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контингент стал поступать и в колонию
им. М. Горького.

Колонии и коммуны для беспризорных
с самого начала действовали в полном
соответствии с наказом Ф.Э. Дзержин-
ского: нужно всецело полагаться на «ор-
ганизацию труда, доверие и помощь са-
мих детей». В этом направлении строи-
лись трудовые коммуны и для молодёжи
18–20 лет, осуждённых на небольшие
сроки. Молодёжные коммуны функцио-
нировали на основе принципов добро-
вольности, самообеспечения, самоуправ-
ления коллектива в сочетании с админи-
стративно-правовым регулированием.

Также организационные решения были
приняты в русле общего отношения
советской власти к преступности. Оно
закрепилось в руководящей идее:
от тюрем и «кары» — к воспитанию
и перевоспитанию. Государство и обще-
ство осознали свою причастность к пре-
ступности, взяли на себя долю ответст-
венности.

Îòêðûòûå ó÷ðåæäåíèÿ 

На первый план в макаренковеде-
нии сейчас выходит тезис о том,
что колония им. М. Горького,
коммуна им. Ф.Э. Дзержинского
были открытыми учреждениями,
хотя и предназначались для бес-
призорных детей и несовершенно-
летних правонарушителей: такими
были все учреждения подобного
типа в СССР в 1920-х годах
и первой половине 1930-х годов. 
Они входили в систему Нарком-
проса, действовали в соответствии
с общепринятыми в ней педаго-
гическими целями и средствами,
отвергая задачи и методы пере-
воспитания. Привлечение несо-
вершеннолетних к судебной от-
ветственности по некоторым ста-
тьям Уголовного кодекса нача-
лось во второй половине 1920-х
годов с направлением в открытые
детские трудовые колонии. Тогда
этот сравнительно небольшой
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Перевод учреждений для беспризорных детей
и несовершеннолетних правонарушителей про-
изошёл 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: «Колония
[им. М. Горького] организована как открытое
учреждение». Позднее он утверждал: «Наша
колония представляла собой свободное объеди-
нение людей — здесь никого не заставляли
жить насильно…. одним из моих основных пе-
дагогическим принципов было уничтожение
всяких стен и заборов»1.

Ïðèíöèïû 

Таким образом начинал действовать главней-
ший принцип: «Как можно больше требова-
тельности к человеку, как можно больше ува-
жения к нему». Это было морально-этическое
требование, воспитывающее чувство ответст-
венности за свою судьбу. Вместе с тем это
и проявление уважения, доверия к молодому
человеку. Формирование жизненной самостоя-
тельности — высшая цель воспитания.

В педагогике А.С. Макаренко отношение чело-
века к себе «на фоне требований коллектива»,
уважения к себе, чувство личного достоин-
ства — это «ядро» личности нового типа.
Система коллективных и личных перспектив-
ных линий завершается «самой радостной пер-
спективой — ощущением ценности человечес-
кой личности»2, собственной личности, её сво-
боды и веры в себя.

Добровольное пребывание детей, подростков
в макаренковской колонии, коммуне сочета-
лось с полным согласием соблюдать порядок
и основные правила её жизнедеятельности.
Новички до принятия решения остаться
в колонии или уйти имели возможность де-
тально познакомиться с ней в течение одно-
го-двух дней. 

Использовались также морально-психо-
логические средства удержания подрост-
ка в коллективе, но главными были, ко-
нечно, благоприятные условия, привлека-
тельность жизни. Те, кто не убегал
в первые дни, обычно оставались. Убе-
жавшие имели право вернуться;
при этом в колонии им. М. Горького не-
обходимо было снова обратиться к обще-
му собранию с заявлением о приёме.
В коммуне им. Ф.Э. Дзержинского ухо-
дов практически не было. Коллектив,
добровольно принявший молодого чело-
века, имел полное право исключить его
из своего состава (с определением дру-
гой формы его жизнеустройства).

Общие, свойственные и «нормальному»
детству педагогические цели и принципы
в макаренковской практике работы
с беспризорными сочетались с примене-
нием элементов перевоспитания на на-
чальном этапе их пребывания в коллек-
тиве. Тогда первостепенной была инди-
видуальная работа с наиболее «трудны-
ми». Общим для новичков был принцип
доведения их до «нормы» в течение
двух-четырёх месяцев. Это совпадало
с их готовностью перейти из «воспитан-
ников» в ранг «колонистов», «коммуна-
ров», то есть полноправных членов кол-
лектива («воспитанники» имели ряд мо-
рально-правовых ограничений). Звание
«старший колонист» означало готовность
к выпуску из колонии и равенство с пе-
дагогом-воспитателем.

Практика «доведения до нормы» и про-
грессирующего стимулирования личности
в её социально-нравственном развитии
вела к тому, что, как отмечал А.С. Ма-
каренко, в 1924–1926 гг. в его колонии
и далее в коммуне был уже не «правона-
рушительский коллектив», а обыкновен-
ный, «нормальный коллектив», начался
период «нормальной работы». Этому
способствовала также система комплекто-
вания детского состава. Целеустремлённо
и последовательно А.С. Макаренко про-
водил принцип смешанного состава,
то есть совместной жизнедеятельности

1 Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 8 т. / 
Сост. А.А. Фролов (по всем темам), Л.Ю. Гордин, 
М.Д. Виноградова (по отд. темам). — М., 1983–1986. — 
Т. 7. — С. 96.
2 Там. же. С. 398. 
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� полный отказ от термина «правонару-
шители» и «несовершеннолетние» в офи-
циальных сношениях с Наркомпросом
и его органами…»3.

В 1925 г. А.С. Макаренко показал, что
в его колонии достигается «нормальное»
жизненное самочувствие несовершеннолет-
него, обеспечивается необходимая в новом
воспитании «свобода от педагогической
нарочитости», когда ребёнок, подросток
не чувствует себя «объектом воспитания»,
может «более просто и радостно пережи-
вать своё детство»4.

Âîñïèòàòåëüíûé êîëëåêòèâ 

Максимальное приближение педагогичес-
кого учреждения к реальным условиям
жизни, устранение опасности его превра-
щения в некое искусственное социальное
образование, побуждение воспитанника
к правильному поведению преимуществен-
но силой жизненных обстоятельств, устра-
нение принудительности, возможность
«свободного проявления» личности — ос-
нова основ макаренковской концепции
воспитания.

Это «педагогика не прямого, а парал-
лельного педагогического действия»5,
опосредованного потребностями и требова-
ниями жизни; тогда воспитание становится
«естественным» и «свободным» (по опре-
делению Ж.Ж. Руссо). «Воспитывает не
воспитатель, а среда» (прежде всего сре-
да, в которой живёт и действует ребёнок);
«воспитание ни в коей мере не может ха-
рактеризоваться как влияние одного чело-
века на другого»; непосредственное

детей «трудных» и «нормальных», детей из
семьи 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; ру-
ководил этой работой с августа 1927 г. по фе-
враль 1928 года; одновременно он был заве-
дующим колонией им. М. Горького, а с конца
октября 1927 г. и коммуной им. Ф.Э. Дзер-
жинского) планировал организацию трёх коло-
ний «специального назначения». Это: первич-
ная колония (принимающая), «выпускающая»
и «реформаториум», для временно нуждаю-
щихся в «принудительном воспитании», с вы-
пуском в первичную колонию и в исключи-
тельных случаях — в обычную колонию.

Ïåäàãîãè÷åñêèé òàêò 

Обязательной частью создания «свободы
в самочувствии» несовершеннолетнего право-
нарушителя и его максимального приближе-
ния к «нормальным» условиям жизни
А.С. Макаренко считал «организацию [пе-
дагогического] такта». Выступая с докладом
на Всеукраинском совещании комиссий по
делам несовершеннолетних в октябре
1924 г., он предложил в этом направлении
к всеобщему применению такие меры:

«� полное и совершенно искреннее игнори-
рование прошлого воспитанников и их пра-
вонарушений;
� полный отказ от всех судебных и кара-
тельных органов, в том числе и от комиссий
по делам несовершеннолетних;
� полный отказ от принудительного держа-
ния в колонии и формальной борьбы с по-
бегами;
� обязательный приём в определённом числе
детей, не совершавших правонарушение,
по их просьбе и по постановлению общего
собрания колонии;

À.À. Ôðîëîâ.  Èäåè ñâîáîäû è òðóäîâîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ â ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå

ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè ïðàâîíàðóøèòåëÿìè (íàñëåäèå À.Ñ. Ìàêàðåíêî è ñîâðåìåííîñòü)
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3 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания:
Учебная книга по истории, теории и практике воспита-
ния в 6 частях (томах) /Сост. и коммент. А.А. Фро-
лов, Е.Ю. Илалтдинова, С.И. Аксёнов. — Н. Новго-
род, 2007–2013. — Ч. 1. — С. 123.
4 Там же. С. 168.
5 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания:
Учебная книга по истории, теории и практике воспита-
ния в 6 частях (томах). — Ч. 4. — С. 209.
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влияние педагога на воспитанника — «фактор
узкий и ограниченный»; «воспитывать —
значит руководить жизненной практикой
человека»6.

Применительно к коммуне им. Ф.Э. Дзержин-
ского такую педагогическую методологию
А.С. Макаренко объяснял весной 1934 г.:
«Мы решительно отказались от индивидуаль-
ной инструментовки воспитательного процесса,
положившись на организующее влияние кол-
лектива [коммуны], а ещё больше на органи-
зующее влияние всей советской жизни, рабо-
ты, на влияние сложных, широких впечатлений
жизни и — самое главное — влияние собст-
венных активных движений, упражнений и пе-
реживаний коммунара»7.

«Объектом воспитания» в новой педагогике
становится коллектив педагогического
учреждения в целом, особый, «воспитатель-
ный» (наряду с коллективом производственно-
го предприятия, организации, воинским кол-
лективом и т.д.). Главный фактор воспита-
ния — условия для превращения каждого под-
ростка, юноши, девушки в социально и нрав-
ственно полноценную личность, для удовлетво-
рения их возрастных потребностей, развития
индивидуальных склонностей.

Научную обоснованность и практическую эф-
фективность такой методологии А.С. Мака-
ренко доказал успешной пятилетней дея-
тельностью 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 пополнении и вы-
пусках), плодотворно функционировал и дина-
мично развивался в условиях интерната,
при ежедневной 4-часовой работе на произ-
водстве, частичной самоокупаемости, широком
самоуправлении и самообслуживании, сочетая
школьную работу (общеобразовательную и ин-
дивидуально избирательную) с многообразны-
ми занятиями по интересам и большой оздо-
ровительно-спортивной работой (в дальнейших
педагогических проектах А.С. Макаренко ог-

раничивал производственный труд еже-
дневно 2-мя часами).

Этот педагогический комплекс действовал
слаженно и целеустремлённо на матери-
альной основе экономически эффектив-
ного труда, в соответствии с социально-
этическим принципом А.С. Макаренко:
«Труд всегда был основанием для чело-
веческой жизни и культуры», он стано-
вится «основной формой проявления лич-
ности и таланта», главным условием са-
мостоятельности человека, свободы и до-
стоинства личности.

Это не труд батрака, наёмного работни-
ка, лишь профессионально обученного,
отчуждённого от средств производства,
результатов труда и управления им при
«командной касте» управленцев-профес-
сионалов. «…Для мальчика в 16 лет на-
шей жизни самой дорогой квалификаци-
ей является квалификация борца и чело-
века»8. Начальное профессиональное
обучение в возрасте подростка и ранней
юности — задача «дополнительная»;
приоритетно воспитание, формирование
основ личности и характера.

В макаренковской педагогике это преж-
де всего воспитание «хозяйственной
позиции по отношению к окружающему
миру». Основа воспитания этого гене-
рального качества личности — не
«труд-работа», а «труд-забота», «хозяй-
ственная (экономическая) забота», го-
товность «распорядиться своей и чужой
работой», общее стремление к повыше-
нию производительности труда.

Не просто труд, а «трудовое хозяй-
ствование» — так нужно обозначать
новаторство А.С. Макаренко при вос-
питании в труде. «Все формы нашей
жизни и организации [коллектива] мы
вывели из хозяйства и хозяйствова-
ния»; «Параллельно материальному
развитию колонии происходило и её пе-
дагогическое развитие»; хозяйственной

8 Там же. — Ч. 3. — С. 269.

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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колонии, ты работаешь на производстве,
как и всякий трудящийся, ты учишься
в школе, как и каждый ребёнок или юно-
ша, ты пользуешься всеми правами граж-
данства»10.

Жизненной основой для такого положе-
ния, как и в колонии горьковцев
и в коммуне дзержинцев, стало привлече-
ние коллектива к делу, имеющему боль-
шое общественное значение: был получен
и начал выполняться производственный
заказ на изготовление арматуры для
шлюзов канала Москва — Волга. Точно
так же А.С. Макаренко поднимал до
этого Таганчанскую колонию: в ней было
организовано производство кассовых ап-
паратов, 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: рас-
ширение меры свободы во взаимодейст-
вии несовершеннолетних и социума; раз-
витие в колонии социально и педагогичес-
ки приемлемых условий жизни; мотиви-
рованное и дифференцированное ослабле-
ние режима; укрепление духовно-нравст-
венных начал жизни и деятельности ко-
лонии; содействие в определении осуж-
дёнными достойного места в жизни,
в сфере труда; развитие способности
к самоутверждению личности. 

заботой «логически оправдываются нормы
поведения личности в коллективе», здесь
всюду превалирует «логика хозяйствова-
ния». «…Улучшение морального состояния
воспитанников происходит параллельно раз-
витию хозяйства и внедрению коллектива
в управление этим хозяйством»9.

Педагогическим достижением А.С. Мака-
ренко стало то, что его система воспитания
впервые в педагогической истории утвержда-
ется на новом базовом направлении-воспита-
нии «социально-экономическом», на превра-
щении трудового коллектива в «хозяйствен-
ный коллектив». И это не просто «детский
коллектив», где дети в идеале «всё делают
сами». «Воспитательный коллектив» — это
детско-взрослое сообщество, трудовое
и духовно-нравственное содружество моло-
дого и старшего поколения. Соотношение
воспитанников и взрослых (квалифицирован-
ных рабочих, мастеров производства, инже-
нерно-технических работников, педагогов)
в макаренковской колонии, коммуне выража-
лось в соотношении 3:1. 

Отстаивая и далее принцип открытого уч-
реждения А.С. Макаренко так мотивировал
социальное положение колонистов: «Ты
осуждён, …тебя осудили морально, тебе ска-
зали: ты заслуживаешь по своему проступку
три года тюрьмы, но фактически ты живёшь
в свободной трудовой колонии, ты носишь
очень почётное звание колониста — члена

À.À. Ôðîëîâ.  Èäåè ñâîáîäû è òðóäîâîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ â ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå

ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè ïðàâîíàðóøèòåëÿìè (íàñëåäèå À.Ñ. Ìàêàðåíêî è ñîâðåìåííîñòü)

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