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перемены деятельности воспитанниками», средства создания ус-
ловий для «формирования разносторонней личности».

В первые годы в «Форпосте культуры» среди пятидесяти его
формирований не было ни одного кружка. Были цеха (например, фо-
тоцех, оформительский цех), отделы (например, «отдел снабже-
ния»), были штабы (штабы по девяти направлениям коллективного
освоения культуры), были «Курсы общественных профессий»
и «Дружина юных культармейцев». Были советы — «Совет старших
друзей» — педсовет. «Малый совет» — совет командиров «Дружи-
ны юных культармейцев». «Большой совет» — главный представи-
тельный исполнительный орган всего Форпоста культуры.

Все подразделения «Форпоста культуры» были подчинены
производственной логике. Форпостовцы видели одно из своих
предназначений в создании филиалов, инициации некоего движе-
ния. В их песне были такие слова: «Идеи коммуны в конкретных
делах в каждый двор понесём». Это было наступление — на «педа-
гогическую целину» московских дворов. Соответственно, все под-
разделения обеспечивали «культармейскую деятельность», дея-
тельность отрядов «Дружины юных культармейцев», которые име-
ли «зону действия» (дворы микрорайона).

«Культармейская деятельность» понималась как «освоение
культуры». Освоение культуры в представлениях руководителей
«Форпоста» имело две стороны. С одной стороны, освоение куль-
туры — это «распредмечивание культуры» (приобщение всех
форпостовцев к культурному наследию), а с другой — это «опред-
мечивание культуры» («освоение культурной среды», «освоение
среды обитания») через её преобразование соответственно своим
представлениям о должном. Это означало не только способность
освоиться в условиях наличного бытия, но и преобразовать это
наличное бытие.

В этом отношении ориентировались на опыт А.С. Макаренко.
«Наличное бытие», в котором оказались в 1920 году воспитанники
А.С. Макаренко, его коллеги, было детским домом для малолетних
правонарушителей. Не было ни школы, ни хозяйства, ни производ-
ства. Постепенно появились хозяйство и школа. Сельскохозяйст-
венное производство переросло в кустарное и в промышленное.
Появился рабфак. Так преобразовывалось «наличное бытие»,
и в этом преобразовании ведущую роль играло материальное про-
изводство. Оно создавало предпосылки и условия для преобразова-
ния коллектива и личности («производства человека»). В свою оче-
редь, новый коллектив и его субъект — новый человек были двига-
телями дальнейшего прогресса (развития производства, освоения
среды, в котором завоевание имения Трепке в Ковалёвке и Куряж-
ской колонии под Харьковом — лишь яркие проявления процесса,
имевшего протяжённость в 18 лет). Известно, что Макаренко меч-
тал о «полной коммуне», о создании целого посёлка, живущего по
«законам страны ФЭД». Но этим планам при жизни Макаренко
и в последующие полвека сбыться было не суждено…

Ведущей деятельностью в преобразовании колонии несовер-
шеннолетних преступников, не имевшей даже начальной школы,
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в «преобразованное бытие», названное А.М. Горьким окном в ком-
мунизм, — невиданную до того трудовую коммуну с двумя завода-
ми и рабфаком, была трудовая деятельность.

Было и ещё одно «производство» в деятельности «Форпоста
культуры». Это своего рода «социальное строительство» в среде
обитания, понимаемой предельно широко. Это создание образова-
тельного пространства, точнее воспитательного пространства
в масштабах всей страны. Форпостовцы считали приоритетной де-
ятельность в сообществе энтузиастов, назвавшем себя «Комму-
нарским макаренковским содружеством» (КМС). С формальной
точки зрения это были макаренковские студенческие кружки, ма-
каренковские секции местных отделений Педагогического общест-
ва. Но на самом деле это было нечто большее. Это были ростки
гражданского общества. Здесь молодые люди учились смотреть на
окружающую жизнь как на предмет творческого преобразования.

На ежегодных слётах (в начале 70-х годов они имели продол-
жительность в десять дней и проходили обычно два раза в год)
большое внимание уделялось изучению наследия А.С. Макаренко.
Иногда во время слёта проходили научно-практические семинары
Макаренковской секции, в которых активное участие принимали
бойцы педагогических отрядов.

Летом 1973 г. слёт КМС проходил на родине А.С. Макарен-
ко в г. Белополье, в котором приняла участие большая группа вос-
питанников А.С. Макаренко. На этом слёте был поставлен вопрос
о невозможности полноценно использовать наследие Макаренко
без серьёзной организации детского производительного труда.
На эту тему выступал директор Московского школьного завода
«Чайка» В.Ф. Карманов, которого активно поддержали командир
калужского Экспериментального педагогического отряда студен-
тов и старшеклассников (ЭПОСС) инженер С.Г. Икрянников и ко-
миссар московского Экспериментального студенческого отряда
(ЭСПО) рабочий Р.В. Соколов.

Летом 1975 г. слёт коммунарско-макаренковского содруже-
ства проходил на борту теплохода «Евгений Преображенский»,
предоставленного Московским опытно-экспериментальным
школьным заводом (МОЭШЗ) «Чайка».

За двадцать дней участники слёта, разбившись на несколько
отрядов по разделам музея («Предшественники Макаренко», «Со-
ратники Макаренко», «Единомышленники Макаренко», «Последова-
тели Макаренко»), подбирали материалы для стендов, печатали фо-
тоснимки в фотолаборатории, оборудованной прямо на теплоходе,
«защищали» свои композиции, оформляли стенды. Ежедневно не-
сколько часов все участники слёта в полном смысле слова трудились
над экспозицией. И у этого труда был вполне ощутимый «материаль-
ный продукт». В день возвращения теплохода в Москву стенды по-
грузили в заводской грузовик и в тот же день на заводе «Чайка» со-
стоялось торжественное открытие экспозиции. Работа сводного от-
ряда молодых макаренковцев из разных уголков страны в течение
трёх недель над этой экспозицией была настоящим коллективным
творческим делом. Таким, которое одновременно являлось и произ-
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водительным трудом. Участники этого труда не получали зарплаты,
но они достойно «расплатились» с заводом за «фрахт» корабля.

Такое коллективное «погружение в макаренковедение» позво-
лило многим намного глубже проникнуть в суть «феномена Макарен-
ко» и понять, что использовать элементы макаренковской системы,
как это было распространено в клубах юных коммунаров и в мака-
ренковских педагогических отрядах, — значит упрощать Макаренко. 

Начавшиеся придирки комсомольских функционеров и жела-
ние некоторых активистов выслужиться перед начальством приве-
ли не только к расколу в коллективе ЭСПО, но и к глубокому кри-
зису в движении педагогических отрядов. Слёты стали проводить-
ся не регулярно, всё реже и реже, пока не прекратились, после
чего в печати появились сообщения о том, что педагогические от-
ряды как форма работы себя не оправдала.

� ��������	
���������������
���	�����

В это время заявляет о себе движение семейно-педагогических
клубов. Среди активистов этого движения была значительная
часть тех, кто прошёл школу движения юных коммунаров, движе-
ния педагогических отрядов и, естественно, в жизнедеятельности
семейно-педагогических клубов многое напоминало о движениях-
предшественниках. Больше всего о Макаренко напоминали мас-
совые встречи этих клубов, особенно опыт организации межсе-
мейных поселений в заброшенных деревнях, где межсемейные
кооперативы занимались со своими и соседскими детьми сельско-
хозяйственным производительным трудом.

Интересен опыт одного такого московского межсемейного
клуба, организованного милиционером Л.Б. Кононенко. Этому клу-
бу удалось, договорившись с одним из лесхозов под Звенигородом,
несколько лет на предоставленной лесхозом поляне проводить
свои программы. Экологическую (уход за окружающим лесом),
продовольственную (обеспечивать свои семьи овощами), воспита-
тельную (родители трудились на своём коллективном огороде с де-
тьми, воспитательные акции проводились тоже всем миром), оздо-
ровительную (жизнь на природе, пища из свежих овощей, купания
в реке). Эту поляну авторы начинания называли «Надеждой».

Этот почин мог бы стать культурным образцом для других
семейно-педагогических клубов, для городских семей, которые не
имели дач и которые хотели бы сообща питать и воспитывать сво-
их детей. Но в стране начался «переход к рынку» и лесхоз засеял
ту поляну ёлочками для продажи…
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В девяностые годы общественно-педагогическое движение развет-
вилось. Возродились скауты, вновь заявили о себе пионерские
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