
Социально-педагогические взгляды в деятельности А.С. Макаренко.
В  труднейших  условиях  хозяйственной  разрухи  разработал  и  воплотил  систему  воспитания 

педагогически запущенных, социально и нравственно искалеченных детей, жертв войн и социальных 
бедствий.  В  основе  педагогики  Макаренко  —  теория  воспитательного  коллектива,  формирующего 
нормы и стиль жизни в детской среде.

Макаренко  выступал  против  использования  для  детей  элементов  тюремного  режима  в  пользу 
усиления производственного уклона и общевоспитательных методов. В отношениях с воспитанниками 
придерживался принципа: “Как можно больше требований к человеку и как можно больше уважения к 
нему”.

Деятельность колонии им. Горького отражена в прозе Макаренко: “Педагогическая поэма”, “Флаги 
на башнях”. Воспитанию в семье посвящена его “Книга для родителей”.

Наследие педагога  и  писателя А.С.  Макаренко обычно ассоциируется прежде всего с  понятием 
"коллектив". Исследования показывают, что этот термин закрепился в его творчестве лишь в конце 20-х 
годов. 

Исследования  показывают  также,  что,  используя  термин  "коллектив",  А.С.  Макаренко  и  в 
последующем, в конце 20-х годов и в 30-е годы, - не отказался от того его смысла, который он имел в 
виду, прибегая ранее к другим терминам: традиционному - "община" и новому - "коммуна". 

Обращение сейчас к термину "община" вносит много нового, принципиально важного не только в 
макаренковедческие исследования,  но и в  разработку проблемы коллектива вообще,  а  через нее -  в  
разработку  фундаментальной  социально-гуманитарной  проблемы  взаимоотношения  личности  и 
общества с позиций различных социально-этических систем и лежащих в их основе ценностей. 

В работе,  относящейся  к  марту 1923 года,  А.С.Макаренко отметил:  очевидные к  тому времени 
воспитательные достижения его колонии им.М.Горького (1920 - 1928 годы) определяются тем, что с 
самого начала это учреждение встало "на правильный путь"  -"путь трудовой общины,  определенно 
прогрессирующей в разных областях ее жизни" В феврале 1924 года он в своем отчете отразил еще один 
аспект:  "Общее  развитие  воспитательной  системы  колонии  совершалось  по  прежнему  плану:  от 
авторитарно-требовательного тона к рабочему самоуправлению». 

В документе от 1 января 1925 г. говорится: "...Колонийская коммуна представляет собой крепко 
спаянную, очень дисциплинированную рабочую общину, но в то же время с постоянным веселым и 
оживленным  настроением.  Хотя  колонийская  дисциплина  очень  требовательна,  нам  почти  не 
приходится применять наказаний". 

В авторских материалах А.С.  Макаренко 1922 -  1925 годов отмечается:  колония "живет тесной 
общиной"; на основе коллективной трудовой организации "удалось создать крепкую и дружную семью 
и найти интересные и оригинальные формы внутренней организации"; "Воспитанники и воспитатели к 
настоящему  дню  представляют  тесную  рабочую  семью,  проникнутую  взаимным  уважением  и 
преданностью друг другу... В области общинного труда воспитанники колонии являются убежденными 
хозяевами  и  прекрасными  работниками,  сознательно  могущими  переживать  гордое  сознание 
трудящегося и презирать дармоеда". Применяется выражение: "рабочее сообщество". 

Опираясь  на  педагогический  успех  трудовой  колонии  им.М.Горького  и  трудовой  коммуны 
им.Ф.Э.Дзержинского  (1927  -  1935  годы),  А.С.Макаренко  предпринял  пять  попыток  расширения  и 
дальнейшего развития своего социально-педагогического опыта. В разработанных им проектах (1925, 
1927,  1929,  1935 -  1936 годы) четко обозначены идеи,  которые лежат в основе его педагогического 
творчества и, которые ему удалось успешно осуществить далеко не в полной мере и не так, как он этого 
хотел. 

Он  указывал  на  неэффективность  "мелких  воспитательных  предприятий",  настаивал  на 
необходимости  "мощных  очагов  воспитания"  (на  10  -  12  тыс.  воспитанников).  Они  должны  быть 
основаны на "экономном и точном расходовании личных и материальных сил в условиях крупного 
производства и сложного коммунального быта". Насколько серьезными и достаточно обоснованными 
были эти его масштабные проекты, говорит тот факт, что в сентябре 1928 г. в Украинском ЦИКе возник 
план  поручить  А.С.Макаренко  организацию  на  границе  с  Афганистаном  сети  колоний  для 
беспризорных детей на 40 тыс. воспитанников, взятых из Украины.

В  основу  воспитания  он  положил  не  "логику  труда",  а  "логику  хозяйства",  которое  "должно 
отличаться развитием, мощностью, прибыльностью, веселым тоном".

Характерные  черты  макаренковской  общины-коллектива  определяются  также  составом  и 
численностью  воспитанников.  Это  преимущественно  беспризорные  дети  и  несовершеннолетние 
нарушители,  большей частью "полусироты" и "семейные дети", а в последние годы педагогической 
работы А.С.Макаренко - подростки вообще "без воровского стажа", практически не жившие "на улице". 
Контингент  его  воспитанников  в  среднем  составлял  от  50  до  500  человек.  Соотношение  числа 
воспитанников и педагогов, обслуживающего персонала, мастеров производства и квалифицированных 
рабочих в оптимальном варианте выражалось как 3 : 1. 

Макаренковское наследие - уникальный в истории педагогики результат органического сочетания 
длительной  (25  лет)  и  необычайно  успешной  практической  педагогической  работы,  теоретической 



деятельности в педагогике и художественно-эстетического освоения педагогической действительности. 
Опираясь на эти три главных метода познания в их единстве,  А.С.Макаренко вплотную подошел к 
воспитанию и развитию целостной человеческой личности,  в  гармонической связи трех  ее  главных 
начал: практически-волевого, эмоционально-эстетического и интеллектуально-научного.


