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ÄÅÍÎÍÎÑÖÛ. 
Ìàêàðåíêî è ×óêîâñêèé
Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ êîí÷èíû À.Ñ. Ìàêàðåíêî 

Àëåêñà��ð Àëåêñååâè÷ Àáàðè�îâ, 
член Национального союза журналистов Украины, 
член правления Международной Макаренковской ассоциации, Киев

ÎÐ

Âîñïî�è�à�èÿ î Ìàêàðå�êî åãî ñîâðå�å��èêîâ ïðå�ñòàâëÿþò áîëüøóþ
è�ôîð�àöèî��óþ öå��îñòü: òàêè� îáðàçî� �û áîëüøå óç�à¸� î õàðàêòåðå ïèñàòåëÿ-
ïå�àãîãà, åãî ïðèâû÷êàõ, åãî îêðóæå�èè, ñîáûòèÿõ, ñòàâøèõ çàòå� ãëàâîé åãî ïîâåñòè
èëè ïðè�åðî� �ëÿ ïå�àãîãè÷åñêîé ñòàòüè. Â ýòîé ñâÿçè àâòîðó ïðå�ñòàâëÿåòñÿ
�åîáõî�è�û� âïåðâûå ðàññêàçàòü ÷èòàòåëÿ� î �åñêîëüêèõ âñòðå÷àõ À.Ñ. Ìàêàðå�êî
è Ê.È. ×óêîâñêîãî.

� Макаренко � Чуковский � педагог � орден

Н.К. Крупской «О „Крокодиле“ Чуковско-
го»:

«Такая болтовня — неуважение к ребёнку.
Сначала его манят пряником — весёлыми,
невинными рифмами и комичными образа-
ми, а попутно дают глотать какую-то муть,
которая не пройдёт бесследно для него.
Я думаю, „Крокодила“ ребятам нашим да-
вать не надо…», писала Крупская1.

С подачи преданных партии критиков
и редакторов был даже придуман термин
«чуковщина»; писателя заставляют отречь-
ся от старых сказок. Подействовало! В де-
кабре 1929 года в «Литературной газете»
он опубликует письмо о собственных
ошибках и заявляет о намерении изменить
направление своего творчества — написать
сборник стихов «Весёлая колхозия».

Вот такой поворот — правда, про колхоз
поэт так и не написал...

I. Корней Иванович Чуковский
(1882–1969) — замечательный
поэт, прозаик, переводчик, литера-
туровед и журналист, родился
в Санкт-Петербурге, а своё дет-
ство провёл в Николаеве и Одес-
се. Как публицист и литературный
критик, он стал известен ещё
в дореволюционной России; тогда
же он впервые проявил себя как
детский писатель: в 1916 году Чу-
ковский сочинил сказку «Кроко-
дил», принёсшую ему известность.

После революции выходят его
знаменитые сказки в стихах
«Мойдодыр», «Тараканище»,
«Бармалей». Эти произведения
и сегодня популярны, их переиз-
дают большими тиражами.

В те времена, однако, посчитали,
что не все сказки отвечали задачам
советской педагогики: 1 февраля
1928 года орган ВКП (б) газета
«Правда» опубликовал статью за-
мнаркома просвещения РСФСР

1 Крупская Н.К. «О „Крокодиле“ Чуковского». —
«Правда», 1 февраля 1928 г.
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II. Антон Семёнович Макаренко (1888–1939),
если верить настольной книге каждого совет-
ского учителя2, нигде ни единым словом
не упоминает о Чуковском. Однако это вовсе
не означает, что педагог-писатель ничего
не знал об авторе «Крокодила» или что они
никогда не встречались. Причиной таких «про-
белов» в биографии (и не только в случае
с Чуковским) является скрупулёзная чистка
сочинений, писем, даже записных книжек Ма-
каренко: после его кончины «комиссия по ли-
тературному наследию» в лице супруги Антона
Семёновича, Галины Стахиевны, собственно-
ручно цензурировала архив. Только она опре-
деляла ценность статей, уничтожала заметки
и ремарки Макаренко, письма друзей и его
письма к ним; они, как ей казалось, навредят
мужу и после смерти!

Скорее всего, Чуковский также был для неё
нежелательным персонажем при сооружении
величественного памятника рано умершему
Антону Семёновичу: помимо упомянутой вы-
ше негативной оценки сказочника 1 марта
1944 года в газете «Правда» вышла статья
П. Юдина «Пошлая и вредная стряпня
К. Чуковского». В ней писателя представляют
как «сознательно опошляющего великие зада-
чи воспитания детей в духе социалистического
патриотизма». В 1960-е годы К. Чуковский
задумал пересказ Библии для детей! В те вре-
мена школа была реально отделена от церкви,
а тут такое!

Это, наверное, и стало главной причиной
в устранении вдовой имени Чуковского
из списка друзей А.С. Макаренко, его нет
даже в «Сводном указателе имён», помещён-
ном редколлегией в 8-м томе упомянутых со-
чинений!

Или вот такой пример... Антон Семёнович
и Чуковский вместе отдыхали в санатории
Комитета содействия учёным им. Горького
в Кисловодске. Корней Иванович ссылается
на это в своей статье о А.С. Макаренко, опи-
сывает их беседы о русских писателях и даже
упоминает о некоем письме Антона Семёнови-
ча к жене от 5 ноября 1938 года, в котором
тот описывает эти встречи. 

Однако после приведения архива писа-
теля-педагога «в порядок» «комиссией»
в изданных после его смерти работах
этих фактов нет!

III. Напомню, что Макаренко, так же
как и Чуковский, тоже стал объектом
критики Н.К. Крупской: та резко рас-
критиковала его на VIII съезде комсо-
мола в мае 1928 года, обвинив в от-
ступлении от партийных постановлений,
внедрении самоуправления, назвала сис-
тему Макаренко «идеологически вред-
ной», переквалифицировала дисциплину
в колонии в «жестокость и рукопри-
кладство». Только восторженные оценки
А.М. Горького, посетившего Куряжскую
колонию летом того же года, позволили
конфликту утихнуть. 

Всё это не могло не отразиться на здоро-
вье педагога-писателя. Именно тогда он
впервые переносит приступы «грудной
жабы» (как тогда называли стенокар-
дию), которые с годами и неослабным
режимом макаренковского трудового дня
становились всё более нестерпимыми. Ле-
чивший его терапевт сообщает: «Видно,
много было у него передряг. Ему нужен
полнейший покой. А он варварски тере-
бит своё сердце. Не лечит его, а калечит.
Работает с рассвета до вечера». 

Однако к лечению педагог смог присту-
пить только в Киеве, вырвавшись туда
из колонийских стен. 

IV. Как известно, Макаренко в свои
47 лет был направлен в распоряжение
НКВД УССР, получил должность по-
мначотдела трудколоний, две серебряные
звёздочки в петлицы, пистолет ТТ
и 3-комнатную квартиру в новом доме
НКВД в самом центре города, на улице
Леонтовича, 6А3. Однако события
на службе заставили его уже через год,
14 июля 1936 года, подать рапорт об
увольнении со службы в НКВД: он
страшно загружен в Отделе трудколо-
ний, это не даёт ему возможность за-
кончить окончательную редакцию

2 Макаренко А.С. Педагогические сочинения в восьми томах. —
М.: Педагогика, 1986. — Т. 8.



Дача, которую помначотдела снял на сезон,
была заполнена до краёв: Макаренко отды-
хал в Ирпене с семьёй — жена, её сын
Лев Салько, дочь младшего брата-эмигран-
та Олимпиада (она находилась у Макарен-
ко на воспитании). Поскольку к тому вре-
мени у них были две домработницы, в обя-
занности которых в городе входили покуп-
ки на базаре, кухня и уборка помещения,
одну взяли на дачу. Кроме того, Макарен-
ко 2 июня 1936 информирует Льва Саль-
ко, что его «московская редактриса», член
ВКП(б) с апреля 1917 года Рахиль Ков-
натор, привезёт в Ирпень на всё лето свою
дочку, восьмиклассницу Зою, и просит,
с дальним прицелом, о внимании и заботе
к дочери влиятельной москвички.

И это не всё! Помимо всего, нагрянувший
с визитом Корней Иванович обнаружил
на даче у Макаренко нескольких элегант-
ных молодых людей с барышнями, кото-
рые в отсутствие патрона занимали его
некоторое время беседой, как он пи-
шет — «словно в светской гостиной».

Чуковский был очарован.

VI. Напомню, что Чуковский ещё
в 1903 году поехал в Лондон за счёт ре-
дакции «Одесских новостей» как коррес-
пондент. Ему было 20, он основательно
ознакомился с английской литерату-
рой — прочитал в оригинале Диккенса,
Теккерея. Изучив язык, в 1907 году
Чуковский опубликовал переводы неве-
домого в России американского поэта
Уолта Уитмена; они стали популярными,
что увеличило известность Чуковского
в литературной среде. 

Но вернёмся в Ирпень...

Манеры и прежде всего обходительность
молодых людей, которые встретились ему
у Макаренко, напомнили Чуковскому окс-
фордских студентов, и он сообщил об этом
Антону Семёновичу.

«Педагогической поэмы» для полноценного
издания, написать и отправить к сроку новые
статьи, обещанные московским журналам:
«есть некоторые осложнения, которые отни-
мают и день и вечер, а иногда и ночь». На-
верстать отставание было решено в загород-
ных условиях.

Киев и его сосновые пригороды — Ирпень,
Буча, Ворзель издавна слыли курортами для
сердечников. Сюда приезжали на лечение
и отдых москвичи и ленинградцы. «Река
Ирпень изобилует живописными уголками
и удобными местами для охоты и рыбной
ловли. Для купанья также очень хороша;
на берегу устроены купальни, можно устраи-
вать прогулки на лодках в соседние селе-
ния»,— писали киевские газеты тех лет.

Борис Пастернак, лучший поэт Советского
Союза (по оценке Н. Бухарина) и будущий
сосед А.С. Макаренко по Лаврушинскому пе-
реулку, писал своей сестре в 30-х годах про-
шлого века из Ирпеня: «Новые знакомые сма-
нили нас на это лето под Киев и сняли нам
дачу там... всеобщее мненье, что с продоволь-
ствием на Украине всё же будет лучше, чем
на севере». Где-то рядом находилась и дача,
как его называли местные, «Сэмэновыча».

Там, в Ирпене, дачник Корней Иванович
и нашёл дачника Антона Семёновича!

V. Вот так встреча!

«...на пороге с кукурузным початком в руке
появился «Сэмэновыч», и я сразу признал
в нём Макаренко», — вспоминает Чуков-
ский. Антон Семёнович «был действительно
очень похож на комиссара эпохи граждан-
ской войны: немногословный, строгий, уве-
ренный в себе человек, без лишних жестов
и суетливых улыбок. Приветствуя меня с са-
мым сердечным радушием, он не потерял
в то же время своей сановитой степенности.
В эту первую минуту нашей встречи мне по-
чудилось в нём что-то непреклонное, несо-
крушимое, властное...»4

À.À. Àáàðèíîâ.  Îðäåíîíîñöû. Ìàêàðåíêî è ×óêîâñêèé
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3 Абаринов А., Хиллиг Г. Испытание властью. Киевский
период жизни Макаренко.1935–1937. — Марбург, 2000.

4 Чуковский К.И. Собрание сочинений в 15 томах. — 
М.: Терра-Книжный клуб, 2001 г. — Т. 5.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2019
99

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

«Правильно, — соглашается он (Макарен-
ко. — Прим. автора), и в голосе его слы-
шится украинский юмор. Вон тот кучеря-
вый — талантливейший вор-чемоданщик
со станции Лозовая, под Харьковом. Уж
на что знаменитые воры работали всегда
на Лозовой, а он был самый среди них знаме-
нитый. А тот, в белых брюках, — всего лишь
карманник, но тоже очень высокого класса».
Он говорит это как самую обыкновенную
вещь, словно и не подозревая, что она может
вызвать во мне удивление.

Затем выдерживает долгую паузу и спокойно
добавляет в том же тоне:

«А сейчас вон тот — медицинский работник.
Неплохой из него выйдет хирург. А этот,
в белых брюках,— уж будьте покойны: придёт
время, вы встанете в очередь, чтоб добыть
на его концерты билеты».

Оба они питомцы Антона Семёновича. Долж-
но быть, приехали его навестить, потому что
он уже несколько лет как отошёл от своих
трудколоний. Их обоих он некогда спас
от уголовной карьеры». 

VII. Вот эта подмеченная Чуковским ребячья
«деликатность, привитая им Антоном Семёно-
вичем: было ясно, что он требовал от них
не только трудовой дисциплины, но и тонкой,
задушевной учтивости», проявилась однажды
далеко не в бравурном эпизоде...

Корней Иванович вспоминал, как на одном за-
седании потерял сознание (как говорится, «со-
млел») и очнулся лишь через час или два
в киевской гостинице «Континенталь» у себя
в номере.

«Я лежал в постели, и первый, кого я увидел,
был нахмуренный и молчаливый Макаренко.
Оказывается, он присутствовал на том же за-
седании Союза и, заметив, что мне стало дур-
но, отвёз меня в гостиницу и вот уже столько
времени сидит у моего одра как сиделка», —
писал Чуковский.

Они нашли общую для себя тему — Горький!
Чуковский писал о нём, да и для Макаренко
Горький — «воплощение всего благородного,
что только есть на земле.

Узнав, что я тоже встречался с Алексеем
Максимовичем, он начинает настойчиво
требовать самых подробных рассказов
о нём», — вспоминает Чуковский.

Благодарный Корней Иванович отмечает,
что Макаренко «отдал немало часов са-
мому деятельному уходу за мною. Его
питомцы, бывшие коммунары Клюшник,
Салько, Терентюк, тоже приняли участие
во мне и вместе с семьёй моего друга,
поэта Льва Квитко, поставили меня
на ноги в несколько дней».

VIII. Макаренко и Чуковский стали ес-
ли не друзьями, то хорошими приятеля-
ми, и искренне обрадовались встрече
в Кисловодске, куда не сговариваясь
приехали в ноябре 1938 года.

Восхождение на знаменитую Крестовую го-
ру отнимало у них больше часа; Макаренко
был плох. По пути они делали привал
на скамье у самого крутого подъёма. «От-
дых на этой скамье сам собою располагал
к разговорам. Мы говорили о литературе,
о Горьком, о Фадееве, об Алексее Тол-
стом и с упоением читали друг другу сти-
хи. Оказалось, что Антон Семёнович —
это было для меня неожиданностью — хо-
рошо знает и любит поэзию, увлекается
Тютчевым, может без конца декламировать
Пушкина, Шевченко, Крылова, а также
Багрицкого, Тихонова».

Чуковский отмечает, что Макаренко не лю-
бил тех стихов, которые до слёз восхищали
собеседника; того, в свою очередь, не воз-
буждали многие из любимых Макаренко
книг. «Но нас объединяла любовь к «паца-
нам» (так именовал Антон Семёнович де-
тей), и из-за неё мы охотно забывали
о своих разногласиях. Советские дети, их
душевная жизнь, их будущее — об этом
Антон Семёнович мог говорить до утра,
ибо и после того, как он стал профессио-
нальным писателем, в нём не умер педагог».

Чуковский, как нам известно, трепетно от-
носился к высказываниям малышей, со-
брал эти перлы в знаменитой своей книге



400 000 экземляров и мгновенно разо-
шлась вся без остатка...

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ

Через полгода после той встречи, 1 апре-
ля 1939 года, Антон Семёнович Мака-
ренко скончался от сердечного приступа.

Макаренко и Чуковский награждены
за свой писательский труд одним Указом
Президиума Верховного Совета СССР —
от 31 января 1939 г. Будущий полный ка-
валер Корней Чуковский тогда получил
свой первый орден Трудового Красного
Знамени. Для А.С. Макаренко этот орден
тоже стал первым — и последним...

И ещё об одном...

Корней Иванович уже в годы войны,
в мае 1943 года, обратился с таким пись-
мом к Сталину:

«Для управления трудколониями должно
быть создано особое ведомство, нечто вро-
де Наркомата безнадзорных детей. В каче-
стве педагогов должны быть привлечены
лучшие мастера этого дела, в том числе
бывшие воспитанники колонии Макаренко».

Получается, запомнил Чуковский встречи
и беседы! ÍÎ

«От двух до пяти». Макаренко — там же,
в Кисловодске, обязал его в следующем издании
книжки возможно сильней подчеркнуть её вос-
питательные задачи и цели. Чуковский не согла-
сился: «Никому не советую думать, будто здесь
педагогика. Я не педагог, я писатель…»

«Вздор! — возмущался Макаренко. Во-пер-
вых, всякий писатель всегда педагог, а во-вто-
рых, ведь вся ваша книга — хотите вы этого
или не хотите — посвящена воспитанию де-
тей. Пожалуйста, не притворяйтесь сторонним
наблюдателем… У вас вся педагогика почему-
то под спудом, в подтексте, вы словно конфу-
зитесь, что вы педагог, — говорил он укориз-
ненным голосом и настаивал, чтобы, излагая
свои наблюдения над психикой малых детей, я
выводил из этих своих наблюдений педагоги-
ческие «надо» и «нельзя».

Чуковский замкнулся. Писатели, дыша огнём,
разошлись по палатам. 

* * *
«Я возражал ему, но когда лет через пятнад-
цать моя книжка была наконец разрешена
для нового издания, я вспомнил укоризнен-
ный голос Антона Семёновича и всюду, где
было возможно, попытался обнажить её педа-
гогический смысл».

В одном только 1958 году книга Чуковского
«От двух до пяти» вышла тиражом

À.À. Àáàðèíîâ.  Îðäåíîíîñöû. Ìàêàðåíêî è ×óêîâñêèé

Order Bearer. Makarenko And Chukovsky
To the 80th anniversary of the death of A. S. Makarenko
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Abstract. Memories of Makarenko of his contemporaries represent a great informational value: thus we learn more about the

character of the writer-teacher, his habits, his environment, events, which then became the head of his story or an example for

a pedagogical article. In this regard, the author seems necessary for the first time to tell readers about several meetings of

A.S. Makarenko and K. I. Chukovsky.
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