
открытыми учреждениями, хотя
и предназначались для беспризорных
детей и несовершеннолетних правонару-
шителей: такими были все учреждения
подобного типа в СССР в 1920-х годах
и первой половине 1930-х годов. 
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На первый план в макаренковеде-
нии сейчас выходит тезис о том,
что колония им. М. Горького, ком-
муна им. Ф.Э. Дзержинского были
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основных педагогическим принципов было
уничтожение всяких стен и заборов»1.

Ïðèíöèïû 

Таким образом начинал действовать глав-
нейший принцип: «Как можно больше
требовательности к человеку, как можно
больше уважения к нему». Это было мо-
рально-этическое требование, воспитываю-
щее чувство ответственности за свою
судьбу. Вместе с тем это и проявление
уважения, доверия к молодому человеку.
Формирование жизненной самостоятель-
ности — высшая цель воспитания.

В педагогике А.С. Макаренко отношение
человека к себе «на фоне требований кол-
лектива», уважения к себе, чувство лич-
ного достоинства — это «ядро» личнос-
ти нового типа. Система коллективных
и личных перспективных линий заверша-
ется «самой радостной перспективой —
ощущением ценности человеческой лично-
сти»2, собственной личности, её свободы
и веры в себя.

Добровольное пребывание детей, подрост-
ков в макаренковской колонии, коммуне
сочеталось с полным согласием соблюдать
порядок и основные правила её жизнедея-
тельности. Новички до принятия решения
остаться в колонии или уйти имели воз-
можность детально познакомиться с ней
в течение одного-двух дней. 

Использовались также морально-психоло-
гические средства удержания подростка
в коллективе, но главными были, конечно,
благоприятные условия, привлекательность
жизни. Те, кто не убегал в первые дни,
обычно оставались. Убежавшие имели
право вернуться; при этом в колонии
им. М. Горького необходимо было снова

Они входили в систему Наркомпроса, дей-
ствовали в соответствии с общепринятыми
в ней педагогическими целями и средства-
ми, отвергая задачи и методы перевоспита-
ния. Привлечение несовершеннолетних
к судебной ответственности по некоторым
статьям Уголовного кодекса началось во
второй половине 1920-х годов с направле-
нием в открытые детские трудовые коло-
нии. Тогда этот сравнительно небольшой
контингент стал поступать и в колонию
им. М. Горького.

Колонии и коммуны для беспризорных
с самого начала действовали в полном со-
ответствии с наказом Ф.Э. Дзержинского:
нужно всецело полагаться на «организацию
труда, доверие и помощь самих детей».
В этом направлении строились трудовые
коммуны и для молодёжи 18–20 лет,
осуждённых на небольшие сроки. Моло-
дёжные коммуны функционировали на ос-
нове принципов добровольности, самообес-
печения, самоуправления коллектива в со-
четании с административно-правовым регу-
лированием.

Также организационные решения были при-
няты в русле общего отношения советской
власти к преступности. Оно закрепилось
в руководящей идее: от тюрем и «кары» —
к воспитанию и перевоспитанию. Государст-
во и общество осознали свою причастность
к преступности, взяли на себя долю ответ-
ственности.

Перевод учреждений для беспризорных де-
тей и несовершеннолетних правонарушителей
произошёл летом 1935 г. Тогда завершилась
деятельность А.С. Макаренко в коммуне
им. Ф.Э. Дзержинского, он был переведён
на работу в Киев.

В 1925 г. А.С. Макаренко говорил: «Коло-
ния [им. М. Горького] организована как от-
крытое учреждение». Позднее он утверждал:
«Наша колония представляла собой свобод-
ное объединение людей — здесь никого не
заставляли жить насильно…. одним из моих
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обратиться к общему собранию с заявлением
о приёме. В коммуне им. Ф.Э. Дзержинского
уходов практически не было. Коллектив, доб-
ровольно принявший молодого человека, имел
полное право исключить его из своего состава
(с определением другой формы его жизнеуст-
ройства).

Общие, свойственные и «нормальному» детству
педагогические цели и принципы в макаренков-
ской практике работы с беспризорными сочета-
лись с применением элементов перевоспита-
ния на начальном этапе их пребывания в кол-
лективе. Тогда первостепенной была индивиду-
альная работа с наиболее «трудными». Общим
для новичков был принцип доведения их до
«нормы» в течение двух-четырёх месяцев. Это
совпадало с их готовностью перейти из «воспи-
танников» в ранг «колонистов», «коммунаров»,
то есть полноправных членов коллектива («вос-
питанники» имели ряд морально-правовых ог-
раничений). Звание «старший колонист» озна-
чало готовность к выпуску из колонии и равен-
ство с педагогом-воспитателем.

Практика «доведения до нормы» и прогресси-
рующего стимулирования личности в её соци-
ально-нравственном развитии вела к тому, что,
как отмечал А.С. Макаренко, в 1924–1926 гг.
в его колонии и далее в коммуне был уже не
«правонарушительский коллектив», а обыкно-
венный, «нормальный коллектив», начался пе-
риод «нормальной работы». Этому способство-
вала также система комплектования детского
состава. Целеустремлённо и последовательно
А.С. Макаренко проводил принцип смешанного
состава, то есть совместной жизнедеятельности
детей «трудных» и «нормальных», детей из се-
мьи и просто приглашённых в колонию (взятых
с улицы), мальчиков и девочек вместе, детей
разного возраста (включая «малышей»).

Вместе с тем А.С. Макаренко при создании
Трудового детского корпуса Харьковского ок-
руга (30 учреждений интернатного типа, в том
числе 18 колоний, около 10 тыс. человек; руко-
водил этой работой с августа 1927 г. по фев-
раль 1928 года; одновременно он был заведую-
щим колонией им. М. Горького, а с конца ок-
тября 1927 г. и коммуной им. Ф.Э. Дзержин-
ского) планировал организацию трёх колоний
«специального назначения». Это: первичная ко-
лония (принимающая), «выпускающая» и «ре-

форматориум», для временно нуждаю-
щихся в «принудительном воспитании»,
с выпуском в первичную колонию
и в исключительных случаях — в обыч-
ную колонию.

Ïåäàãîãè÷åñêèé òàêò 

Обязательной частью создания «свобо-
ды в самочувствии» несовершеннолетне-
го правонарушителя и его максимального
приближения к «нормальным» условиям
жизни А.С. Макаренко считал «органи-
зацию [педагогического] такта». Высту-
пая с докладом на Всеукраинском сове-
щании комиссий по делам несовершен-
нолетних в октябре 1924 г., он предло-
жил в этом направлении к всеобщему
применению такие меры:

«� полное и совершенно искреннее иг-
норирование прошлого воспитанников
и их правонарушений;
� полный отказ от всех судебных и ка-
рательных органов, в том числе и от ко-
миссий по делам несовершеннолетних;
� полный отказ от принудительного
держания в колонии и формальной
борьбы с побегами;
� обязательный приём в определённом
числе детей, не совершавших правонару-
шение, по их просьбе и по постановле-
нию общего собрания колонии;
� полный отказ от термина «правонару-
шители» и «несовершеннолетние»
в официальных сношениях с Нарком-
просом и его органами…»3.

В 1925 г. А.С. Макаренко показал, что
в его колонии достигается «нормальное»
жизненное самочувствие несовершенно-
летнего, обеспечивается необходимая
в новом воспитании «свобода от педаго-
гической нарочитости», когда ребёнок,
подросток не чувствует себя «объектом

3 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания:
Учебная книга по истории, теории и практике воспи-
тания в 6 частях (томах) /Сост. и коммент.
А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова, С.И. Аксёнов.
Н. Новгород, 2007–2013. Ч. 1. С. 123.



яние собственных активных движений,
упражнений и переживаний коммунара»7.

«Объектом воспитания» в новой педа-
гогике становится коллектив педагогичес-
кого учреждения в целом, особый, «вос-
питательный» (наряду с коллективом про-
изводственного предприятия, организации,
воинским коллективом и т.д.). Главный
фактор воспитания — условия для пре-
вращения каждого подростка, юноши, де-
вушки в социально и нравственно полно-
ценную личность, для удовлетворения их
возрастных потребностей, развития инди-
видуальных склонностей.

Научную обоснованность и практическую
эффективность такой методологии
А.С. Макаренко доказал успешной пя-
тилетней деятельностью коммуны
им. Ф.Э. Дзержинского вообще без
штатных воспитателей. С октября 1930
года, коллектив воспитанников в основ-
ном 14–17 лет, численность от 150 до
500 человек (при периодическом попол-
нении и выпусках), плодотворно функци-
онировал и динамично развивался в усло-
виях интерната, при ежедневной 4-часо-
вой работе на производстве, частичной
самоокупаемости, широком самоуправле-
нии и самообслуживании, сочетая школь-
ную работу (общеобразовательную и ин-
дивидуально избирательную) с многооб-
разными занятиями по интересам и боль-
шой оздоровительно-спортивной работой
(в дальнейших педагогических проектах
А.С. Макаренко ограничивал производст-
венный труд ежедневно 2-мя часами).

Этот педагогический комплекс действовал
слаженно и целеустремлённо на материаль-
ной основе экономически эффективного
труда, в соответствии с социально-этичес-
ким принципом А.С. Макаренко: «Труд
всегда был основанием для человеческой
жизни и культуры», он становится «основ-
ной формой проявления личности и талан-
та», главным условием самостоятельности
человека, свободы и достоинства личности.

воспитания», может «более просто и радост-
но переживать своё детство»4.

Âîñïèòàòåëüíûé êîëëåêòèâ 

Максимальное приближение педагогического
учреждения к реальным условиям жизни, ус-
транение опасности его превращения в некое
искусственное социальное образование, по-
буждение воспитанника к правильному пове-
дению преимущественно силой жизненных
обстоятельств, устранение принудительности,
возможность «свободного проявления» лич-
ности — основа основ макаренковской кон-
цепции воспитания.

Это «педагогика не прямого, а параллельного
педагогического действия»5, опосредованного
потребностями и требованиями жизни; тогда
воспитание становится «естественным» и «сво-
бодным» (по определению Ж.Ж. Руссо).
«Воспитывает не воспитатель, а среда» (преж-
де всего среда, в которой живёт и действует
ребёнок); «воспитание ни в коей мере не мо-
жет характеризоваться как влияние одного че-
ловека на другого»; непосредственное влияние
педагога на воспитанника — «фактор узкий
и ограниченный»; «воспитывать — значит ру-
ководить жизненной практикой человека»6.

Применительно к коммуне им. Ф.Э. Дзер-
жинского такую педагогическую методологию
А.С. Макаренко объяснял весной 1934 г.:
«Мы решительно отказались от индивиду-
альной инструментовки воспитательного про-
цесса, положившись на организующее влия-
ние коллектива [коммуны], а ещё больше на
организующее влияние всей советской жизни,
работы, на влияние сложных, широких впе-
чатлений жизни и — самое главное — вли-
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4 Там же. С. 168.
5 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания: Учебная
книга по истории, теории и практике воспитания в 6 частях
(томах). Ч. 4. С. 209.
6 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания: Учебная
книга по истории, теории и практике воспитания в 6 частях
(томах). Ч. 1. С. 168.

7 Там же. Ч. 3. С. 217.
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Это не труд батрака, наёмного работника,
лишь профессионально обученного, отчуждён-
ного от средств производства, результатов тру-
да и управления им при «командной касте» уп-
равленцев-профессионалов. «…Для мальчика
в 16 лет нашей жизни самой дорогой квалифи-
кацией является квалификация борца и челове-
ка»8. Начальное профессиональное обучение
в возрасте подростка и ранней юности — за-
дача «дополнительная»; приоритетно воспита-
ние, формирование основ личности и характера.

В макаренковской педагогике это прежде всего
воспитание «хозяйственной позиции по отно-
шению к окружающему миру». Основа воспи-
тания этого генерального качества личности —
не «труд-работа», а «труд-забота», «хозяйст-
венная (экономическая) забота», готовность
«распорядиться своей и чужой работой», об-
щее стремление к повышению производитель-
ности труда.

Не просто труд, а «трудовое хозяйствова-
ние» — так нужно обозначать новаторство
А.С. Макаренко при воспитании в труде. «Все
формы нашей жизни и организации [коллектива]
мы вывели из хозяйства и хозяйствования»; «Па-
раллельно материальному развитию колонии про-
исходило и её педагогическое развитие»; хозяйст-
венной заботой «логически оправдываются нормы
поведения личности в коллективе», здесь всюду
превалирует «логика хозяйствования». «…Улучше-
ние морального состояния воспитанников происхо-
дит параллельно развитию хозяйства и внедрению
коллектива в управление этим хозяйством»9.

Педагогическим достижением А.С. Макаренко
стало то, что его система воспитания впервые
в педагогической истории утверждается на новом
базовом направлении-воспитании «социально-
экономическом», на превращении трудового кол-
лектива в «хозяйственный коллектив». И это не
просто «детский коллектив», где дети в идеале
«всё делают сами». «Воспитательный коллек-
тив» — это детско-взрослое сообщество, тру-
довое и духовно-нравственное содружество мо-
лодого и старшего поколения. Соотношение вос-
питанников и взрослых (квалифицированных ра-

бочих, мастеров производства, инженер-
но-технических работников, педагогов)
в макаренковской колонии, коммуне вы-
ражалось в соотношении 3:1. 

Отстаивая и далее принцип открытого
учреждения А.С. Макаренко так мотиви-
ровал социальное положение колонистов:
«Ты осуждён, …тебя осудили морально,
тебе сказали: ты заслуживаешь по своему
проступку три года тюрьмы, но фактичес-
ки ты живёшь в свободной трудовой ко-
лонии, ты носишь очень почётное звание
колониста — члена колонии, ты работа-
ешь на производстве, как и всякий трудя-
щийся, ты учишься в школе, как и каж-
дый ребёнок или юноша, ты пользуешься
всеми правами гражданства»10.

Жизненной основой для такого положе-
ния, как и в колонии горьковцев и в ком-
муне дзержинцев, стало привлечение кол-
лектива к делу, имеющему большое об-
щественное значение: был получен и на-
чал выполняться производственный заказ
на изготовление арматуры для шлюзов
канала Москва — Волга. Точно так же
А.С. Макаренко поднимал до этого Та-
ганчанскую колонию: в ней было органи-
зовано производство кассовых аппаратов,
ранее закупаемых за границей.

Материалы проведённых на базе Канской
воспитательной колонии четырёх «Мака-
ренковских чтений» свидетельствуют
о том, что в ней инновационно применя-
ются некоторые базовые элементы педа-
гогики А.С. Макаренко, а именно: расши-
рение меры свободы во взаимодействии
несовершеннолетних и социума; развитие
в колонии социально и педагогически
приемлемых условий жизни; мотивирован-
ное и дифференцированное ослабление ре-
жима; укрепление духовно-нравственных
начал жизни и деятельности колонии; со-
действие в определении осуждёнными до-
стойного места в жизни, в сфере труда;
развитие способности к самоутверждению
личности. ÍÎ

10 Там же. Ч. 5. С. 81, см. также С. 80, 81.

8 Там же. Ч. 3. С. 269.
9 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания. Учебная
книга по истории, теории и практике воспитания в 6 частях
(томах). Ч. 3. С. 167, 126, 173.


