
11 55 99Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 6/05

Открыл эту встречу директор Института развития дошкольного образования член-
корреспондент РАО Виктор Слободчиков. Он отметил, насколько важно сегодня,
бережно сохраняя то, что сделано, осмысленно двигаться дальше, пусть и несколько
иным путём.

— О Макаренко написаны тома исследовательских работ, — продолжила Тать-
яна Кораблёва, президент Международной Макаренковской ассоциации, кандидат
философских наук. — Не все они однозначны, но все свидетельствуют о том, что ин-
терес к творчеству великого педагога ХХ века не иссякает. О нём спорят, к нему от-
носятся по-разному. А сегодня стал сущностно важным вопрос о том, что′ мы можем
почерпнуть из практического опыта и из теоретического наследия Антона Семёновича
Макаренко применительно к нынешним педагогическим, воспитательным реалиям.

Образ Антона Семёновича Макаренко настолько ярок и многогранен, что, зная
очень многое об этом великом Учителе, мы всё же ощущаем его бескрайность и неис-
черпаемость. Профессор Нижегородского государственного университета, академик
РАО Анатолий Фролов рассказал о тех мыслях, идеях, которые рождались у него при
работе над первой книгой из трилогии «Воспитательная педагогика и школа жизни
Макаренко». Антон Семёнович, утверждает автор, не только новатор в области вос-
питания, это яркий творческий деятель в области педагогики в целом. В историческом
развитии этой науки в мире можно выделить два направления: дидактика, вооружаю-
щая молодые поколения знаниями, умениями, развивающая интеллект, и воспита-
тельная педагогика, направленная на полноценное развитие личности. Развитие не
только ума, но и чувств, воли, характера в процессе жизненной практики, трудовой
деятельности. Сегодня очень важно преодолеть дидактическую ограниченность шко-
лы, что будет способствовать росту социально-культурного уровня её выпускников,
их готовности к общественно полезному производительному труду.

Каков же современный взгляд учителей на «школу жизни» Макаренко? И зна-
ют ли об этом что-либо учителя завтрашние — нынешние студенты педагогических
вузов? Об этом размышляет заведующий кафедрой педагогики высшей школы МПГУ
действительный член РАО Виталий Сластёнин. Он убеждён: беда в том, что многие
современные учителя, кроме «Педагогической поэмы», ничего другого из творчества
Макаренко не знают. «Какая работа ведётся сегодня в пединститутах по освоению на-
следия А.С. Макаренко? Привлекаем студентов к различным конкурсам, они пишут
рефераты по творчеству педагога. Но это лишь капля в море. Так, в прошлом году из
15 000 студентов Московского педагогического государственного университета толь-
ко 320 выбрали для исследования тему по педагогике Макаренко».

НОВЫЙ ВЕК МАКАРЕНКОВЕДЕНИЯ

Â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé ñèìïîçèóì Ìåæäóíàðîäíîé Ìàêàðåíêîâñêîé àññîöèàöèè, 

òåìà êîòîðîãî — «Êðèòè÷åñêèé àíàëèç ñîâåòñêîãî, ðîññèéñêîãî ìàêàðåíêîâåäåíèÿ è åãî âëèÿíèÿ

íà îòå÷åñòâåííóþ ïåäàãîãèêó è øêîëó». Bce ó÷àñòíèêè ñèìïîçèóìà ãîðÿ÷î îáñóæäàëè è òàêîé

âîïðîñ — ìåæäóíàðîäíîå çíà÷åíèå ôåíîìåíà Àíòîíà Ñåì¸íîâè÷à Ìàêàðåíêî â ïåäàãîãèêå

ïðîøëîãî è íûíåøíåãî âåêîâ. ×åì îòëè÷àåòñÿ ñîâðåìåííîå âîïëîùåíèå ìàêàðåíêîâñêîãî 

íàñëåäèÿ â æèçíü è êàêîâ ñåãîäíÿ åãî îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ? 

Ïóáëèêóåì ðåïîðòàæ ñ ñèìïîçèóìà.

ÅÅëëååííàà  ÀÀððòòààììîîííîîââàà
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В каком направлении сегодня идёт
освоение и «реконструкция» идей
А.С. Макаренко? Это в некотором роде
реконструкция самого образа жизни Ан-
тона Семёновича, его деятельности.
Ведь он — не только выдающийся педа-
гог с мировым именем. Он талантливей-
ший социальный реформатор. Сегодня
необходимо расширять масштаб мака-
ренковедения, освобождать его от нако-
пившихся за многие годы искажений, до-
мыслов, мифов.

В современной школе есть все усло-
вия для реализации идей А.С. Макаренко,
но их — эти идеи — не видят или не хотят
видеть. Тем не менее уже есть немало
школ, развивающих своё хозяйство. К это-
му их побуждает сама жизнь. Это можно
назвать не только педагогическим,
но и экономическим фактором. Мы можем
и должны осваивать трудовую педагогику,
педагогику Дела во всей её полноте. Шко-
ла должна учить жизни с помощью труда
и в труде. В нём заключается подлинная
свобода. Без труда человек несвободен —
он раб, иждивенец. И, как правило, это
плохо воспитанный человек, часто —
склонный к девиантному поведению. 

Как выразился Виктор Слободчи-
ков, проводником идей, апостолом Мака-
ренко стал Семён Афанасьевич Калаба-
лин. Он пошёл работать педагогом в дет-
дом, чтобы показать, что педагогика
Макаренко эффективна всегда и везде.
К сожалению, в современной педагогике
распространён принцип: «Стань таким,
как я хочу». Это и невозможно, и непра-
вильно: В XXI веке педагогика Макарен-
ко нужна нам, как никогда. Какой сейчас
подход к трудным детям, которых вовсе
не стало меньше, а даже больше, чем
раньше? Им, как на блюдечке, преподно-
сят прекрасные спортзалы, музыкальные
и литературные гостиные и т.д. А они по
своей натуре — разрушители. Долгое
время это служило им формой протеста:
ведь эти дети были изгоями. Так чего же
ожидать от них? Они разрушат и спорт-
залы, и гостиные, ибо ничего не умеют
делать — их не научили созидать.

А вот по какому принципу действо-
вал Макаренко в колонии: тебе не дорого
народное хозяйство? Но вот это — наш
трактор. Создадим в колонии своё хозяй-
ство. И когда ты поймёшь, каким трудом
и по′том оно создаётся, захочешь ли ты
это разрушить?

Современный мир раскалывается
на противоречивые течения. Сегодня так
необходима постоянная рефлексия: кто я
в этом мире и что мне даёт этот мир?
Мы много говорим о гуманном отноше-
нии к бытию ребёнка, о создании такого
пространства, где бы он был защищён.
Вспомним; ведь среди воспитанников
А.С. Макаренко не было дедовщины.
А наше нынешнее общество — это же
всеобщая «социальная дедовщина»…

Макаренко ещё в 20-е годы понял,
что и о личности нужно думать, и об от-
ношениях в коллективе, и о семье. Нам
сегодня не хватает энергетики идеалов,
которые питали бы добрые, созидатель-
ные стремления и поступки людей. Такой
созидающей философией может стать
философия нравственного бытия Мака-
ренко. Его педагогическая теория и прак-
тика — это совокупность не востребо-
ванных, не увиденных нами идей.

Доктор педагогических наук Ната-

лья Селиванова говорила о том, что для
любого выдающегося деятеля опасна
ситуация и прославления, и отторжения.
Жизнь и деятельность А.С. Макарен-
ко — явный тому пример. Его теория
прошла оба испытания: и чрезмерное её
восхваление «последователями»-эпиго-
нами, которые навязывали практике са-
мые поверхностные детали работы «по-
макаренковски», и последующее оттор-
жение.

Извращение теории коллектива
привело к тому, что в 90-е годы минувше-
го века понятие «коллектив» практичес-
ки исчезло из употребления. Оно стало
чуть ли не ругательством. И это привело
к тому, что методика коллективного вос-
питания практически утрачена в совре-
менной школе. А ведь в основе этой мето-
дики — формирование гармоничных от-



11 66 11Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 6/05

ношений, а не только совместная трудо-
вая деятельность. Сегодня, к сожалению,
мы не видим того, чтобы в воспитатель-
ной работе школы взращивание коллек-
тивных отношений стояло в центре вни-
мания педагога.

Для нас важны принципы, заложен-
ные в теории Антона Семёновича. Если
идти от его главного принципа — от ува-
жения к ребёнку, то мы сможем успешно
продолжить его дело и добиться реаль-
ных результатов в воспитании. 

Чего сегодня остро не достаёт в от-
ношениях между людьми? Понимания,
во имя чего нужно объединяться — не
для чего (перенести брёвна, например),
а во имя чего, то есть с какой ценност-
ной направленностью. Это вопрос о духе,
об укладе жизни. У Макаренко этот дух
был. В воспитании очень важен образ,
важен дух. И, конечно, значимо содержа-
ние. Каким содержанием наполнена ны-
нешняя школа? Осталось ли в ней место
трудовому воспитанию? Журналист
Валерий Хилтунен напомнил, что 2006
год объявлен ЮНЕСКО годом планетар-
ного мышления. Идеи Макаренко —
идеи истинно планетарного масштаба.
В нашей стране вредоносные люди,
по мнению Хилтунена, «вычистили»
мысль том, что дети должны трудиться
с восьми лет. Труд необходим для форми-
рования человека. Исландию, например,
можно назвать первой страной в мире,
живущей по Макаренко, — там дети ра-
ботают с восьми лет. Хотя страна очень
благополучная. А. С. Макаренко нужно
вывести из некоего «педагогического му-
зея», он — русский подарок человечест-
ву. Парадоксально, но некоторые подар-
ки в нашей стране становятся бременем. 

Так в чём причина: мы не хотим

или не умеем ими пользоваться?

Академик РАО Александр Новиков

задаётся вопросом: почему отношение
к Макаренко в обществе столь противо-
речиво? Первая причина в том, что тота-
литарный режим провозглашал одни ло-
зунги, а следовал совсем другому. Мака-
ренко претворял в жизнь трудовое

воспитание, которое позже было извра-
щено, отброшено. Но ведь он не просто
приучал к труду, он «делал человека».
Вторая причина забвения макаренков-
ских идей такова: к сожалению, сегодня
«школа жизни» никак не стимулируется.
Оборудование школьных мастерских ста-
ло слишком накладным — в новой шко-
ле оно составляет 40% от общей стоимо-
сти. И производственный труд в школах
превратился в издевательство над тру-
дом. Мы перешли в новую — постиндус-
триальную эпоху своего существования.
Иными стали концепции. Если раньше
образование готовило к тому, что человек
должен был стать винтиком для массово-
го производства, то сегодняшнее образо-
вание — это средство саморазвития, са-
мореализации. Здесь теория Макаренко
может заиграть новыми гранями. Как со-
здать новую теорию, по-новому интер-
претировать Антона Семёновича Мака-
ренко в постиндустриальную эпоху? Вот
сегодня главный вопрос. Может быть,
первым шагом на пути возрождения ве-
ликих идей великого педагога должно
стать осознание и переосмысление вос-
питательного потенциала труда. 

Заведующий лабораторией филосо-
фии образования Института теории и ме-
тодов воспитания РАО, доктор педагоги-
ческих наук Яков Турбовской считает,
что наше понимание идей А.С. Макарен-
ко очень сужено, нередко свидится к ме-
тодике. Но на самом деле идеология ве-
ликого педагога — это идеология бытия
трудового общинного народа и его основ-
ных традиционных ценностей — трудо-
вой жизни, стремления защитить слабо-
го, товарищества, дружбы, коллективиз-
ма как менталитетного качества народа.
Мы не можем принять идеологию инди-
видуализма, которая нам сегодня усилен-
но навязывается. Конкуренция характер-
на для торговли, бизнеса, она не может
пронизывать нравственные отношения
людей. Сегодня и западный мир понял,
что без солидарности невозможно орга-
низовать жизнь без социальных кон-
фликтов и катаклизмов. Трудящиеся за-

Å ë å í à  À ð ò à ì î í î â à Н О В Ы Й  В Е К  М А К А Р Е Н К О В Е Д Е Н И Я
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падных стран заставили считаться с со-
бой, добились права на достойную жизнь.
И не потому что западные олигархи —
гуманисты.

Макаренко показал, как коллектив-
ный труд может стать основой гармонич-
ной жизни сообществ людей. Его фило-

софия коллективизма — это нравст-

венная основа бытия народа.

Во многих выступлениях участников
симпозиума звучала мысль о том, что на-
ша беда — в нынешнем презрительном
отношении к труду: трудиться для многих
наших соотечественников непрестижно.
Действительно, нынешние молодые люди
готовы работать кем угодно — охранни-
ками, рекламными агентами; юристы
и экономисты, которых сегодня перепро-
изводство, с готовностью работают офи-
циантами в частных кабаках, но не хотят
обучаться рабочим специальностям.
А между тем специальность квалифици-
рованного слесаря, например, даёт сего-
дня возможность вполне прилично зара-
батывать. Но это «непрестижно» —
быть слесарем, токарем, несмотря на то,
что слесарь и токарь что-то производят,
они созидатели, а вот «рекламщики»,
официанты, сонмы охранников не произ-
водят ничего.

Всевозможные игры, шоу, лотереи
призывают молодёжь не к труду, а к без-
делью: сядь и выиграй, купи бутылку во-
ды — и лети на Канары… Всё это порож-
дает паразитов, люмпенов, создаёт кри-
минальное общество. Стремление
получить всё и сразу, здесь и сейчас,
в готовом виде, развращает, убивает
в человеке человеческое.

Мы можем многое почерпнуть в те-
ории и практике Макаренко, применить
это к новой ситуации развития общества.
Надо постараться увидеть суть, взять за

основу главное — рождение личности

в труде. Макаренковед Зиновий Тенен-

бойм убеждён в необходимости серьёз-
ной «чистки» макаренковедения. Нельзя
понимать буквально все «дежурные» вы-
ступления Антона Семёновича, который,
как и все люди, был сыном своего време-

ни. Нам нужен свежий, трезвый взгляд,
понимание сути его идеологии, его фило-
софии, педагогической теории.

Эта мысль поддержана и другими
участниками симпозиума.

Нам не хватает сегодня искреннего,
пропущенного через сердце понимания
идей и устремлений Антона Семёновича.
Так же, как было у него: понять, чтобы
принять. Доцент кафедры педагогики
и психологии МПГУ, кандидат педагоги-
ческих наук Валентина Максакова счита-
ет, что ещё довоенное макаренковедение
было лукавым в силу своей ангажирован-
ности. Макаренковеды были не столь на-
учны, аналитичны, сколь политичны. Они
использовали одни и те же сюжеты,
при этом изрядно их передёргивая. Это
вызывает ощущение того, что и совет-
ское, и постсоветское макаренковедение
во многом — «искусство ради искусст-
ва». Оттого и влияние его на практику
весьма опосредованно. Советская школа
никогда не знала подлинного Макаренко
и никогда не работала по-макаренковски.

Но, к счастью, общественность
знакомилась с Макаренко по художест-
венным произведениям, по его статьям.
Они были очень востребованы в народе.
Известно, например, что на заводе
в библиотеке записывались в очередь за
месяц, чтобы прочесть «Книгу для роди-
телей», «Педагогическую поэму». Ог-
ромное значение имело влияние воспи-
танников Макаренко, эта живая связь
с людьми, впитавшими его идеи. Они-то
и оказывали огромное влияние на прак-
тику в отличие от схоластического мака-
ренковедения.

Практика, коммунарская педагогика
расколола и макаренковедение: одна его
часть пыталась стать живой, другая —
оставалась академичной, схоластичной,
«бубнящей». Именно это вызывало раз-
дражение, критическое отношение к на-
следию великого педагога и даже оттор-
жение. До тех пор, пока макаренковеде-

ние будет схоластичным, косным, оно

будет отторгаться современной практи-

кой. Необходимо преодолеть эту кос-
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ность. Вот яркий факт: читая на семина-
рах «живого Макаренко», современные
школьники и студенты воспринимают его
с восторгом. Можно утверждать, что се-
годня нужны не макаренковеды, а, ско-
рее, макаренколюбы. 

Ричард Соколов, директор первой
московской опытной станции по вне-
школьному воспитанию им. С.Т. Шацко-
го, кандидат социологических наук разго-
вор об Антоне Семёновиче предварил
библейской фразой: «Нет пророка в сво-
ём отечестве». Где Макаренко? «Ушли
его». «Ушли» из педагогики и из жизни.
И первое, чего не оценили в феномене
А.С. Макаренко советские идеологи, —
его жизненную (христианскую, по сути)
миссию. Не учли и того, что нынешние
экономисты и юристы называют «упу-
щенной выгодой».

Советские идеологи не поняли ни
смысла, ни последствий изречения Ма-
каренко: «Только школа-хозяйство сде-
лает советскую школу поистине социали-
стической». Неминуемо должно было пе-
рестать быть советским государство без
школы-хозяйства и неминуемо потерпеть
поражение в борьбе с буржуазным ми-
ром. Макаренко предлагал не просто но-
вую стратегию воспитания подрастающе-
го поколения, а иную стратегию строи-
тельства и жизни общества.

Р. Соколов провёл сравнение:
у Р. Оуэна в его «Городе Солнца» жили
взрослые люди, причём город этот не
развивался, находился в стагнации.
А у Макаренко были собраны дети и под-
ростки, которые становились взрослыми,
росли вместе со своей колонией, со сво-
им хозяйством. И дошли до высокотехно-
логичного производства. Они взрослели
в труде. Но наряду с этим в стране гос-
подствовала совсем иная теория — веду-
щих видов деятельности дошкольника
и школьника, по которой детский сад че-
рез игровую деятельность готовил
к учебной. Школа через учебную дея-
тельность — к трудовой. И труд оказался
вытесненным из школы «во взрослую
жизнь». О школе-хозяйстве и речи быть

не могло. Страна устремилась к тому,
против чего предостерегал Макаренко.
Его пророчество, увы, сбылось.

Страна сегодня в глубоком кризисе.
Кто может нас спасти? Максим Горький
сказал когда-то Антону Семёновичу:
«Прекрасную душу Вы себе нажили!
В таких, как Вы, Русь нуждается!» Нуж-
дается и очень — до сих пор…

Иван Евсеев, директор музея
А.С. Макаренко станции Долинская
(Украина), в своей книге «Дивак» (что
можно перевести как «необыкновенный,
дивный») раскрывает малоизвестный
«долинский» период жизни А. С. Мака-
ренко. Чрезвычайно важным и нужным
сегодня считает Иван Леонтьевич обра-
щение к литературному наследию Анто-
на Семёновича, в частности, работу
с родителями по его «Книге для родите-
лей».

Макаренко — абсолютно необхо-
димое звено, без которого рвётся цепь
отечественной философии, убеждён Ми-

хаил Зыков, профессор Московского пе-
дагогического государственного универ-
ситета, кандидат философских наук.
Творчество А.С. Макаренко — это и об-
щая система, и частные, прикладные ме-
тодики. Как автор философской системы
Макаренко — общечеловеческая цен-
ность. Свою теорию и технологию он
очень удачно применил в новом развива-
ющемся обществе. Наше советское про-
шлое в 20-х годах было порой расцвета.
И Антон Семёнович мастерски реализо-
вал и свою концепцию, и свою миссию.

Сейчас настало время пересмотра
многих подходов. На волне нового инте-
реса к Макаренко большое значение
имеют не только музейные экспонаты,
но и осмысление той эпохи, когда он жил
и созидал. Макаренко, его философия,
люди, подобные ему, должны стать сего-
дня нашим знаменем на пути возрожде-
ния страны, преодоления кризиса.

Владимир Морозов, директор мос-
ковского Центра внешкольной работы
им. А.С. Макаренко, кандидат педагоги-
ческих наук вспомнил, как на закате
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жизни Антон Семёнович выступал
с лекцией и на вопрос молодого челове-
ка: «Ваше отношение к педагогике?»
ответил: «У нас нет воспитательной пе-
дагогики!» 

Цель воспитания — человеческое
развитие, развитие личности, характера.
А что такое личностно ориентированное
воспитание? Оно остаётся под большим
вопросом. Макаренко заложил «кирпи-
чики» воспитательной педагогики, из ко-
торых можно строить целостное здание.
Сегодня мы, как никогда, нуждаемся
в новом прочтении образовательного
опыта Макаренко. Антон Семёнович де-
лал от пяти до десяти ежедневных запи-
сей-наблюдений о детях. Принимая каж-
дого ребёнка, он пытался понять его,
вписать его в жизнь детского дома, —
понять, чтобы принять. Только личнос-
тью учителя, его отношением к детям об-
разование может стать личностно ориен-
тированным.

Сегодняшний директор школы дол-
жен учить и воспитывать своим образом,
личным примером и тогда он — самый
главный человек и в школе, и в стране.
Он ведёт за собой маленького человека:
или «задавит» его, или вырастит — вот
какая на нём лежит ответственность.
Способами «выращивания, делания лю-
дей» прекрасно владел Макаренко.

А какие педагоги были в колонии!
Это словно клумба ярких цветов: не бы-
ло ни одного подростка, который бы «не
сорвал» с этой клумбы «своего» цвет-
ка — не нашёл бы своего педагога! Это
были педагоги, в которых дети верили,
за которыми шли.

Надежда Смогарёва, директор По-
чаевской средней школы Грайворонского
района Белгородской области, школы-
дипломанта I Макаренковского конкурса
(2003 год) утверждает: «Мы воспитыва-
ем учеников, чтобы они могли адаптиро-
ваться к жизни. Мы считаем, что на-
учить труду — значит научить жизни».
Если ребёнок умеет трудиться — он об-
лагораживается. Из него уже не вырас-
тет недобросовестный гражданин, пло-

хой семьянин. Воспитывая привычку
к труду, мы каждого ученика стремимся
развивать интеллектуально, взращивать
разнообразные его способности, интере-
сы. Мы со своими учениками с утра и до
позднего вечера и у нас нет неблагопо-
лучных детей. В этом наша педагогичес-
кая отдача, в основе которой — опыт
А.С. Макаренко.

Телепублицист, режиссёр телекана-
лов РТР и «Культура» Светлана Кунгур-

цева уверена: если у педагога нет талан-
та — всё бесполезно. Надо поддержи-
вать тех, кто может «сеять», ведь «что
не посеяно, то не взойдёт». Сегодня нуж-
но не клясться именем Макаренко, а де-
лать то, что оптимально в противовес
растлению общества, которое происхо-
дит сейчас.

Доцент МПГУ, кандидат педагогиче-
ских наук Наталья Стрелянова сказала
в своём выступлении: «Макаренко —
классик отечественной педагогики, соци-
альной и педагогической психологии.
Есть множество учителей — не макарен-
коведов, тех, кто не пишет статей в «Учё-
ные записки», но они любят своё дело,
отдают себя детям. Это подлинные после-
дователи Макаренко — те самые мака-
ренколюбы. А ведь важен такой стиль об-
щения педагога с ребёнком, чтобы ребё-
нок раскрылся, сам захотел чего-то
достичь, что-то сделать своими руками. 

Завершая работу симпозиума,
Виктор Слободчиков подытожил:
«Мы живём в такое время, когда нужно
очень трезво относиться к своему про-
шлому. Трезвое отношение — это про-
фессиональное отношение. Кроме мака-
ренколюбов, нам нужны профессиона-
лы-макаренковеды. Надо принять это
в качестве задачи и действовать в этом
направлении. Тогда Макаренко найдёт
своё место в новом временно′м прост-
ранстве. И будем помнить: тот, кто вы-
бирает стратегию выживания, непре-
менно погибнет. Будет жить тот, кто
выберет стратегию жизни.
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