нужд, наших стремлений и нашей борьбы.
Отсюда и вывод: воспитательная работа
заключается в педагогически целесообраз-
ной организации жизни детей. В проекти-
ровании воспитывающей деятельности ос-
мыслению подлежит всё то, что накоплено
педагогикой и её практикой, что востребу-
ется временем и действенно. Только по-
средством проектирования можно вопло-
тить воспитательные цели в организацию
объективного процесса воспитания детей.
Лишь на основе проектирования может
быть правильно решён вопрос об отноше-
нии воспитательных средств к воспита-
тельным целям. Опыт А.С. Макаренко
в этом отношении бесценен. Именно
он заложил основы проектной деятельнос-
ти в воспитании и продемонстрировал
на практике позитивные образцы. Органи-
зующим принципом жизнеустройства детей
и социокультурных преобразований в дет-
ском учреждении становится, по выраже-
нию Макаренко, «совершенно ясная педа-
гогическая программа», причём перспек-
тивная, способная увлечь, захватить детей,
подействовать на их чувства, вызвать
ожидание хороших перемен. Перспектива,
как и мечта, — это образ желаемого бу-
дущего, а образ обладает огромной силой
эмоционального воздействия. Благодаря
этому создаётся атмосфера оптимистичес-
кой устремлённости в будущее, на фоне

В послевоенное время книги нашего имени-
того педагога выходили огромными тиражами
на 15 языках народов мира. Для многих ис-
следователей А.С. Макаренко представлялся
«великой и загадочной личностью». Оптими-
стическая мера человеческих возможностей,
доверие, уважение к личности, педагогичес-
кое мастерство, решающее слово, опыт
и творчество — это и есть составляющие
ценности человека труда. Отправным момен-
том макаренковской педагогики стало при-
знание и доказанность того, что можно вос-
станавливать экономику и решать сложные
социальные проблемы на определённых педа-
гогических началах, если в центре внимания
человек и его дело. Принципиальная пози-
ция, которой придерживался великий педагог,
сводилась к следующему: «каждый воспитан-
ный им человек должен быть полезен обще-
ству», а «всякое иное положение есть обез-
личка…». Педагогика — деятельность,
от человека идущая, к человеку направленная
и имеющая содержанием своим человека на-
стоящего, то есть правильно определившегося
в жизни, в своих способностях и возможнос-
тях. Вместе с содержанием школьного обра-
зования необходимо позволить детям нахо-
дить возможности овладевать сложнейшими
техниками мышления, понимания, рефлексии,
коммуникации, действия хотя бы в рамках
дополнительного образования. Сегодня Ма-
каренко — бренд педагогики, ориентирован-
ной на воспитание Человека производящего.
Именно такой человек нужен сегодня. Про-
изводственный труд — самый мощный вос-
питатель, а «производящая мощность челове-
ка» — самая важная и ценностная характе-
ристика, определяющая масштаб потенциала
человеческой личности. Посредством этой
характеристики раскрывается значимость
человека для других людей.

Âîïðîñû, îáîçíà÷åííûå ñàìîé æèçíüþ

Как организовать детскую жизнь? Каким
содержанием её наполнить? Где скрытые ре-
зервы воспитания, которые способствуют
преодолению «узких мест» педагогической
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которой развёртывается совместная деятель-
ность детей и взрослых. Идея перспективных
целей, разработанная А.С. Макаренко, состоит
в том, чтобы соединить практическую деятель-
ность людей с идеалами и интересами той
общности, членами которой они являются.
Перспектива для детей — это цель эмоцио-
нально окрашенная, вызванная интересом, же-
ланием и мечтой достичь завтрашней радости.
«Человек не может жить на свете, если у него
нет впереди ничего радостного». Соглас-
но А.С. Макаренко, это важнейшая педагоги-
ческая проблема при организации жизни и дея-
тельности детей. Сила и красота личности оп-
ределяются здесь исключительно по типу её
отношения к перспективе. Антон Семёнович
не раз стремился конкретизировать свой прин-
цип педагогической целесообразности. «Я сто-
ронник активного воспитания, то есть хочу вос-
питать человека определённых качеств и всё
делаю, весь интеллект, все усилия свои направ-
ляю на то, чтобы достигнуть этой цели. Я дол-
жен найти средства, чтобы этого достигнуть,
и всегда должен видеть перед собой цель, дол-
жен видеть тот образец, идеал, к которому
стремлюсь». Он называет эти самые «опреде-
лённые качества», которые задаются воспита-
нием, которые хотел видеть у своих воспитан-
ников. Это обладающие чувством долга и чести
люди, которые сознают достоинство человека,
имеют организационные навыки, они дисципли-
нированные, стойкие, бодрые, активные и жиз-
нерадостные. 

Ñïîñîá ðàçóìíîãî áûòèÿ â êîëëåêòèâå

Изучая наследие Антона Семёновича, неизбеж-
но приходишь к пониманию его педагогики как
воспитательной. Это программа личности, ха-
рактера и коллектива. Такое триединство не-
случайно. Воспитание есть специальная, педаго-
гически заданная деятельность в целях станов-
ления и совершенствования растущего человека
на пути к самостоятельности; это способ ра-
зумного его бытия в человеческом коллективе.
Это и научение, и усвоение воспитанниками
значимого опыта в сфере материальной и ду-
ховной культуры. Нормы, установки, правила,
идеалы, ценности приходили из содержания са-
мой жизни. Педагогическая направленность
указывала на специфику деятельности как ве-
дущей, основной, где воспитание, по сути, оп-

ределялось объектом педагогической ра-
боты, исходя из того, что само становле-
ние человека связано с его способностью
осознавать связь с другими людьми,
подчинять свою жизнь определённым
обязанностям в складывающихся воспи-
тательных отношениях. Здесь А.С. Ма-
каренко имел в виду именно целостный
подход к личности, анализ и синтез её
внешних и внутренних проявлений
во взаимосвязях с действительностью.
Здесь же педагог называет два требова-
ния к созданию воспитательной програм-
мы: она должна быть максимально кон-
кретной и отражать в совокупности ис-
торически точно заказ современного об-
щества на определённый тип личности
(общая для всех детей) и индивидуаль-
но-корректировочная часть, учитывающая
как особенности той или иной личности,
так и «характер», «лицо», особенности
детского сообщества. Следовательно,
воспитание выступило перед педагогом
как многостороннее и специфическое
социально-педагогическое явление. При-
держиваясь положения о целостности
процесса воспитания детей и о единой
логике применяемых средств, Макарен-
ко вместе с тем предлагает учитывать
следующие обстоятельства: цель не мо-
жет быть раз и навсегда заданной; ни-
какое средство не может быть объявле-
но постоянным, всегда полезным и дей-
ствующим одинаково точно; никакое
средство не может проектироваться как
положительное, если его действие
не контролируется всеми другими сред-
ствами, применяемыми одновременно
с ними. Этот подход Макаренко назвал
ключевой проблемой педагогики, рас-
сматривая её в контексте единства их
многообразия, то есть через гармонию
целей: социальных и личных, коллек-
тивных и индивидуальных, далёких
и близких, идеальных и исторически
конкретных, общих и корректировоч-
ных. Тем самым педагог предостерегает
нас не допускать ошибок и выдвигать
цели педагогически осмысленные, реа-
листические, а не умозрительные и ма-
лоэффективные в деле воспитания. 



и преодолении трудностей, в том числе
в борьбе с самим собой, со своими недо-
статками. Для достижения счастья нужны
активность, поиски, желание действовать,
воля, творческий азарт, смысл, горение…
Педагог Макаренко, вступая в борьбу
с искорёженными человеческими душами,
начинает с себя. Понимает: для их спасе-
ния нужно стать другим — требователь-
ным, суровым, твёрдым. Образ сельского
учителя-интеллигента им не подходит.
Только решительность, бесстрашие, прин-
ципиальность, бескорыстие, человеческий
гнев и риск способствовали преодолению
у воспитанников их пороков — эгоизма,
шкурничества, цинизма, наглости и хамства.
Из письма А.С. Макаренко к учительнице
А.П. Сугак: «Я теперь человек крепкий,
такой крепкий, каким Вы меня никак
не представляете… Я сделался другим чело-
веком, я приобрёл прямую линию, желез-
ную волю, настойчивость, смелость и, нако-
нец, уверенность в себе… здесь я сам над
собой произвёл огромный важный опыт».
Его интересы были обращены к психологии
человека. Ещё в 1922 году он указывал,
что читал всё, что имеется на русском язы-
ке по психологии, что в колонии он сам ор-
ганизовал кабинет психологических наблю-
дений и эксперимента и высказал убежде-
ние в том, что «науку психологии нужно
создавать сначала». «…Люблю психологию,
считаю, что ей принадлежит будущее».
И ещё: «...психология должна сделаться
не основанием педагогики, а продолжением
её в процессе реализации педагогического
закона…». В основе становления личности,
исходным материалом её формирования яв-
ляются качественные характеристики чело-
века. Для Макаренко педагогическим кри-
терием оценки качества личности служили
многообразные отношения, в которые были
включены дети и взрослые. Психическая
направленность личности и есть её внутрен-
нее отношение. Раскрывая в образной фор-
ме психические установки своих воспитан-
ников, педагог рисует их поведение, харак-
теризует тон и мимику, показывает смуще-
ние, радость, негодование. Знаток психоло-
гии детей, он умел узнавать их чувства
по признакам, ему одному известным:

Что делает нас понятными или непонятными
в стремлении к радости совместных с детьми
открытий? «Воспитанник воспринимает вашу
душу и ваши мысли не потому, что знает,
что у вас в душе происходит, а потому, что
видит вас и слушает вас». Выстраивая вос-
питательный процесс, мы имеем дело с вы-
сокоорганизованной системой — человеком.
В силу своей высокой организации человек
протестует против всего бессистемного, нера-
зумного, противоестественного. Поэтому рас-
считывать на педагогический эффект можно
в том случае, если в полной мере будет реа-
лизован принцип системности и последова-
тельности в воспитании. Необходимы
не отдельные средства, а система средств,
разработанная сообразно целям воспитатель-
ной работы. В этом заключается суть педа-
гогического мастерства. Под этим терми-
ном Антон Семёнович понимал систему пе-
дагогических умений, которые помогают учи-
телю глубже, ярче, талантливее выразить се-
бя, добиться оптимальных результатов в ра-
боте. Педагогическая техника помогает педа-
гогу через то, что видят и слышат воспитан-
ники, донести до них свои мысли и душу.
«Видеть хорошее в человеке всегда трудно…
Хорошее в человеке приходится всегда про-
ектировать, и педагог это обязан делать».
В его педагогических устремлениях всегда
стоял образ культурного человека. Он опре-
деляет стратегию воспитания человеческой
культуры предельно конкретно и точно, до-
статочно ясно: мы желаем воспитать куль-
турного рабочего, дать ему образование, же-
лательно среднее, дать квалификацию, дис-
циплинировать… И заканчивает эту характе-
ристику словами: «Он должен быть весёлым,
бодрым, подтянутым, вежливым, настойчи-
вым, закалённым… способным жить и лю-
бить жизнь, он должен быть счастлив.
И таким он должен быть не только в буду-
щем, но и каждый свой нынешний день».
С другой стороны, «чтобы быть счастливым,
не нужно спешить быть счастливым». 

Счастье — один из великих и притягательных
человеческих идеалов. По Макаренко, своё
счастье человек заслуживает в упорной борьбе
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по глубине взгляда, по окраске смущения,
по далёкому вниманию из-за угла, по чуть-чуть
охрипшему голосу, по прыжкам и бегу после
встречи. Воспитание личности нравственной обя-
зывало педагога быть всегда в поиске. В своём
дневнике он пишет: «Вот эта самая личность,
которая может набузить, нагадить, наглупить,
сожрать, которая требует узды и вожжей, она,
проклятая, в то же время только на свободе мо-
жет показать настоящие блески таланта». 

Но что происходит в том случае, если в обще-
стве нет гарантий и условий личной свобо-
ды? — задаётся вопросом профессор из Венг-
рии Патаки Ференц и здесь же даёт ответ:
«Смело можем установить: такое общество не-
способно и негодно принять педагогические
идеи Макаренко… Может быть, в указанном
обстоятельстве найдётся причина того, что
в «существующем социализме» никогда
не удалось применять в массовом масштабе
макаренковскую педагогическую систему»
(1998). Пренебрежение к идеалам, скептичес-
кий настрой не приносят обществу ни уваже-
ния, ни счастья. Ошибочно недооценивать то,
что имеем, но не храним, а нам так сегодня
не хватает оптимистических идеалов в педаго-
гике. Касаясь вопроса свободы личности, сле-
дует учитывать немаловажный фактор: челове-
ку свойственна потребность в свободе. В этом
Антон Семёнович видел определённые сложно-
сти воспитательного процесса: «Вот главный
вопрос: соединить стремление человека к сво-
боде с дисциплиной — такая нужна педагоги-
ка». В таком единстве предлагаемый контекст
выступает в качестве условия для развития
и защиты личности. Дисциплина должна со-
провождаться пониманием её необходимости,
полезности, обязательности, значимости. 

Работая над программой воспитания личности,
характера, Макаренко в каждом воспитаннике
видел «определённый тип гражданина», «его
боевой, активный, жизненный характер»
и то своеобразие, которое охватывает и внеш-
ние, и внутренние проявления — «решительно
всю картину человеческой личности», от кото-
рой скрыта «сущность педагогической позиции
воспитателя». Здесь «необходима правильная
и целеустремлённая организация влияния на ре-
бёнка». Педагог в глазах ребёнка должен быть
красивым человеком. А это значит: самым че-
стным, самым справедливым, интересным, зна-

ющим и вместе с тем самым чутким,
внимательным, жизнерадостным, жизне-
способным и внешне самым привлека-
тельным человеком. Внешний вид
и культура поведения педагога неотдели-
мы друг от друга, они взаимосвязаны
и дополняют друг друга. А.С.Макаренко
по этому поводу говорил: «Я должен
быть эстетически выразителен, поэтому я
ни разу не вышел с непочищенными са-
погами или без пояса. Я тоже должен
иметь какой-то блеск, по силе и возмож-
ности, конечно. Я тоже должен быть та-
ким же радостным, как коллектив. Я ни-
когда не позволял себе иметь печальную
физиономию, грустное лицо. Даже если
у меня были неприятности, если я болен,
я должен уметь не выкладывать всего
этого перед детьми… Я не допускал
к уроку учителя, неряшливо одетого, по-
этому у нас вошло в обыкновение ходить
на работу в лучшем своём костюме… Так
что все наши педагоги, инженер, архи-
тектор ходили франтами». Понимать мир
прекрасного, ценить его, создавать его,
вносить красоту в жизнь, бороться с тем,
что не согласуется с законами красо-
ты, — очень важные требования к куль-
туре личности. Он учил детей и взрос-
лых жить, мыслить и действовать по за-
конам красоты. 

В «Педагогической поэме» свыше ста
пятидесяти персонажей. И каждый не-
повторим. Для каждого у автора на-
шлись свои средства выразительности.
Антон Семёнович умел в немногих сло-
вах выразить всё самое существенное
в характерах своих подопечных. Оче-
видно, что перед нами человек высокой
культуры, нравственной чистоты, про-
фессионал в области психологии челове-
ка. В 1928 году колонисты преподнесли
А.М. Горькому в подарок рукописную
книгу «Наши жизни». В ней была
и небольшая статья одного из воспита-
телей, который так писал о Макаренко:
«Я удивлялся его настойчивости и вере
в это дело. Все без исключения 400
бывших беспризорных переползли через
его нервы». 



о нём думают, какие оценки выносят его
поступкам и деятельности. Всё это вызы-
вало большой интерес педагога, не остава-
лось без его пристального внимания, всё
анализировалось и фиксировалось в его
рабочих дневниках. 

Åñòü íàä ÷åì ïîäóìàòü

Социологи выявили динамику психологи-
ческих характеристик российского общест-
ва с 1981 по 2011 годы. Качества, кото-
рые преобладают (их стало больше): все-
дозволенность, насилие, агрессивность, не-
нависть, враждебность, наглость, алч-
ность, злоба, жестокость, хамство. Каче-
ства, которых стало меньше: дисциплини-
рованность, надёжность, порядочность, че-
ловечность, доброта, сочувствие, бескоры-
стие, взаимоуважение, альтруизм.

Педагогическое наследие России бесценно.
Между тем понять это нам всё время что-
то мешает, видимо, наше невежество.
У нас восприятие уроков истории педаго-
гики весьма специфическое: либо ищем
полезное и интересное и этим себя успока-
иваем, но чаще всего педагогическое зна-
ние воспринимаем как «бесполезную от-
влечённость». А педагогический мир идёт
другим путём: через глубокое изучение ис-
точниковедческих материалов, через позна-
ние и понимание национального опыта
лучших педагогов, через пиетет к класси-
кам мировой педагогической мысли, науч-
ных выводов и открытий. «Книгами Ма-
каренко зачитывались миллионы людей, и,
я думаю, многие понимали, на что и про-
тив чего они работали. Впрочем, они
и сейчас остаются главным оплотом про-
тив тоталитарной школы, равно как и про-
тив школы, в которой демократия дово-
дится до абсурда, до отрицания опыта
взрослых, до развала порядка, до превра-
щения учителя в своеобразного петрушку,
который должен развлекать ленивых лобо-
трясов и даже угодничать перед ними —
не дай Бог, пожалуются на авторитар-
ность» (Вольфгинг Зюнкель). Сказано
в 1990-е годы, но актуально сегодня. ÍÎ

Предлагаем в качестве иллюстрации выдерж-
ки из характеристик воспитанников колонии
им. М. Горького: «Òàðà�åö. Ему было
16 лет, он был из старой воровской семьи,
был строен, ряб, весел, остроумен, прекрас-
ный организатор и предприимчивый человек,
но он не умел уважать коллективных интере-
сов». «Çà�îðîâ. Он умел всё делать,
не растрачивая своей личности и не обращая
в пепел ни одного грамма своего существа.
И, как всегда, я никому так не верил, как
Задорову: так же, не растрачивая личности,
Задоров может пойти на любой подвиг, если
к подвигу его призовёт жизнь». «Êàðàáà�îâ
и Ìèòÿãè� были прекрасными работниками.
Карабанов во время работы умел размах-
нуться широко и со страстью, умел в работе
находить радость и других заражать ею.
У него из-под руки буквально рассыпались
искры энергии и вдохновения. На ленивых
и вялых он только изредка рычал, и этого
было достаточно, чтобы устыдить самого
отъявленного лодыря. Митягин в работе был
великолепным дополнением к Карабанову.
Его движения отличались мягкостью
и вкрадчивостью, действительно, воровские
движения, но у него всё выходило ладно,
удачливо и добродушно весело». 

«À�òî� Áðàò÷å�êî — ему было всего 15 лет,
был он хорош собой, кучеряв, голубоглаз,
строен. Антон был невероятно общителен и
ни одной минуты не мог пробыть в одиночест-
ве. По своему развитию Антон стоял гораздо
выше многих колонистов, говорил правильным
городским языком, только для фасона вставлял
украинизмы. Он старался быть подтянутым
в одежде, много читал и любил поговорить
о книжке. И всё это не мешало ему день
и ночь толочься в конюшне, вычищать навоз,
вечно запрягать и распрягать, чистить шлею
или уздечку, плести кнут, ездить в любую по-
году в город или во вторую колонию и всегда
жить впроголодь, потому что он никогда
не поспевал ни на обед, ни на ужин, а если
ему забывали поставить его порцию, он даже
не вспоминал о ней». 

Человек, живущий среди своих же сверстни-
ков, не может не задумываться над тем, как
относятся к нему окружающие, что они
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