
1 7 8 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 2/03

Ø Ê Î Ë À   È   Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

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,
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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…
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