
Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå  4’2014
77

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÂÅÐÀ 
À.Ñ. Ìàêàðåíêî (ïî «Ôëàãàì íà áàøíÿõ»)

À�àòîëèé Àðêà�üåâè÷ Ôðîëîâ,
профессор кафедры общей педагогики, научный консультант 
исследовательской лаборатории «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко»
Нижегородского государственного педагогического университета, 
доктор педагогических наук 

«Ìîÿ ïå�àãîãè÷åñêàÿ âåðà» — òàê �æ. �üþè �àçâàë âûøå�øóþ â 1987 ãî�ó
ñòàòüþ, î�à ñòàëà �à�èôåñòî� åãî ïå�àãîãèêè. Õó�îæåñòâå��î-ïå�àãîãè÷åñêè�
�à�èôåñòî� À.Ñ. Ìàêàðå�êî ñ÷èòàåòñÿ åãî «Ïå�àãîãè÷åñêàÿ ïîý�à». Å¸ ïðå�òå÷åé
áûë «Î÷åðê ðàáîòû Ïîëòàâñêîé êîëî�èè è�å�è Ì. Ãîðüêîãî», �àïèñà��ûé
â 1925 ãî�ó. Òîã�à âïîë�å îïðå�åëèëèñü ïå�àãîãè÷åñêèå �îñòèæå�èÿ, îáîç�à÷èëèñü
�åòî�îëîãè÷åñêèå îñ�îâû òâîð÷åñòâà À.Ñ. Ìàêàðå�êî.

Ôëàãè íà áàøíÿõ

«Флаги на башнях» — художест-
венное произведение, завершающее
работу А.С. Макаренко в педагоги-
ке, это его «последнее слово» и,
можно сказать, завещание и испо-
ведь. Концентрированно выразив
таким образом суть своего новатор-
ства и борьбы в педагогике, он вы-
звал острую критику: она стала
ударом, который привёл его
к преждевременной кончине
в 50 лет, 1 апреля 1939 года.

«Флаги на башнях» воспринима-
лись как неудачное произведение,
прежде всего в художественном
отношении. Но за этим стоит
явное отрицание воплощённой
в нём макаренковской концепции
педагогики. 

Отклик А.С. Макаренко на эту
критику — «Открытое письмо то-
варищу Ф. Левину». Написано
29 января 1939 года, направлено
в «Литературную газету». Обра-
щение именно к Ф. Левину вызва-

но прежде всего тем, что он стал ини-
циатором разноса1.

Вывод А.С. Макаренко: это «намечен-
ная ещё в 1936 году линия исключения
меня из литературы». (В сущности это
линия исключения из литературы плея-
ды тех, кто в 1920–30-х годах пришёл
в литературу от жизни, внёс в искусство
дух революционных преобразований, бо-
евых и трудовых будней, кто решитель-
но обновил содержание и средства худо-
жественного творчества, отвергая сло-
жившиеся литературные шаблоны.)

Главное, говорит А.С. Макаренко, то,
что Ф. Левин в своих претензиях
к «Флагам на башнях» исходит из
представлений 1920-х годов, когда бес-
призорность была социальным явлением.
Отсюда желание видеть «искалеченных»
детей, тяжесть их «исправления» и бес-
помощную педагогику. Критик в своих

1 Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 8 т. /
Сост. А.А. Фролов (по всем томам), Л.Ю. Гордин,
М.Д. Виноградова (по отд. томам). — М.,
1983–1986. — Т. 7. — С. 204–208.
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На фоне возникшей дискуссии 13 февраля
1939 г. в Московском клубе писателей
состоялся творческий вечер-диспут. Ауди-
тория тепло встретила А.С. Макаренко,
было отмечено: новаторство «Флагов на
башнях» заключается в том, что автор
«борется с пережитками либеральной пе-
дагогики и ратует за педагогику социаль-
ную, ставит огромной важности и трудно-
сти проблемы».

Критику «Флагов на башнях» А.С. Ма-
каренко счёл столь показательной для ха-
рактеристики основ своей концепции пе-
дагогики, что при подготовке журнальной
публикации этого произведения к отдель-
ному изданию написал ещё одну главу и
поставил её в начало второй части повес-
ти. Книга вышла посмертно, в 1939 году.

А.С. Макаренко использовал приём, при-
менённый в «Педагогической поэме», —
введение в художественное повествование
«теоретических глав» (там это «На пе-
дагогических ухабах», «У подошвы
Олимпа»), здесь заголовком такой ста-
тьи он сделал главный тезис критиков
«Флагов на башнях» — «Не может
быть!»3. Макаренко глубоко проник
в смысл этого «аргумента», раскрыл его
методологическое значение в системе пе-
дагогики, противостоящей педагогике ма-
каренковской. Он понял: её отвергают
те, кто в основу педагогики положил фи-
лософию пессимизма.

Это не просто неверие в то, что была та-
кая трудовая колония, это и неверие
в воспитание вообще. Более того, это не-
верие в будущее общества и человека,
в изменение мира к лучшему, в социаль-
но-гуманитарный и культурный прогресс.
А.С. Макаренко видит здесь и ещё нечто
большее: отход от того, что характерно
для менталитета русского народа, запечат-
лённого в его исторической судьбе.

социально-художественных воззрениях от-
стаёт от жизни на целое десятилетие, ви-
дит лишь то, что уже показано в «Педагоги-
ческой поэме».

«Флаги на башнях» отражают качественно
новый этап общественно-педагогического
развития. В теории и практике воспитания
зародились и укрепляются их новые основы.
В трудовой коммуне им. Ф.Э. Дзержинского
убедительно заявил о себе «образцовый вос-
питательный коллектив, растущий материаль-
но и духовно, обладающий традицией и со-
вершенной формой, вооружённый тончайшей
педагогической техникой»2.

Это реальность, с ней знакомились много-
численные советские и зарубежные делега-
ции. С 1930 года, в течение более пяти лет
коллектив дзержинцев в составе от 150 до
500 подростков и юношей, в условиях ин-
терната, школы и настоящего производства
успешно функционировал без штатных вос-
питателей. В таком коллективе «любой ре-
бёнок, в том числе и правонарушитель,
легко и просто занимает правильную пози-
цию».

Я бы хотел, говорит А.С. Макаренко, чтобы
на «Флаги на башнях» смотрели «с точки
зрения не только писателя-профессионала,
но и советского гражданина». Писательское
мастерство нужно представлять в свете «тре-
бований новой, социалистической литератур-
ной эстетики». Художественный образ из-
бавляется от «избытка индивидуализма».
В новой этике, утверждающей «категории
солидарности, сочувствия, координирования
и многие другие», коллектив — это социаль-
но-культурное явление, не механическая
«сумма личностей».

«Открытое письмо товарищу Ф. Левину»
пролежало в редакции «Литературной газе-
ты» три месяца, опубликовано лишь 26 ап-
реля 1939 г., после смерти А.С. Макаренко.
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2 Там же. — Т. 7. — С. 204–205.

3 Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 8 т. /
Сост. А.А. Фролов (по всем томам), Л.Ю. Гордин,
М.Д. Виноградова (по отд. томам). — М.,
1983–1986. — Т. 6. — С. 98–102.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïåäàãîãèêà îïòèìèçìà 

«Захаров (один из главных персонажей
«Флагов на башнях», с чертами А.С. Мака-
ренко, заведующий колонией им. Первого
мая. — А.Ф.) обладал талантом, довольно
распространённым на восточной равнине
Европы, — талантом оптимизма, прекрас-
ного порыва в будущее,… это богатство рус-
ского человека,… народная вера в разум, исти-
ну и правду». Это фундаментальное в педаго-
гике А.С. Макаренко: вера в народ как творца
истории, признание объективных закономерно-
стей общественно-исторического развития, ко-
торые должны выявляться наукой и направ-
ляться на благо общества.

В творчестве жизни создаётся и новая педаго-
гика, её «не выдумывают», она действует как
объективная реальность — таков исходный
пункт макаренковской методологии педагогики.

«Новая педагогика рождалась не в мучитель-
ных судорогах кабинетного ума, а в живых
движениях людей, в традициях и реакциях ре-
ального коллектива, в новых формах дружбы
и дисциплины. Эта педагогика рождалась на
всей территории Союза, но не везде нашлись
терпение и настойчивость, чтобы собрать её
первые плоды»4.

«Педагогика общества», как и вся социально-
экономическая действительность, творится
и развивается в противоречиях. «Новое рож-
далось в густом экстракте старого: старых
бедствий, голода, зависти, озлобления,… ста-
рой воли, старых образцов счастья. Старое…
становилось на пути, наряжалось в новые
одежды и новые слова,… сочиняло законы
воспитания…5.

Уже в «Педагогической поэме» А.С. Мака-
ренко заявил: свои педагогические идеалы
и идеи он «логически и художественно выво-
дил из всех событий и всей философии рево-
люции»6. Он видел, как новые социально-

нравственные ценности рождаются
и подтверждаются в конкретных явлени-
ях, процессах и лицах. Апробация
и развитие этого нового — главная за-
дача осуществлённого им 15-летнего со-
циально-педагогического опыта.
На этой широкой и доказательной базе
формировалась педагогическая теория
А.С. Макаренко.

«…Невзирая на надуманные «педагоги-
ческие теории», делалось педагогическое
дело… Силами самого воздуха нашего
общества. Ибо что такое педагогическая
теория? Это формулировка стремлений,
напряжений, принципов и взглядов, ко-
торые существуют в области требований
к личности (проблемы морали, личности
и коллектива, дисциплины и пр.).

Та теория, с которой я боролся и те-
перь борюсь, есть теория чуждого нам
общества, а новой теории нет. Всё же,
несмотря на то, что её нет, требования
общества действуют и создают практику
через голову теории»7. 

Макаренко — это педагогика îïòè�èç-
�à, общественного и человеческого про-
гресса. Её основа — интересы передо-
вых сил общества. В ней закреплены
культурные достижения прошлого, слу-
жение актуальным современным задачам
органично сочетается с функцией «опе-
режения общества в его человеческом
творчестве». Это «ïå�àãîãèêà çàâòðàø-
�åãî ��ÿ», социально активная, «целеу-
стремлённая» и «ответственная».

Образование, воспитание, школа, педа-
гогика здесь выступают как «ñîöèàëü-
�àÿ ëàáîðàòîðèÿ» (по выражению
Дж. Дьюи), где старшее поколение
и молодёжь сообща вырабатывают «но-
вые формы жизни», создают более со-
вершенную систему труда, социального
управления и быта, человеческих взаимо-
отношений. Это становится реальностью

4 Там же. — Т. 6. — С. 100.
5 Там же. — Т. 6. — С. 99–100.
6 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания: Учебная
книга по истории, теории и практике воспитания. В 6 частях/
Сост. А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова, С.И. Аксенов. —
Н. Новгород, 2008–2013. — Ч. 4. — С. 115. 7 Там же. — Часть 4. — С. 81.
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основой «личностно-ориентированной
педагогики».)

«Каждый человек в чём-то обязательно
одарён», — утверждает А.С. Макарен-
ко. Нужно в каждом человеке «видеть
личность», «проектировать» её, то есть
относиться к каждому молодому человеку
так, как будто он уже обладает опреде-
лёнными качествами. Тогда они у него
появятся, если потребность в них вызы-
вается обстоятельствами коллективной
трудовой жизни.

«Счастливый коллектив в счастливом
обществе» — так А.С. Макаренко
определил тему «Флагов на башнях».
Романтика, элементы идеализации в жан-
ре «идиллии», свойственные этой повес-
ти, вполне объяснимы в свете его нова-
торских литературоведческих, этических
и эстетических представлений. Они рас-
крываются в статьях: «О личности и об-
ществе», «Литература и общество»,
«Счастье», «Судьба», «Детство и лите-
ратура», «Стиль детской литературы»,
«О коммунистической этике», «Коммуни-
стическое поведение и воспитание».

«У этих людей никогда не было опти-
мизма» — такими словами заканчивает
А.С. Макаренко дополнительную главу
«Флагов на башнях», имея в виду не
только критиков этого произведения,
но всех, кто всю жизнь противодейство-
вал его педагогическому и литературно-
художественному творчеству на «тяжёлом
пути оптимизма». 

в условиях трудового «воспитательного»
коллектива, единого для детей и взрослых,
всех сотрудников педагогического учреждения
в целом.

А.С. Макаренко в 1936 году уклонился от
участия в подготовке нового учебника педа-
гогики, убедившись в том, что пишется «пе-
дагогика сегодняшнего дня». Жизнь вас об-
гонит, говорил он, и это будет «педагогика
вчерашнего дня», тормоз общественного
развития.

Антипод макаренковской педагогической кон-
цепции — педагогика пессимизма. Она не
выходит за рамки сегодняшнего дня, выра-
жая интересы консервативных слоёв, которые
не хотят потерять свои привилегии. Они на-
столько боятся воспитания (устремлённого
в будущее), что готовы его «ликвидировать»
и «закрыть» педагогику как науку.

Наиболее ярко и последовательно это пред-
ставлено в педолого-педагогической системе
педагогики. В 1928 г. она стала господство-
вать в теории и практике советского образо-
вания, а в 1936 г. сама была «ликвидирова-
на» по простой причине: «педологи не хотят
строить социализм». Они создавали в обще-
стве «второй сорт» в сети школ пониженного
типа, где оказывались дети, наиболее нужда-
ющиеся в полноценном образовании.

Но остался «педологический уклон» в педа-
гогике, говорит А.С. Макаренко, он продол-
жает активно действовать. (Сейчас он стал
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