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Èç áèîãðàôèè «çàâêîëà»

Летом 1920 г. Макаренко несколько недель работал в наробразе, где в его подчинении
была секция детских колоний. Логическим продолжением этой деятельности стало то,
что в сентябре того же года педагог возложил на себя обязанности, связанные со строи-
тельством и руководством учреждения по перевоспитанию подростков, которое позже
он назвал трудовой колонией им. М. Горького.

Эта колония, как собственный «экспериментальный базис» Макаренко и (с 1923 г.)
опытно-показательное учреждение, непосредственно подчинявшееся Наркомпросу УССР,
весной 1926 г. была переведена из Полтавы в Куряж под Харьков — в то время столицу
республики. Это позволило укрупнить колонию и в то же время «педагогически оздоро-
вить» (Х. Гизеке) находившуюся там детскую коммуну. На решающем совместном заседа-
нии президиумов Харьковского окрисполкома и горсовета по поводу перевода колонии
им. М. Горького в Куряж (23 апреля того же года) одна из выступавших, поддержавшая
этот проект, указала, что тем самым открывается возможность окончательно решить про-
блему детской преступности в столице, так как правонарушителей, которые находятся на
территории г. Харькова, можно будет помещать в Куряже. Кроме того, перевод опытно-
показательного учреждения позволит студентам столичных пединститутов получить при-
емлемые для прохождения практики места.

По сравнению с непродолжительной деятельностью других известных педагогов
в среде сирот военного и революционного времени Макаренко в колонии им. М. Горького
работал очень долго. Оглядываясь назад в 1935 году, он сам себя назвал одним из очень
редких руководителей советских детдомов, кто «восемь лет просидел на беспризорной ка-
пусте», в то время как большинство коллег — если они не сдались гораздо раньше из-за
трудностей, причинённых властями, — «предпочитало своевременно окуклиться и выйти
из кокона нарядной бабочкой в образе инспектора наробраза или аспиранта педагогичес-
ких наук».

Харьковский окружной наробраз, которому подчинялась колония им. М. Горького
в Куряже, краткосрочно (с июля 1927 до февраля 1928 г.) передал Макаренко также и уп-
равление всех подотчётных ему интернатных учреждений для детей и юношества. Наряду
с этими обязанностями уже осенью 1927 г. его «заполучило» ГПУ УССР для создания
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и руководства Харьковской коммуной
им. Ф.Э. Дзержинского, новым учреждени-
ем для беспризорников, куда позже прини-
мали также «трудных» детей из «трудных»
семей, принадлежавших «номенклатуре».

От его работы в Полтавской колонии
им. М. Горького в 1920 г. эта новая деятель-
ность отличалась тем, что Макаренко в эко-
номическом, социальном и педагогическом
отношении здесь уже не должен был исхо-
дить из прежней «нулевой ситуации»
(Х. Гизеке). К его услугам предоставили
специально для этой цели сооружённое зда-
ние, куда он перевёл основной костяк вос-
питателей и воспитанников из Куряжа и пе-
ренёс наработанные им концепции воспита-
ния. Работа воспитанников мастерских
способствовала осмыслению Антоном Се-
мёновичем педагогической обоснованности
продуктивного и созидательного труда.
В докладах московского периода Макарен-
ко называл воспитательно важным прежде
всего производственный план и связь труда
с общественной жизнью.

Во время первой пятилетки коммуна
им. Ф.Э. Дзержинского выросла до целого
индустриального комплекса, в котором
больше становилось приезжих специалис-
тов и наёмных рабочих и всё меньше —
воспитанников. На заводах изготовлялись
электросверлилки американской марки
«Блэк & Деккер» («ФД»), выпускались ко-
пии немецкого фотоаппарата «Лейка»
(«ФЭД»). В связи с этим ГПУ УССР
в 1932 г. назначило начальника коммуны
из своих рядов; Макаренко же вменялось
в обязанность лишь руководство педагоги-
ческой частью. Одновременно он был по-
мощником нередко меняющихся начальни-
ков коммуны. С июля 1935 г. педагог рабо-
тал на тех же должностях (руководителя
учебно-воспитательной части и помощника
начальника) в отделе трудколоний НКВД
УССР в течение полутора лет — но уже
в Киеве, новой столице Украины, где ему
подчинялись и колония им. М. Горького,
и коммуна им. Ф.Э. Дзержинского,
но лишь в том, что касалось дел воспитан-
ников. Два последних года жизни Мака-
ренко провёл как писатель в Москве. Он

умер 1 апреля 1939 г. в пригородном поез-
де на обратном пути из дома отдыха Союза
советских писателей в возрасте 51 года от
остановки сердца.

«Áåññëàâíîå íà÷àëî» òðóäîâîé
êîëîíèè

Ранний период деятельности Макаренко
в колонии им. М. Горького совпал со вре-
менем радикальных перемен: мировая вой-
на, революция, контрреволюция, иностран-
ная интервенция, гражданская война, кото-
рая в отдельных районах продолжалась до
1922 г. В ней ожесточённо сражались не
только «красные» и «белые», но и нацио-
нальные революционные объединения
и анархистские партизанские отряды. Всё
это особенно сильно затронуло Украину
и привело к тому, что люди умирали не
только в боях, но также и от погромов
и при эвакуациях. Кроме того, следует по-
мнить о репрессиях против «капиталис-
тов», офицеров, духовенства, неудобных
для системы представителей интеллиген-
ции, а также об эпидемиях и большом голо-
де (1921–1922 гг.). Семьи разрушались,
а детская беспризорность приняла, как это
позже сформулировал Макаренко в одно-
имённой работе, «масштабы гигантского
несчастья». Его оценки исходят из того,
что в 1922 году на территории советских
республик было по меньшей мере 7 милли-
онов беспризорных детей, которые бежали
от голода и холода, бродили по стране
в одиночку и собирались в банды. Преступ-
ность среди них достигала устрашающих
размеров. Для преодоления этого социаль-
ного бедствия стали создавать многочис-
ленные детские дома, колонии и коммуны
с широкими полномочиями самоуправле-
ния. Одной из них была порученная Мака-
ренко Полтавская колония.

Это учреждение для перевоспитания
несовершеннолетних правонарушителей
было организовано за городом на террито-
рии бывшей колонии для малолетних пре-
ступников. Согласно российскому Уголов-
ному кодексу от 1866 г. такого рода учреж-
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дения по принудительному воспитанию ча-
ще всего размещались в сельской местнос-
ти. В середине сентября 1920 г. Полтав-
ская колония была передана из Губюротде-
ла в ведение Губнаробраза, а Макаренко
назначен её заведующим.

Первых десять воспитанников в воз-
расте от 15 до 18 лет «завкол» принял в де-
кабре 1920 г. двумя группами из «коллекто-
ра» (детприёмника) местной комиссии по
делам несовершеннолетних. Большинство
из них были направлены в колонию за во-
оружённые разбойные нападения. Приём
первой группы состоялся 4 декабря, т.е.
сразу же после окончания кампании по вы-
борам второго состава горсовета. Тогда от
Полтавского союза учителей Макаренко
вновь выдвинули в кандидаты и избрали.
Так как в начале декабря выпало много сне-
га и был сильный мороз, заведующий при-
вёз первых пятерых воспитанников (среди
них одну девочку) в колонию на санях.

Одного из них (по фамилии Биндюк)
уже через три недели за ночную поножов-
щину с убийством опять забрал агент губ-
розыска. В предшествующую ночь воспи-
танник был с разрешения «завкола» на вос-
кресной «прогулке» в городе (22 декабря).
Это подтвердили двое других воспитанни-
ков из той «первой десятки» (Белковский
и Колос), которых в конце 70-х — начале
80-х годов разыскал в Донбассе и в Каре-
лии львовский макаренковед Ф.И. Наумен-
ко и расспросил о ходе заселения колонии
им. М. Горького — во время «холодной
войны» западные исследователи не могли
переписываться с очевидцами из СССР.

18-летний Константин Белковский
попал в колонию вместе с Биндюком пря-
мо из Полтавской тюрьмы, где он уже от-
сидел два с половиной года за участие
в вооружённом разбойном нападении на
железнодорожную мастерскую. Сведения
об этом воспитаннике мне удалось найти
в берлинском журнале «Internationale
Pressekorrespondenz» (Обзор международ-
ной прессы). Здесь в конце 1932 г. появи-
лось интервью педагога-воспитателя Бел-
ковского о своей бурной жизни и перевос-
питании у Макаренко. По его словам, он

вырос в детском приюте, затем, выброшен-
ный оттуда, до 14 лет скитался по ули-
цам — сначала в Петербурге, затем в Тур-
кестане, в Сибири и, наконец, на Украине,
постоянно передвигаясь по железной доро-
ге (в ящике для инструментов машиниста
или на буферах). В Киеве он приобрёл
«спецподготовку по искусству воровства»
у других подростков. В результате за раз-
бойничий налёт получил 1,5 года заключе-
ния в тюрьме, а в 1918 году, во время пере-
возки в детдом, ему удалось сбежать
в Полтаву... При Советской власти (с ло-
зунгом «Воспитание вместо наказания»)
для него открылись ворота тюрьмы:
«Из заключения нас отвели в коллектор,
и там, под руководством Макаренко —
«отца беспризорников» — было основано
первое учреждение для беспризорных».

Другим очевидцем, опрошенным На-
уменко, был Иван Колос, который прибыл
в колонию со второй группой 18 декабря
1920 г. Вначале Колос должен был ехать
с Макаренко уже 4 декабря, но после пере-
несённого тифа чувствовал себя очень сла-
бым, а кроме того, у него не было тёплой
одежды. Как видно из статьи в полтавской
газете «Бiльшовик» от 20 октября 1920 г.,
Колос был замешан в деле четырёх бывших
милиционеров, которые, получив на не-
сколько дней отпуск, не явились по оконча-
нии отпуска и присоединились к шайке бан-
дитов, при этом обстреляли красноармей-
цев. Двое старших обвиняемых были даже
членами компартии. Предводителя пригово-
рили к высшему наказанию — расстрелу;
другой совершеннолетний, значившийся
в газетном материале как «менее активный
и менее сознательный», получил «арест
в доме общественных принудительных ра-
бот до окончания Гражданской войны,
не применяя к нему амнистии», в то время
как двое несовершеннолетних, среди них
Колос, были переданы местной комиссии.

В списке воспитанников колонии, со-
ставленном Макаренко в сентябре 1922 г.,
об Иване Колосе (род. 9 января 1903 г.) ска-
зано, что он был направлен туда за «полити-
ческий бандитизм». «Политическими банди-
тами» тогда назывались члены националь-
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ных группировок, которые боролись против Советской власти. «По-
литический бандитизм» или «подозрение в шпионаже», т.е. полити-
ческое преступление, были отмечены в списке Макаренко у 13 из
68 воспитанников как причина для направления в колонию им. М.
Горького — т.е. у почти 20%.

Ïðèíöèï «ñîææ¸ííîé áèîãðàôèè»

Как особую тактичность по отношению к направляемым в коло-
нию подросткам Макаренко применил — в ярко выраженном про-
тиворечии с медико- психологическим образом мышления своего
времени — принцип «сожжённой биографии»: «полнейшее игно-
рирование прошлого и тем более прошлых преступлений».
При этом сам он был полностью проинформирован о прежней
жизни колонистов даже когда утверждал, что просил своё началь-
ство не присылать ему больше «дел». На основании «дел» и лич-
ных наблюдений «завкол» делал записи о колонистах, которые не
только для них, но также и для его сотрудников оставались табу.
Подростков не занимало больше их прошлое, и они не хвастались
между собой своими «подвигами». Они должны были освободить-
ся от фиксации на своей предыдущей жизни, которая мешала их
непринуждённому общению друг с другом, блокировала их разви-
тие и закрывала для них будущее. Их энергию следовало направ-
лять в плодотворное русло. Вместо вчерашних интересов пришли
завтрашние заботы.

В коммуне им. Ф.Э. Дзержинского грязная и завшивленная
одежда беспризорников при их поступлении торжественно сжига-
лась, что Макаренко позже символически интерпретировал как
«оставление прошлого». Правда, при этом здесь имелась в виду
и санитарно-гигиеническая акция. Как уверял прежний политрук
Л.Т. Коваль, в намного более бедной колонии им. М. Горького по-
добное нельзя было себе позволить.

Макаренко не выделял никакого особенного метода для пре-
одоления беспризорности и асоциального поведения, кроме кор-
рекции характера. Она же должна, если это возможно, происхо-
дить не постепенно, а одномоментно, в форме потрясения в при-
сутствии всех воспитанников, благодаря чему и добиваются
«сильного впечатления», — так по меньшей мере гласят макарен-
ковские «выводы из моего педагогического опыта» в докладах мос-
ковского периода. Такого рода «взрывы», которые в какой-то мо-
мент доводят до высшей точки конфликт между воспитанником
и коллективом, Макаренко в колонии им. М. Горького неоднократ-
но инсценировал.

…Малолетние правонарушители слыли в советских респуб-
ликах ещё до начала 20-х годов «морально-дефективными». Наря-
ду с ними различались также физически дефективные и психичес-
ко-дефективные. Полтавская колония вначале была определена
НКП УССР как «Основной детский дом для морально-дефектив-
ных № 7».

×òî íàì ñòîèò 
äîì ïîñòðîèòü?

Áîðèñ  Âàñèëüåâ,

ïðîçàèê, ïîýò, ïóáëèöèñò.

Àâòîð çíàìåíèòûõ êíèã

«À çîðè çäåñü òèõèå»,

«Çàâòðà áûëà âîéíà»,

«Íåèçâåñòíûé ñîëäàò». 

Ïî÷òè âñå åãî ðîìàíû

èíñöåíèðîâàíû è

ýêðàíèçèðîâàíû. Ëàóðåàò

ìíîãèõ ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé, 

îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ 

â ìèðå ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé 

Âëàñòü ïðåäåðæàùèå âñåðü¸ç îçàáîòèëèñü ðîñ-

òîì äåòñêîé áåñïðèçîðíîñòè. Ýòî — ðàäóåò,

õîòÿ áåñïðèçîðíûå äåòè â ïîäàâëÿþùåì áîëü-

øèíñòâå èìåþò æèâûõ ðîäèòåëåé. Êòî — îäíî-

ãî, à êòî è ïîëíûé êîìïëåêò. Òàê ÷òî îíè íå

ñòîëüêî áåñïðèçîðíûå, ñêîëüêî áåñõîçíûå.

Ýòè áåñõîçíûå äåòè ïîïðîøàéíè÷àþò, âîðóþò,

õóëèãàíÿò, ïîïîëíÿþò êðèìèíàëüíûå áðèãàäû,

çàíèìàþòñÿ ïðîñòèòóöèåé è àêòèâíî èñïîëüçó-

þòñÿ ïîðíîáèçíåñîì. Ýòî íå ïðîñòî áåäà —

ýòî òðàãåäèÿ, êàê äëÿ ñàìèõ áåñïðèçîðíûõ äå-

òåé, òàê è äëÿ ñòðàíû â öåëîì.

Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé âàæíåéøåé ãîñóäàðñò-

âåííîé çàäà÷è íåîáõîäèìà ïðîãðàììà ñ òî÷íî

ðàçðàáîòàííîé ñèñòåìîé ìåð, ñ ïîèì¸ííîé îò-

âåòñòâåííîñòüþ îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé,

ñ ýêîíîìè÷åñêîé áàçîé, ñïîñîáíîé îáåñïå÷èòü

å¸ âûïîëíåíèå.

È òàêàÿ ïðîãðàììà ïîÿâèëàñü — îáú¸ìîì

â «Âîéíó è ìèð». Ïî ïîâîäó ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò

Áîæèé ýòîãî ôîëèàíòà ñîçâàëè ñîâåùàíèå èç

ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ,

à òàêæå íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà âåñüìà îçàäà-

÷åííûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Ñïåöèàëèñòû áûëè îçàäà÷åíû òåì, ÷òî êàê

ôåäåðàëû, òàê è ðåãèîíàëû ïåðâîî÷åð¸äíîé

çàäà÷åé áîðüáû ñ äåòñêîé áåñïðèçîðíîñòüþ

ñî÷ëè ñîçäàíèå íåêîåãî øòàáà. Çàòåì íà åãî

áàçå ïðåäëàãàëîñü ðàçâåðíóòü êîìèññèþ ïðè

ïðàâèòåëüñòâå, êîòîðóþ âïîñëåäñòâèè ïðåâðà-
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В соответствии с макаренковским пониманием беспризорно-
сти и преступности не сами воспитанники были «дефективными»,
а обстоятельства, в которых они живут. Предвидя подход навеши-
вания ярлыков, педагог понял, что выражения типа «дефектив-
ные», «беспризорные», «правонарушители» или «несовершенно-
летние» остаются клеймом, и поэтому настоятельно требовал
«полного отказа» от них в официальной переписке. Поэтому не-
удивительно, что не позднее лета 1922 г. руководимое им учреж-
дение Макаренко назвал «трудовая колония им. М. Горького». 

Помимо глубокого уважения Макаренко к личности Горько-
го и высокой оценки, которую он давал творчеству писателя, опре-
деляющую роль в присвоении трудколонии его имени, без всякого
сомнения, сыграло и то обстоятельство, что по соседству с ней,
в Трибах, находилась другая колония, в 1921 году названная име-
нем писателя В.Г. Короленко.

Ïðèíöèïû êîëëåêòèâíîãî âîñïèòàíèÿ

Макаренко считается представителем коллективного воспитания,
которое под педагогическим руководством ведётся в группах де-
тей и подростков. В «Методике организации воспитательного про-
цесса» (1935 г.) автор в первый раз употребил термин «параллель-
ное педагогическое действие». В 1938 г. в одной из своих лекций
перед ведущими сотрудниками Наркомпроса РСФСР он говорил
о «логике параллельного педагогического действия» и разъяснил
это следующим образом: «Что такое параллельное педагогическое
действие? Мы имеем дело только с отрядом. Мы с личностью не
имеем дела. Такова официальная формулировка. В сущности, это
есть форма воздействия именно на личность, но формулировка
идёт параллельно сущности. На самом деле мы имеем дело с лич-
ностью, но утверждаем, что до личности нам нет никакого дела».

Уже в 1932 году Макаренко в воинствующей статье «Педаго-
ги пожимают плечами» писал: «Прежде всего мы устраняем вос-
питательную работу специально над отдельным лицом, над пре-
словутым «ребёнком», составляющим заботу педагогики. ... Объ-
ектом нашего воспитания мы считаем целый коллектив и по
адресу коллектива направляем организованное педагогическое
влияние. ... Коллектив является воспитателем личности». 

А ещё более остро Макаренко сформулировал это год спустя
в своём — не менее «теоретически значимом», но при его жизни
опубликованном лишь на украинском языке — тексте «На педаго-
гических ухабах»: «Советская педагогика должна иметь совершен-
но новую логику: от коллектива к личности. Объектом советского
воспитания может быть только целый коллектив. Только воспиты-
вая коллектив, мы можем рассчитывать, что найдём такую форму
его организации, при которой отдельная личность будет и наибо-
лее дисциплинирована, и наиболее свободна». Формулировкой «от
коллектива к личности» Макаренко косвенно ответил своей оппо-
нентке Н.К. Крупской, которая в 1928 и 1930 гг. в двух статьях,

Ã ¸ ò ö  Õ è ë ë è ã Л А Б О Р А Т О Р И Я  И  С Ц Е Н А
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òèòü â ìèíèñòåðñòâî. Âîò òîãäà-òî è ñòàðòóåò

íàó÷íî îáîñíîâàííàÿ áîðüáà çà ñ÷àñòëèâîå

äåòñòâî.

Ñ ÷èíîâíè÷üåé òî÷êè çðåíèÿ âñ¸ áûëî ïðà-

âèëüíî. Êîëè÷åñòâî ÷èíîâíèêîâ â Ðîññèè äàâ-

íî ïåðåðîñëî â êà÷åñòâî, êîãäà àïïàðàò íå ìî-

æåò íå âîñïðîèçâîäèòü ñàìîãî ñåáÿ. Ó êàæäîãî

åñòü áðàòüÿ ïî ðàçóìó, çÿòüÿ ïî ñåðäöó è ñâîÿ-

êè ïî êðîâè. È èõ âñåõ íàäî òðóäîóñòðîèòü íà

ïðèëè÷íóþ çàðïëàòó, êîòîðàÿ âûïëà÷èâàåòñÿ

áåç âñÿêèõ çàäåðæåê è âîëîêèò.

Íàâåðíîå, íà ìåíÿ îáèäÿòñÿ ÷èíîâíèêè.

Òîëüêî âñ¸ ñêàçàííîå — íå ïîêë¸ï, à âñåãî

ëèøü óâåëè÷èòåëüíîå ñòåêëî. Áåç íåãî íå ðàç-

ãëÿäåòü, êòî æå ðàñïðîäàë ïîä ðîñêîøíûå

îñîáíÿêè çåìëè, ïðèíàäëåæàâøèå ïèîíåðñêèì

ëàãåðÿì. Êòî ðàçðåøèë îòêðûòü âî Äâîðöàõ ïè-

îíåðîâ êîíòîðû, èìåíóåìûå íûíå çàãðàíè÷íûì

ñëîâîì «îôèñ», ðàçâåðíóòü ñêëàäû è òîðãîâûå

òî÷êè? Êòî? Òóò æåëàòåëüíî ïîèì¸ííîå ïåðå-

÷èñëåíèå — ñòðàíå íå õóäî áû çíàòü, êòî êîí-

êðåòíî âûáðîñèë íàøèõ äåòåé íà óëèöû,

íà âîêçàëû, â ïðèòîíû, íà ïîïîëíåíèå êðèìè-

íàëüíûõ áðèãàä.

Äà, âîñïèòàíèå ìîëîä¸æè òðåáóåò áîëüøèõ

äåíåã, íî îíî òîãî ñòîèò. Ïîòîìó ÷òî ãîñóäàðñò-

âî âêëàäûâàåò ñðåäñòâà ïîä îãðîìíûå ïðîöåí-

òû, êîòîðûå âåðíóò â áóäóùåì òðóä è òàëàíò

ïîäãîòîâëåííûõ ìîëîäûõ ëþäåé. À ÷èíîâíè÷üÿ

ñàðàí÷à, ïîæèðàþùàÿ Ðîññèþ, íè÷åãî íå âêëà-

äûâàåò, íî âñåãäà ïîëó÷àåò. Ýòî — íå îïîðà

ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè, íà òðÿñèíå íå âûñòðî-

èøü è øàëàøà. Áîþñü, ÷òî â ýòîé òðÿñèíå óòî-

íóò âñå ñðåäñòâà, êîòîðûå âûäåëèò ãîñóäàðñòâî

äëÿ áëàãîé öåëè.

Êóäà ëó÷øå è íàä¸æíåå âëîæèòü ýòè ñðåäñòâà

â ðàçâèòèå óæå ñóùåñòâóþùèõ ìîëîä¸æíûõ îðãàíè-

çàöèé, çàðåêîìåíäîâàâøèõ ñåáÿ è èìåþùèõ âðàçó-

ìèòåëüíûå ïðîãðàììû, îñíîâàííûå íà áëàãîðîäíûõ

ïðèíöèïàõ ÷åëîâå÷åñêîé ìîðàëè. Ýòî — íå ìàíè-

ëîâùèíà, ïîäîáíûå îðãàíèçàöèè óæå åñòü. ß ïðèâå-

äó âñåãî îäèí ïðèìåð.

Ñóùåñòâóåò è àêòèâíî äåéñòâóåò ìîëîä¸æ-

íàÿ îðãàíèçàöèÿ «Íîâàÿ öèâèëèçàöèÿ», êëóáû

è ëàãåðÿ êîòîðîé â äâàäöàòè ïÿòè ðåãèîíàõ ñî-

äåðæàòñÿ îäíèì-åäèíñòâåííûì ìåöåíàòîì, îò-

ëè÷àþùèìñÿ îò îðàâû ÷èíîâíèêîâ è ñïîíñî-

ðîâ òåì, ÷òî íå ñòðåìèòñÿ ïîëó÷èòü âçàìåí íà

âëîæåííûå äåíüãè õîðîøèé íàâàð. 

Âñ¸ âðîäå áû õîðîøî: äåòè ïðèñìîòðåíû

è íàêîðìëåíû, îòäûõàþò â ëàãåðÿõ, õîäÿò â ïî-

õîäû è ó÷àòñÿ ðàçóìíîìó, äîáðîìó, âå÷íîìó.
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опубликованных в авторитетном журнале «На путях к новой шко-
ле», а позже не включённых в собрание её Педагогических сочи-
нений, подчеркнула, что наступает время в быту, а также и в вос-
питании идти «от личности к коллективу».

Из высказываний бывших «горьковцев» и «дзержинцев» со-
ветский историк педагогики Г.Е. Жураковский в своей книге «Пе-
дагогические идеи А.С. Макаренко» (М., 1963) сделал вывод, что
секрет его успеха состоит больше в индивидуальном подходе к пи-
томцам, чем в структуре детского коллектива. У Макаренко речь
идёт в целом о личности, о внимании к её индивидуальным осо-
бенностям, способностям и склонностям; о личности как общест-
венном существе, реализующем себя через связь с обществом, и,
в соответствии с этим, о воспитании «коллективиста» — челове-
ка, который может «жить коллективно». «Завкол» преследовал
конкретную прагматическую цель — подготовить вчерашних «кар-
манников» и прочих правонарушителей к самостоятельной чест-
ной жизни в сложных социально-экономических условиях 1920-х
годов. Так, в письме в Главсоцвос НКП УССР от 4 мая 1924 г., где
Макаренко отстаивает необходимость наличия карманных денег
у колонистов, можно прочесть следующее: «До тех пор, пока мы
выпускаем воспитанника в общество, основанное на индивидуаль-
ном бюджете, мы не имеем право не давать воспитаннику соответ-
ствующих навыков. В то же время право личности на выбор
в удовлетворении ближайших потребностей не оспаривается ни
одним положением социализма и не противоречит общим принци-
пам советской системы воспитания. Так или иначе переход воспи-
танника из колонии, где все его потребности удовлетворяются по
коммунальному плану, в условиях, где ни одна потребность таким
способом не удовлетворяется, представляет значительную опас-
ность». Впрочем, цитированный ранее неизвестный документ от-
крывает новый взгляд на генезис макаренковского понимания вос-
питательного процесса. 

Термин «коллективное воспитание» у Макаренко означает
не «воспитание в коллективе, через коллектив, для коллекти-
ва», — как в 1940 годы пропагандисты Макаренко ему приписали.
Возникший позже у западных (а также и у постсоветских) интер-
претаторов упрёк в том, что классик педагогики якобы слишком
мало внимания уделял индивидуальности своих воспитанников,
сознательно принося личность «в жертву коллективу», отчасти ос-
нован на искажённой передаче соответствующих высказываний
в первых собраниях его произведений, вышедших ещё в сталин-
скую эпоху. Из-за этого создалось впечатление, что Макаренко
выступал за обязательное подчинение личности воле коллектива
и предпочитал интересы коллектива интересам личности. Так, его
высказывание на одной из лекций в московском Наркомпросе
в 1938 году — «Мы утверждаем, что интересы коллектива стоят
выше интересов личности там, где личность выступает против ин-
тересов коллектива», сначала было сокращено следующим обра-
зом: «Мы утверждаем, что интересы коллектива стоят выше инте-
ресов личности». И в этом фальсифицированном виде цитата во-

Ñëîâîì, òîò ñàìûé ïåðåäîâîé îïûò, êîòîðûé

íàäî áû ïî âñåé ñòðàíå ðàñïðîñòðàíÿòü. Äà âîò

áåäà — ÷èíîâíèêè çäåñü íè ïðè÷¸ì. Íåò íè

øòàáîâ, íè êîìèññèé, íè ìèíèñòåðñòâ, íè êà-

ç¸ííûõ äåíåã, êîòîðûå òàê óäîáíî ïåðåìåùàòü

â ñîáñòâåííûå êàðìàíû. Ïðÿìîé ïîäêîï ïîä

íàøó êàáèíåòíóþ áðàòèþ!

Ìîæåò, ïîæàëååì ÷èíîâíè÷üþ ñàðàí÷ó? Íó,

÷òî áû ìû áåç íèõ äåëàëè? Âåäü ýòî ñ èõ ïîä-

ïèñüþ è ó÷àñòîê â çàïîâåäíîé çîíå îòïóñòÿò,

è ëèöåíçèþ íà îòñòðåë ïîñëåäíèõ àìóðñêèõ òè-

ãðîâ âûäàäóò, è ëîâëþ êðàñíîé ðûáû âî âðåìÿ

íåðåñòà ðàçðåøàò. Èìåííî ÷èíîâíèêè — íàøå

íàñòîÿùåå.

À äåòè — íàøå áóäóùåå. Áóäóùåå! Åñëè íå

ñïàñ¸ì èõ — ïðîïàä¸ò Ðîññèÿ. Â íåêóþ ÷èíîâ-

íè÷üþ Îêàÿíèþ ïðåâðàòèòñÿ. È, íå äàé Áîã, âî-

îáùå èñ÷åçíåò ñ ëèöà çåìëè…

www.writer.fio.ru
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шла в международную макаренковедчес-
кую литературу. 

Отметим, что Макаренко не сразу
принял введённое первыми советскими де-
ятелями просвещения (Крупская, Луна-
чарский и др.) понятие коллектива, кото-
рое сегодня, как известно, ассоциируется
с его именем. В текстах «завкола» этот
термин встречается лишь с 1925 г., когда
Макаренко начал систематизировать
и представлять свой опыт заинтересован-
ной педагогической общественности. Ха-
рактерным примером этого стал «Очерк
работы Полтавской колонии им. Горько-
го» того года, в котором речь впервые идёт
о «коллективном воспитании». Но в слу-
жебной корреспонденции, отчётах коло-
нии и других документах для обозначения
совокупности воспитанников Макаренко
использовал не понятие «коллектив»,
а «коммуна» или, ориентируясь на немец-
кого педагога-реформатора Густава Вине-
кена, термин «община». Для коллектива
он считал обязательным: общую задачу,
целенаправленно организованные соци-
альные отношения, сознательно сформи-
рованные окружение и специфические
формы самоуправления.

Решающим отличием такого подхода
от сегодняшнего понимания окружения со-
стоит в том, что предпосылки и условия
воспитания создаются и складываются са-
мими детьми и подростками. При этом
в элементарном смысле они зависят от ра-
боты, которая обеспечивает и обусловлива-
ет их выживание. Если воспитание обычно
состоит в том, чтобы воспитанники в про-
цессе деятельности смогли разобраться
в данном им мире, приспособиться к нему,
освоить и вместе с тем преобразить его, ко-
лонисты-горьковцы должны были вначале
создать этот мир.

Макаренко очень скоро признал, что
коллективное воспитание должно быть
принципиально связано с широким мате-
риальным самообеспечением. В этом и его
современники видели фундаментальную
проблему воспитания в детдоме — как, на-
пример, Зигфрид Бернфельд, который пре-
достерегал питомцев детдомов, находя-

щихся на полном обеспечении, от «психо-
логии пенсионеров», или Януш Корчак, на-
стаивавший на участии воспитанников
в приготовлении пищи и уборке дома.
Уборка помещений у фанатика чистоты
Макаренко была заданием воспитанникам
и проверялась санитарной комиссией,
но отнюдь не приготовление пищи и стир-
ка белья — для этого в колонии и коммуне
был свой штат работников. Так, в 1924 г.
в заявлении на персонал, необходимый ко-
лонии им. М. Горького, Макаренко назы-
вал неэффективным и «педагогически не-
гативным» «навалить на воспитанников ра-
боту прачек». 

«Ëîãèêà õîçÿéñòâîâàíèÿ»

Совместный труд — постройка зданий,
а также сельское хозяйство (полеводство,
животноводство), различные мастер-
ские — играли в колонии им. М. Горького
решающую роль; на хозяйстве или хозяйст-
вовании воспитанников основывалось не
только самоуправление, но и весь воспита-
тельный процесс. Мой коллега Зигфрид
Вайтц характеризует учение Макаренко
как «воспитательную концепцию, ориенти-
рованную в большей степени на экономи-
ку», и совершенно верно выделяет в разви-
тии хозяйства как базис воспитательного
процесса исходный и основной принцип
макаренковской системы, с которым связа-
ны все остальные её элементы.

Уже в 1924 г. в тезисах к своему до-
кладу на совещании в Харькове по вопро-
сам борьбы с правонарушениями несовер-
шеннолетних Макаренко сформулировал:
«Режим трудовой колонии должен нахо-
дить свои формы исключительно в логике
хозяйствования. Всё, что вытекает из этой
логики (строгая дисциплина, гласный
и точный отчёт, фактическое, а не юриди-
ческое самоуправление, равенство прав
и обязанностей, экономность и точность
выражения, ясная, строго приспособлен-
ная к делу рабочая организация), обяза-
тельно для трудовой колонии. Всё, что про-
тиворечит ей, должно быть отброшено, хо-

Ã ¸ ò ö  Õ è ë ë è ã Л А Б О Р А Т О Р И Я  И  С Ц Е Н А
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Ìîæåò ëè 
äèðåêòîð ââåñòè
äîïîëíèòåëüíóþ
ñòàâêó?

Øòàòíîå ðàñïèñàíèå

ôîðìèðóåòñÿ è óòâåðæ-

äàåòñÿ ñàìèì ó÷ðåæäå-

íèåì, à «Òèïîâîå øòàò-

íîå ðàñïèñàíèå» ÿâëÿ-

åòñÿ ëèøü íîðìàòèâîì

ôîíäà îïëàòû òðóäà. Ïî-

ýòîìó ó÷ðåæäåíèå ìî-

æåò ñàìîñòîÿòåëüíî ââå-

ñòè ñòàâêó, íàïðèìåð,

çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà

ïî íàóêå èëè äèñïåò÷å-

ðà, èìåÿ â âèäó ñëåäóþ-

ùèå îãðàíè÷åíèÿ:

1) îáùóþ ñóììó

ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà

îïëàòó òðóäà;

2) â øòàòíîå ðàñïèñà-

íèå ìîæíî ââåñòè òîëü-

êî òó äîëæíîñòü, êîòî-

ðàÿ èìååòñÿ â «Òàðèô-

íî-êâàëèôèêàöèîííîì

ïåðå÷íå äîëæíîñòåé».

Ë.Ï. Ïîãðåáíÿê 
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тя бы оно и рекомендовалось в педагогиче-
ской теории». И спустя год Макаренко на-
пишет: «Во всяком случае, хозяйство
должно рассматриваться нами прежде все-
го как педагогический фактор»; «Хозяйст-
венная (экономическая) забота, с нашей
точки зрения, является элементарным объ-
ектом воспитания»; «Сделав хозяйствен-
ную заботу отправной точкой в процессе
воспитания, мы, в полном согласии с тео-
рией исторического материализма, все
формы нашей жизни и организации вывели
из хозяйства и хозяйствования».

В своих замечаниях по проекту Нар-
компроса УССР (1924 г.) «Устав детских
трудовых сельскохозяйственных колоний»
(к которым относилась и колония
им. М. Горького) Макаренко требует эко-
номической самостоятельности этих уч-
реждений и их полной дееспособности:
«Организация же жизни и труда каждого
детского учреждения должна быть предо-
ставлена ему самому»; вообще «простор
инициативе и оригинальному развитию то-
го или иного детского учреждения» не дол-
жен ограничиваться «излишней детализа-
цией и регламентацией».

И в связи с планами преобразования
руководимого им воспитательного учреж-
дения в «крупную, всеукраинскую трудо-
вую колонию», которые в конце концов

привели к переводу его в Куряж, Макарен-
ко в 1925 г. выступал за создание «капита-
листически организованных», «крупных
воспитательных предприятий», в которых,
однако, «превалирует педагогика, а не хо-
зяйство». В связи с этим он пишет: «Для
того чтобы сохранить чистоту педагогичес-
кого подхода, нужно крупное хозяйство
рассматривать исключительно как условие
воспитания, а хозяйственный успех — как
воспитывающий импульс». При этом «само
направление хозяйственной работы», а так-
же расходование финансовых средств
должно не «производиться из города»,
а стать делом самой колонии.

Подобные проекты появляются в пе-
риод новой экономической политики, про-
возглашённой в марте 1921 г. НЭП, как из-
вестно, означал возвращение к предприни-
мательской инициативе и рыночной
экономике. А промышленное производство
коммуны им. Ф.Э. Дзержинского относи-
лось к периоду плановой экономики 30-х
годов, подчиняясь соответствующим зада-
чам и контролю извне. Педагогу Макарен-
ко, лишённому права руководить экономи-
кой — основой воспитательного процесса,
оставалась только функция надзора над за-
нятыми на предприятиях коммуны подрост-
ками, для перевоспитания которых и было
однажды создано это учреждение.

(Окончание следует)

Ïîñîáèå ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâå êóðñà «Ýêîíîìèêà  îáðàçîâàíèÿ»  äëÿ  ðàáîò-

íèêîâ  ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ìíîãîëåòíåãî ïðåïîäàâàíèÿ

àâòîðà íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ïåäàãîãè÷åñ-

êèõ ðàáîòíèêîâ ïî ïðîáëåìàì ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ è ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ

àäìèíè-ñòðàòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî

äëÿ ñàìîîáðàçîâàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè.

Â êíèãå îñâåùåíû ñîâðåìåííûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû ñèñòåìû îáðàçî-

âàíèÿ Ðîññèè â óñëîâèÿõ ñòàíîâëåíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Ïðîàíàëèçèðîâà-

íà íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé. Ðàññìàòðèâàåòñÿ íåêîììåð÷åñêàÿ ïðèðîäà äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äàþòñÿ îñíîâû ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, íåîáõîäèìûå äëÿ

ýôôåêòèâíîé óïðàâëåí÷åñêîé ðàáîòû â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ïðàêòèêå àäìèíèñòðàòîðà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ: îðãàíèçàöèè ñàìîñòîÿòåëüíîé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-

íîñòè, îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, ïðèâëå÷åíèþ âíåáþäæåòíûõ èñ-

òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, íàëîãîîáëîæåíèþ è áóõãàëòåðñêîìó ó÷¸òó äåÿòåëü-

íîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Вифлеемский А.Б. 
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