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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Ключевым фактором современной гос-

ударственной образовательной политики является акцент на социальной, 

педагогической и духовно-нравственной значимости сферы воспитания. В 

Послании Президента РФ Федеральному собранию (12 декабря 2014 г.) 

подчеркивается необходимость вернуть школе безусловную ценность, раз-

вивать её воспитательную компоненту. Серьезное внимание государства и 

общества к проблемам воспитания и социализации нашло отражение в 

Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г., предполагающей 

развитие гражданского, духовного, патриотического воспитания, усиление 

внимания к его социально-личностной ориентации. В Государственной 

программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. подчеркивается 

потребность в эффективном обновлении системы воспитания, в участии 

образования в решении задач воспитания, формирования социальных ком-

петенций и гражданской позиции в молодежной среде. Предполагается со-

здание условий для совершенствования общественно-государственной си-

стемы воспитания, обновление его инструментария.  

Федеральный государственный образовательный стандарт ставит 

конкретные цели воспитания в рамках деятельностного и компетентност-

ного подходов. При этом открыт простор для творчества педагогов в вы-

боре педагогических средств для достижения личностных результатов реа-

лизации основной образовательного программы. Это повышает требования 

к педагогу. Знания истории построения и функционирования образова-

тельных систем включены в профессиональный стандарт «Педагог» (6 де-

кабря 2013 г.). Для трудовой функции педагога «воспитательная деятель-

ность» несомненное значение имеет наследие выдающегося отечественно-

го педагога А.С. Макаренко (1888–1939 гг.), который признан как соци-

альный педагог-реформатор, создатель высоко-результативной социально-

педагогической концепции воспитания. История освоения и разработки его 

наследия ориентирует педагога в многообразии проблематики для преодо-

ления стереотипов и симплифицированных трактовок при формировании 

педагогического мировоззрения. 

Современные образовательные целевые ориентиры способствуют ак-

туализации воспитания в историко-педагогическом контексте наследия 

А.С. Макаренко, обладающем прогностическим потенциалом, необходи-

мым для моделирования и реализации воспитания с учетом опыта и оши-

бок прошлого. Его социально-личностная педагогика все больше стано-

вится востребованной современным обществом, когда люди и общество 

начинают соотносить свою жизнь с устремлениями всего народа и интере-

сами государства, когда приходит осознание того, что нельзя прожить 

особняком, не расширяя ответственность за пределы семьи или професси-

ональной группы. 
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Реализация установки на социальные ценности в воспитании соци-

ально активной личности в рамках деятельностного подхода требует про-

дуктивного решения таких проблем педагогики как соотношение «лич-

ность и общество», «воспитание и жизнь», разработанных и детализиро-

ванных на уровне практических решений, несколькими поколениями ис-

следователей наследия А.С. Макаренко и его последователей. 

На протяжении более 70 лет после смерти А.С. Макаренко его идеи 

были предметом исследования четырех поколений педагогов и ученых. 

Известно множество работ о наследии А.С. Макаренко. В России защище-

но более 40 кандидатских диссертаций по отдельным аспектам наследия 

А.С. Макаренко, 4 докторских диссертации (А.А.Фролов, В.В.Кумарин, 

Л.И.Гриценко, С.С.Невская), ознаменовавшие новый уровень в разработке 

этого наследия. Такие выдающиеся деятели отечественной педагогики как 

М.В. Богуславский, В.Е. Гмурман, Б.Н. Есипов, А.И. Каиров, Ф.Ф. Коро-

лев, Э.И. Моносзон, Н.Д.Никандров, М.Н. Скаткин, Д.И. Фельдштейн, 

Г.Н.Филонов признают ценность наследия А.С. Макаренко. Несмотря на 

изменения социально-педагогической ситуации, исследования не прерыва-

лись, общественность проявляет постоянный интерес к наследию, накоп-

лен обширный, существенный материал, требующий проблемного осмыс-

ления и актуализации в новых условиях.  

Дальнейшее теоретическое и историко-педагогическое осмысление 

трудов и опыта А.С. Макаренко в контексте реалий современности непро-

дуктивно без комплексного всестороннего анализа ранее осуществленных 

исследований этого наследия. Историографический анализ процесса осво-

ения и разработки педагогического наследия А.С. Макаренко необходим 

как творческий стимул к продолжению исследований в этой области, 

определению значимых направлений, сложившихся лакун в интерпретации 

этого наследия в качестве перспектив дальнейших исследований. 

Актуальность исследования продиктована также логикой развития 

истории педагогики и образования, его современными тенденциями, ори-

ентированными на рефлексию генезиса и развития педагогического знания 

и познания; на преодоление фрагментарности и дискретности историко-

педагогических исследований. Историографическое исследование педаго-

гического наследия А.С.Макаренко соответствует современным потребно-

стям развития новой, формирующейся специальной историко-

педагогической дисциплины - педагогической историографии. 

Значимость трудов и опыта А.С. Макаренко в настоящее время обос-

нована также определенным сходством современной эпохи и его времени. 

И это не только наличие кризисных явлений социально-педагогической ре-

альности в семейном, школьном и общественном воспитании, но и пози-

тивные тенденции, дающие основу для их преодоления. На смену периоду 

утраты нравственных идеалов и духовности идет время возрождения соци-

альной и духовной значимости воспитания в общественной жизни и ду-
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ховно-нравственной сфере личности. Абсолютизация значимости индиви-

дуальных интересов сменяется пониманием их ограниченности, потребно-

стью в расширении сферы ответственности личности, ростом гражданской 

активности. 

Состояние изученности проблемы. Первые попытки рефлексии процес-

са освоения наследия А.С.Макаренко начали предприниматься в 1960-х гг. В 

макаренковедческих статьях (В.Е.Гмурман, Э.С.Кузнецова) анализировались 

исследования наследия с определением их дальнейших перспектив. Интерес к 

рефлексии освоения и разработки этого педагогического наследия в дальней-

шем сохраняется и выражается в следующих формах. 

Результаты целенаправленной библиографической работы нашли отра-

жение в трех изданиях (М., 1959, 1978, 1988) библиографических указателей его 

трудов и трудов о его жизни и деятельности (В.А. Хрусталева, Н.А. Сундуков, 

Л.Ю. Гордин, И.М. Рудаева, И.М. Турич, А.В. Жилина, Н.Д. Скворцова). На со-

временном этапе эта работа продолжается в новом издании сочинений А.С. Ма-

каренко (Нижний Новгород, 2007–2015) «А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, 

воспитания» (А.А.Фролов, Е.Ю. Илалтдинова, С.И. Аксенов). 

В многочисленных исследованиях наследия А.С. Макаренко проанализи-

рованы отдельные аспекты разработки педагогического наследия 

А.С.Макаренко. Так, например, критический анализ существующей в педагоги-

ческой литературе интерпретации макаренковской педагогической логики, его 

понимания предмета и объекта педагогики, воспитания дан в работах 

Л.А.Левшина (1964) и Г.И. Легенького (1979). Л.И. Новикова (1978) характери-

зует направления реализации макаренковского наследия в послевоенной школе; 

Т.Ф.Кораблева (2000) – анализирует исследования коллектива и малой группы 

1960–1990-х гг. в отечественной социально-психологической и философско-

социологической литературе; А.Н. Неустроев (2002) дает краткий обзор иссле-

дований 1970–1990-х гг. социально-экономической сущности идей А.С. Мака-

ренко. Г.А. Гасымова (2008) рассматривает исследования 1950–1990-х гг. фило-

софских основ и контекста педагогических воззрений А.С. Макаренко. 

С.С.Невская в исследовании «Гражданское воспитание личности в творчестве 

А.С. Макаренко» (2006) анализирует имеющиеся исследования по данной теме. 

Подходы к определению индивидуальных исследовательских траекторий 

становления и развития педагогического знания в макаренковедении обозначе-

ны в книге под редакцией В.М. Коротова «Педагогический опыт А.С. Макарен-

ко» (1987), в коллективной монографии АПН СССР «Пионеры макаренковеде-

ния» (1991) под редакцией В.М. Коротова и Л.Ю. Гордина, где представлены 23 

биографических очерка первого поколения исследователей, в статье А. Нуйкина 

(2002), в монографии А.А. Фролова (2006). 

Обозначено направление на осмысление истории отдельных центров ис-

следования и популяризации наследия А.С. Макаренко в статьях А.А. Лиханова 

(1987), Ф. Мер (1993), С. Пуймана (1993), Э. Гюнтер-Шельхаймера (2002), 

Н.Никольской (2003), Г. Хиллига (2007). 
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Обращение исследователей к проблеме периодизации освоения и разра-

ботки наследия А.С. Макаренко началось на рубеже 1980–1990-х гг. Н.Д. Ярма-

ченко (1989) выделяет периоды активизации внедрения идей А.С. Макаренко; 

А.А. Фролов (1988) выделяет 5 периодов спада и подъема интереса к наследию 

А.С. Макаренко в связи с изменением направленности государственной поли-

тики, официальной педагогики. 

В коллективной монографии «Развитие идей А.С. Макаренко в теории и 

методике воспитания» под редакцией В.М. Коротова (1989) и в диссертацион-

ном исследовании Л.И. Гриценко  (1998) разработка наследия А.С. Макаренко с 

1939 г. представляется как непосредственное влияние А.С.Макаренко на разви-

тие советской педагогики. Л.И. Гриценко выделяет два периода исследований 

наследия А.С. Макаренко с характеристикой деятельности «пионеров» мака-

ренковедения и направлений исследований 1980–1990-х гг. Н. Дичек (2005) в 

исследовании мирового историко-педагогического процесса освоения 

наследия А.С. Макаренко выделила два основных периода в западном ма-

каренковедении ХХ в. 

А.А. Фролов (2006) выделяет четыре периода освоения и разработки ма-

каренковского наследия в 1939–2005 гг. в связи с социально-экономическими 

изменениями в СССР и РФ в русле деятельности официальной педагогики как 

этапы роста и спада её активности.  

Осуществленный анализ показывает, что в процессе постепенного и по-

следовательного роста интереса к рассматриваемой сфере историко-

педагогической действительности историографические исследования осу-

ществлялись преимущественно аспектно. Выделенные в публикациях этапы 

процесса освоения  и разработки наследия А.С. Макаренко не в полной мере от-

ражают его целостность и внутреннюю логику развития. Отсутствуют специ-

альные историографические исследования содержания и форм осуществления 

освоения и разработки наследия А.С. Макаренко, не разработана общая перио-

дизация этого процесса, не определены субъекты, направления, тенденции ис-

следований наследия А.С. Макаренко в 1939–2013 гг. 

Анализ состояния изученности проблемы позволяет выделить про-

тиворечия между: 

 накопленным богатым материалом, содержащим в себе резуль-

таты более чем семидесятилетней истории исследований педагогического 

наследия А.С. Макаренко, - и отсутствием специального исследования по 

осмыслению данного исторического процесса, рефлексии его промежуточ-

ных итогов; 

 необходимостью диалектичного исследования официальной 

педагогики и педагогической общественности в освоении и разработке пе-

дагогического наследия А.С. Макаренко - и их смысловой неоднозначно-

стью в педагогике, неразработанностью научно-педагогических основ вза-

имодействия официальной педагогики и педагогической общественности; 
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 потребностью в определении путей и средств использования 

наследия А.С. Макаренко в современной отечественной педагогике, прак-

тике воспитания - и функционированием ограниченного комплекса пред-

ставлений о его педагогической деятельности; 

 растущей потребностью исследователей педагогического 

наследия А.С. Макаренко в саморефлексии, определении перспектив раз-

вития макаренковедения - и отсутствием специальных историографиче-

ских исследований истории освоения и разработки этого наследия в ее це-

лостности. 

Стремление найти пути разрешения данных противоречий и опреде-

лило проблему нашего исследования. В теоретическом плане это проблема 

разработки на основе методологии историографического исследования пе-

дагогического наследия субъектов, направлений, этапов и тенденций раз-

вития научного знания о педагогическом наследии А.С. Макаренко в про-

цессе его освоения. В практическом плане – проблема определения пер-

спектив дальнейшей разработки педагогического наследия А.С. Макарен-

ко. 

Эта проблематика определила тему исследования: «Отечественная 

историография педагогического наследия А.С. Макаренко (1939-2013 гг.)». 

Объект исследования – становление и развитие научно-

педагогического знания о наследии А.С. Макаренко. 

Предмет исследования – процесс освоения и разработки наследия 

А.С.Макаренко отечественной педагогической теорией и практикой в 

1939–2013 гг. 

Цель исследования: теоретически осмыслить и системно охаракте-

ризовать процесс освоения и разработки педагогического наследия 

А.С.Макаренко отечественной педагогической теорией и практикой в 

1939–2013 гг. 

Проблема, цель и предмет определили задачи исследования: 

1. Сформировать целостную модель историографического анализа 

освоения и разработки классического педагогического наследия А.С. Ма-

каренко. 

2. Охарактеризовать становление, развитие (1920–1939 гг.) педаго-

гической концепции А.С. Макаренко и структуру состава его наследия. 

3. Разработать периодизацию процесса освоения и разработки педа-

гогического наследия А.С. Макаренко в 1939–2013 гг.  

4. Выявить и раскрыть направления исследования педагогического 

наследия А.С. Макаренко, сформировавшиеся на протяжении 1939–2013 

гг.  

5. Проанализировать ведущие субъекты освоения и разработки тру-

дов и опыта А.С. Макаренко (1939–2013 гг.). 
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6. Определить и систематизировать основные тенденции процесса 

освоения и разработки педагогического наследия А.С. Макаренко в 1939–

2013 гг. 

7. Обозначить перспективы дальнейшего исследования наследия 

А.С.Макаренко. 

Хронологические рамки исследования. Нижняя граница исследо-

вания освоения и разработки педагогического наследия А.С. Макаренко – 

1939 г., период, непосредственно последовавший за его кончиной. Верхняя 

граница – 2013 г., знаменующийся подведением итогов исследований ве-

дущими специалистами в этой области в рамках юбилейных мероприятий, 

посвященных 125-летию со дня рождения А.С. Макаренко, окончанием 

работы над новым собранием его сочинений «А.С. Макаренко. Школа 

жизни, труда, воспитания» (2007–2014 гг.). 

Прижизненный период становления, развития, распространения идей 

и опыта А.С. Макаренко с 1920-х гг. до апреля 1939 г. рассматривается как 

необходимая предпосылка их последующего освоения и разработки. 

Географические рамки исследования охватывают территорию 

СССР до 1992 г. и территорию современной Российской Федерации. 

Теоретическую основу исследования составляют  универсальные 

философские положения о направленности, необратимости и нелинейно-

сти развития, его движущих силах и дихотомии его свойств. Важным для 

исследования является понимание феноменов системы, преемственности и 

новаторства в их диалектическом единстве, идеи о системности, взаимо-

связи формы и содержания явлений и процессов. Исследование опирается 

на положения философии науки о внешних и внутренних факторах и эта-

пах развития научного знания (Т.Кун, К. Поппер).  

Для определения исходных позиций по разработке ведущих субъек-

тов исследования наследия А.С. Макаренко: официальной педагогики и 

педагогической общественности, – представляют ценность работы 

П.Ф.Каптерева, Н.К.Гончарова, Э.Д. Днепрова, Н.Д. Никандрова, 

Л.А.Степашко, Т.Б. Соломатиной, Г.Н. Козловой. 

Методологической основой исследования является комплексная ме-

тодология, предполагающая применение методологических достижений 

педагогики, истории педагогики и историографии.  

Для анализа процессов освоения и разработки педагогического 

наследия А.С. Макаренко существенными являются исследования методо-

логических основ процессов преемственности и новаторства в истории пе-

дагогики и школы – труды В.Г. Безрогова, Б.М. Бим-Бада, М.В. Богуслав-

ского, Э.Д.Днепрова, В.И.Додонова, С.Ф. Егорова, Г.Б. Корнетова, 

С.В.Куликовой, Ф.Ф.Королева, В.А. Мосолова, З.И. Равкина. 

Методологическим основанием данного исследования являются тру-

ды по методологии педагогического исследования, (Н.В. Бордовская, 

С.И.Брызгалова, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, М.А. Лукацкий, 
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М.М.Поташник, А.П.Тряпицына) и методологии историко-

педагогического исследования (В.Г.Безрогов, Б.М. Бим-Бад, М.В. Богу-

славский, С.В. Бобрышов, Т.В. Врачинская, Э.Д.Днепров, С.Ф. Егоров, 

Г.Б.Корнетов, А.И. Пискунов, З.И. Равкин, А.Н. Шевелев), позволяющие 

уточнить методологический аппарат специфического историографическо-

го исследования в истории педагогики. 

Существенными для данного исследования являются цивилизацион-

ный (Г.Б. Корнетов), герменевтический (И.Д. Лельчицкий), аксиологиче-

ский (М.В.Богуславский, В.И. Додонов, З.И. Равкин), парадигмально-

цивилизационный (М.В. Богуславский, А.Н. Копыл, Г.Б. Корнетов), под-

ходы, предполагающие характеристику историко-педагогического процес-

са в его целостности и преемственности, подчиненного собственной логи-

ке и смыслам, при тесном взаимодействии с общим историческим процес-

сом. Диалектичность этого взаимодействия проявляется в глубинном соче-

тании педагогики и культурной, общественно-политической, литературной 

деятельности. 

Работы по методологии историографического исследования Е.Н. Го-

родецкого, Э.Д. Днепрова, Е.М. Жукова, А.И. Зевелева, В.Д. Камынина, 

Р.А. Киреевой, О.Е. Кошелевой, М.В. Нечкиной, Л.П. Репиной, И.Б. Федо-

товой способствовали уточнению цели, предмета, методов данного исто-

риографического исследования, специфики педагогической историогра-

фии. 

Источниковая база исследования состоит из следующих блоков. 

1. Труды А.С. Макаренко, которые отражают его рефлексию вос-

приятия современниками и распространения собственного опыта: собра-

ния сочинений А.С. Макаренко 1952-1953 гг., 1957-1958 гг., 1983-1986 гг., 

Марбургское издание трудов А.С. Макаренко 1976-1982 гг., серия «Неиз-

вестный Макаренко» 1990-2000-е гг., Альманах «Макаренко», 2008-2012 

гг., «А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания», 2007-2014 гг., от-

дельные издания его трудов. 

2. Труды по основам педагогики и воспитания, учебные педагоги-

ческие издания – учебные программы, учебники и учебные пособия по пе-

дагогике и истории педагогики, определяющие педагогическое наследие 

А.С.Макаренко как существенный фактор обогащения современной теории 

и практики воспитания (П.Н. Шимбирев, Ф.Ф. Королев, В.Е. Гмурман, 

Н.А. Константинов, З.И.Равкин, А.И. Пискунов, М.Ф. Шабаева, Ю.К. Ба-

банский, М.В. Богуславский, А.В. Мудрик, Ф.А. Фрадкин, А.А. Фролов, 

А.Н. Шевелев, Е.Г. Тищенко). 

3. Справочно-энциклопедические педагогические и непедагогиче-

ские источники, включающие разделы, статьи, посвященные деятельности, 

трудам, наследию А.С. Макаренко (В.Е. Гмурман, И.А. Каиров, Л.А. Лев-

шин и др.).  
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4. Биографические произведения о личности и деятельности, 

среди которых труды Е.Н. Медынского (1944), Е.З. Балабановича (1951), 

Н.А. Морозовой (1961), А.А. Фролова (1997), А. Абаринова, Г. Хиллига 

(2000) и др. 

5. Научные труды, статьи о педагогических взглядах 

А.С.Макаренко, созданные четырьмя поколениями исследователей его 

наследия, среди которых можно выделить ряд значимых на отдельных эта-

пах истории освоения и разработки наследия: И.Ф. Козлов (1941), А.Г.Тер-

Гевондян (1949), Б.Н. Есипов (1956), И.А. Каиров, А.Б. Ложечко, 

Г.Е.Жураковский, М.П. Павлова (1963), Д.И. Фельдштейн (1978), В.В. Ку-

марин (1979), Н.Д. Ярмаченко (1989), Г.Н.Филонов (1994), А.А. Фролов 

(1987, 1990, 2006, 2011), Л.И. Гриценко (1998, 2006, 2008), В.И. Беляев 

(2000), С.С. Невская (2006), И.З. Гликман (2008), М.В. Богуславский (2008, 

2012) и др.  

6. Публикации об опыте реализации идей А.С. Макаренко – 

Т.Е.Конникова (1957), И.З. Гликман (1969), И.П. Иванов (1982), В.П. Се-

риков (1986), Г.М. Кубраков (1987), М.П. Павлова, В.Ф. Карманов (1987), 

И.С.Синицын (1987), Я.Н. Левин (2009), М.С. Фонотов, Ю.А. Калина 

(2009), А.М. Кушнир (2010) и др. 

7. Материалы рефлексии непосредственных участников процес-

са освоения и разработки наследия А.С. Макаренко - переписка и воспо-

минания о ходе исследований и работы в этой сфере: Ф. Мер (1993), 

Г.Хиллиг (1993), Э.Гюнтер-Шельхаймер (2002), М.Д. Виноградова (2009).  

8. Воспоминания и художественные произведения о А.С. Мака-

ренко: Н.Э. Фере (1953), С.Л. Соловейчик (1986), В.И. Ширяев (1990), 

И.Л.Евсеев (2008); и освоении его наследия: М.С. Бременер (1956), Ю.П. 

Азаров (1989), Г.Г. Ульшина (2011). 

9. Периодические педагогические и непедагогические издания, со-

держащие материалы педагогических дискуссий, проекты и результаты де-

ятельности педагогических общественных организаций по освоению и 

разработке наследия А.С. Макаренко: «Учительская газета», «Литератур-

ная газета», «Правда», «Комсомольская правда», «Советская педагогика», 

«Педагогика», «Народное образование», «Педагогический вестник», 

«Коммунист», «Наш современник», «Новый мир», «Юность».  

10. Материалы по вопросам исследования педагогического насле-

дия А.С. Макаренко, находящиеся в архивах:  

ГАРФ Фонд Р-10049 «АПН СССР. Президиум» опись 1 (Ма-

териалы и стенограммы дискуссий и обсуждений в АПН);  

РГАЛИ, фонд 332 «А.С. Макаренко» опись 4 (переписка 

Г.С.Макаренко, планы и отчеты Лаборатории по изучению педагогическо-

го наследства А.С. Макаренко до 1955 г.); 

НА РАО фонд 31 «НИИ общей педагогики» опись 1(дела Ла-

боратории по изучению педагогического наследства А.С. Макаренко. Про-
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токолы Лаборатории.), опись 3 (Протоколы заседаний Ученого совета 

НИИ теории и истории педагогики АПН РСФСР), фонд 131 «Коллекция 

документов о жизни и деятельности А.С. Макаренко, собранная Е.С. Дол-

гиным», опись 3 (Дела секции А.С. Макаренко в Педагогическом обществе 

РСФСР); личные фонды: 35 – Медынский Евгений Николаевич (1885–1957 

гг.), 125 – Гончаров Николай Кириллович (1902–1978 гг.), 136 – Гмурман 

Виктор Ефимович (1906–1987 гг.).  

Каждый из названных блоков на современном этапе дополняется 

Интернет- и видеоматериалами о наследии А.С. Макаренко. 

Использованные методы исследования выступают как комплекс 

общенаучных, исторических и историко-педагогических методов. 

1. Общенаучные: анализ и синтез, индукция и дедукция, конкрети-

зация и обобщение, систематизация, классификация, понятийно-

терминологический.  

2. Исторические: описательный, ретроспективный, периодизации, 

статистический анализ, сравнительный, историко-логический.  

3. Историко-педагогические: историко-структурный, историко-

генетический, историко-сравнительный, интерпретация и смысловая ре-

конструкция историко-педагогических источников.  

Использование комплекса методов позволяет выявить системообра-

зующие компоненты педагогического наследия А.С. Макаренко и его ис-

следований в 1939–2013 гг.; проанализировать процесс рефлексии изуче-

ния наследия А.С.Макаренко, его субъекты, периоды, направления; прове-

сти анализ изучения данного наследия по выявленным периодам. 

Научная новизна исследования заключается в решении крупной 

научной проблемы характеристики процесса освоения и разработки клас-

сического педагогического наследия как предмета историографического 

исследования, с выявлением и анализом субъектов, тенденций, этапов и 

направлений разработки наследия А.С. Макаренко. 

1. Разработана целостная модель историографического анализа 

освоения и разработки педагогического наследия А.С. Макаренко, в един-

стве содержания проблематики исследований (направления) и организаци-

онных форм их осуществления (субъекты и институционализация). 

2. Установлена онтологическая заданность гносеологии, проблема-

тики, стилистики и организационной специфики освоения и разработки 

педагогического наследия А.С. Макаренко самим процессом становления и 

развития этого наследия при жизни А.С. Макаренко, особенностями его 

саморефлексии и рефлексии восприятия его идей и опыта современника-

ми. 

3. Определена общая периодизация истории освоения и разработки 

педагогического наследия А.С. Макаренко на основе системы критериев, 

раскрывающей этот процесс в его внутренней логике и социальной обу-
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словленности, отражающей организационную сторону проведения иссле-

дований и их проблематику. 

4. Представлена типология исследований педагогического наследия 

А.С.Макаренко на основе выявленных направлений его освоения и разра-

ботки: биографическо-текстологическое, проблемно-тематическое, органи-

зационное и историографическое. 

5. Впервые системно реконструирован процесс освоения и разра-

ботки макаренковского наследия в контексте взаимодействия его внешних 

и внутренних факторов, двух его основных субъектов: официальной педа-

гогики и педагогической общественности. Каждое из них представлено в 

двух аспектах: как субъект освоения и разработки наследия А.С. Макарен-

ко и как научно-практические педагогические результаты их действия или 

бездействия. Преодолено упрощенное сведение противоречия между ними 

к противоречию между теорией и практикой. Охарактеризованы основные 

функции официальной педагогики: трансформации, медиации, унифика-

ции и трансляции. Деятельность педагогической общественности пред-

ставлена не только как инициативная, выходящая за рамки официальной 

педагогики, но и как активно действующая в ее рамках. 

6. Установлены следующие тенденции развития процесса освоения 

и разработки наследия А.С. Макаренко в 1939–2013 гг.: 

 актуализация социально-педагогической значимости насле-

дия;  

 расширение источниковой базы исследований наследия; 

 неравномерность изучения на различных исторических этапах 

освоения наследия; 

 последовательность наращивания методологического арсена-

ла подходов к исследованию; 

 повышение уровня общественной институционализации ис-

следований наследия; 

 последовательное расширение спектра тематики при циклич-

ном её повторением на новом уровне развития; 

 снижение числа исследований в периоды доминирования об-

щественной институционализации исследований; 

 сохранение некоторой недооценки педагогической обще-

ственностью задач теоретического осмысления наследия А.С. Макаренко; 
 цикличность смены доминирования субъектов освоения и 

разработки наследия А.С. Макаренко. 

7. Обозначена перспективная проблематика для дальнейших биогра-

фическо-текстологических, проблемно-тематических, организационных и 

историографических исследований педагогического наследия А.С. Мака-

ренко. 
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Теоретическая значимость исследования, содержащего решение 

актуальной теоретической проблемы, – комплексное проблемное и инсти-

туциональное историографическое рассмотрение процесса освоения и раз-

работки педагогического наследия А.С. Макаренко – заключена в следую-

щем: 

1. Разработанная модель историографического анализа освоения и 

разработки педагогического наследия А.С. Макаренко на основе методоло-

гии историографического исследования педагогического наследия позво-

ляет системно объяснять результаты, состояние и определять перспективы 

дальнейшего исследования этого педагогического наследия, является осно-

вой для историографического анализа освоения и разработки любого педа-

гогического наследия, способствует развитию педагогической историо-

графии. 

2. Представленная трактовка становления и развития макаренков-

ской педагогической концепции (1920–1939 гг.) как предпосылки ее даль-

нейшей разработки обогащает теорию педагогики. 

3. Уточнение понятий: «институционализация» как организационная 

форма развития научного знания и практики; «освоение» и «разработка» 

педагогического наследия, в большей степени отражающие сущность про-

цессов осмысления и интерпретации наследия по сравнению с традицион-

ными «изучение» и «внедрение», – обогащает понятийно-категориальный 

аппарат, содействует развитию методологии педагогики.  

4. Общая периодизация процесса освоения и разработки макаренков-

ского наследия показала особенности реализации педагогической обще-

ственностью функции замещения недостающих элементов в официальной 

педагогике и функции вариативности сфер и путей разработки макарен-

ковского наследия, что способствует преодолению дискретности в описа-

нии процесса освоения и разработки наследия А.С. Макаренко. 

5. Параллельность ретроспективного синхронического и диахрони-

ческого рассмотрения истории и современности в историко-

педагогическом пространстве и времени освоения и разработки педагоги-

ческого наследия А.С. Макаренко способствует выработке нового подхода 

к решению методологической проблемы связи истории и современности в 

обращении педагогической классики к актуальным проблемам современ-

ного образования и педагогики, обогащает методологию историко-

педагогического исследования.  

6. Понятия «официальная педагогика» и «педагогическая обще-

ственность» показаны в их взаимодействии как основные субъекты освое-

ния и разработки наследия А.С. Макаренко. Характеристика педагогиче-

ской общественности освобождается от абсолютизации ее прогрессивной 

значимости как имманентной характеристики; она вводится в контекст 

действия официальной педагогики. Уточнение понимания двух основных 

субъектов освоения и разработки педагогического наследия обогащает по-
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нятийно-терминологическую систему истории образования и педагогиче-

ской мысли, содействует развитию истории педагогики. 

7. Введение в научный оборот значительного объема архивных мате-

риалов, историко-педагогического материала педагогических дискуссий 
обогащает современную теорию и практику воспитания и социализации. 

Практическая значимость. Результаты исследования нашли отра-

жение в работе автора (сосоставитель совместно с А.А. Фроловым, С.И. 

Аксеновым) над новым собранием сочинений А.С. Макаренко «А.С. Ма-

каренко. Школа жизни, труда воспитания»: Часть 1, 2007 (31,5 п.л.); Часть 

2, 2008 (35,7 п.л.); Часть 3, 2009 (31,5 п.л.); Часть 4, 2010 (30,8 п.л.); Часть 

5, 2011 (33,6 п.л.); Часть 6, 2013 (32 п.л.); Часть 7, 2014 (31,2 п.л.). Оно 

значительно расширило источниковую базу отечественных и зарубежных 

исследований наследия А.С. Макаренко, его учебно-методический матери-

ал используется в научно-исследовательской деятельности студентов, ма-

гистрантов и аспирантов. В издании последовательно обобщается совре-

менная библиография разработки наследия А.С. Макаренко. 

В 2008–2010 гг. подготовлено три выпуска научного издания 

«Наследие А.С. Макаренко: современная разработка и перспективы (в ас-

пекте методологии)» (в соавторстве), способствовавшего консолидации 

сил современных исследователей макаренковского наследия в направле-

нии теоретико-педагогического осмысления наследия. 

Результаты исследования используются при разработке содержания 

педагогического образования, способствуют повышению методологиче-

ского и теоретического уровня преподавания педагогических дисциплин, 

модернизации вузовских курсов истории педагогики и других педагогиче-

ских дисциплин на основе перехода от знаниевой парадигмы к компетент-

ностной, за счет широкого включения в содержание обучения материала 

педагогических дискуссий рассматриваемого периода. Результаты иссле-

дования используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» в 

процессе преподавания дисциплины «Педагогика» (ФГОС ВПО) в моду-

лях: «История образования и педагогической мысли», «Теория воспита-

ния», в курсах по выбору «Педагогика А.С. Макаренко» и «Социально-

педагогическая система А.С. Макаренко», а также в подготовке учебно-

исследовательских, квалификационных и магистерских историко-

педагогических работ, в системе педагогического образования ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева» и в системе повышения квалификации работников образования 

в ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». Изданы два 

учебных пособия «Школа как социокультурный центр: созидание, управ-

ление. Инновационный опыт Нижегородской области» (2005, 3,2 п.л., в со-

авторстве), «Освоение и разработка наследия А.С. Макаренко в отече-

ственной педагогике: педагогические дискуссии» (2010, 4,7 п.л.). 
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Внедрение результатов исследования, касающихся интерпретации 

макаренковских идей и практики производственно-хозяйственного воспи-

тания и их реализации в последующей педагогической теории и практике, 

осуществлено в серии публикаций в журнале «Народное образование» и в 

процессе разработки программы и учебно-методического комплекта кур-

сов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров 

«Нормативно-правовые и технологические основы создания и организации 

деятельности школьных мини-технопарков и детско-взрослых образова-

тельных производств как инновационной инфраструктуры технологиче-

ской подготовки и производственного воспитания в общеобразовательной 

школе» в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой програм-

мы развития образования на 2011–2015 гг. 

Личный вклад исследователя в решение проблемы исследова-

ния. На основе методологии историографического анализа педагогическо-

го наследия разработана комплексная модель историографического иссле-

дования наследия А.С. Макаренко. Выявлены и проанализированы четыре 

направления освоения и разработки педагогического наследия А.С. Мака-

ренко: биографическо-текстологическое; проблемно-тематическое; орга-

низационное и историографическое, составившие основу типологии ис-

следований наследия. 

Систематическое и комплексное изучение и обобщение фактов исто-

рии освоения и разработки педагогического наследия А.С. Макаренко поз-

волило дать общую периодизацию этого процесса на протяжении 1939–

2013 гг. в его целостности, преемственности этапов с преодолением дис-

кретности в представлении этого процесса, присущей предыдущим перио-

дизациям, основанным преимущественно на внешних факторах развития 

научного знания. Разработана система критериев периодизации, основан-

ная на современном комплексном понимании предмета историографиче-

ских исследований. Применение компонентарного и институционального 

подходов к историографическому исследованию разработки педагогиче-

ского наследия А.С. Макаренко позволило выявить и проанализировать 

этот процесс в целостности – в единстве деятельности двух его субъектов: 

официальной педагогики и педагогической общественности – и соответ-

ствующих им форм институционализации и научно-практических резуль-

татов их деятельности. 

Источниковая база историографического исследования педагогиче-

ского наследия А.С. Макаренко дополнена изучением учебной литературы, 

материалов, посвященных борьбе различных идей и интерпретаций, си-

стеме и эволюции институционализации исследований наследия. Проана-

лизирована современная разработка наследия А.С. Макаренко в России. 

Введено в научный оборот более 20 ранее неизвестных архивных докумен-

тов, отражающих ход освоения и разработки наследия А.С. Макаренко. 
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Изданы научные статьи по проблеме исследования, две монографии 

по истории освоения и разработки наследия А.С. Макаренко в 1939–1975 

гг. и 1975-2013 гг., подготовлены разделы в двух коллективных моногра-

фиях, два учебных пособия; в качестве со-составителя (с А.А. Фроловым, 

С.И. Аксеновым) подготовлено и издано в 2007–2014 гг. 7 томов нового 

собрания сочинений А.С. Макаренко в виде учебной книги: «Школа жиз-

ни, труда, воспитания», в 2008–2010 гг. издано три выпуска научного из-

дания «Наследие А.С. Макаренко: современная разработка и перспективы 

(в аспекте методологии)». 

Основные этапы исследования охватывают период с 2000 по 

2015гг. 

2000–2003 гг. – сбор эмпирических материалов, изучение литературы 

по теме исследования, выявление степени разработанности проблемы, 

определение общего концептуального подхода к трактовке наследия 

А.С.Макаренко, установление источниковой базы исследования, разработ-

ка модели историографического исследования педагогического наследия 

А.С. Макаренко;  

2004–2007 гг. – систематизация и концептуализация историко-

педагогического материала по периодам истории освоения и разработки 

наследия А.С. Макаренко;  

2008–2015 гг. – обобщение результатов исследования, их апробация, 

формулирование научно-теоретических и практических обобщений, выво-

дов, оформление материалов диссертации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по-

ложения исследования докладывались на конференциях разного уровня. 

Среди них: 

Международные научно-практические конференции: «Школьное об-

разование и социальное взросление растущего человека: поиски и перспек-

тивы» (Н.Новгород, 2006), «Традиции и воспитание» (Саранск, 2007), Ма-

каренковские чтения (Екатеринбург, 2008, 2010, 2013), Макаренковские 

педагогические чтения (Волгоград, 2008, 2012, 2013), «Инновационные ре-

сурсы развития российского образования на современном этапе его модер-

низации» (Н.Новгород, 2009), Каришинские чтения (Украина, Полтава, 

2011, 2012, 2013), «Педагогика А.С. Макаренко: воспитание и жизнь (до-

стижения и проблемы)» (Н. Новгород, 2013), международный симпозиум 

«Современное макаренковедение: история, состояние, перспективы» 

(Н.Новгород, 2014). 

Всероссийские конференции: научно-практическая конференция, по-

священная 115-летию со дня рождения А.С. Макаренко и 100-летию со дня 

рождения С.А. Калабалина (Егорьевск, 2003), сессии Научного совета по 

истории образования и педагогической мысли РАО (2007, 2009, 2011, 2012, 

2014), ежегодные конференции «Историко-педагогическое знание в начале 

третьего тысячелетия» (Москва, 2007, 2009, 2011, 2012), «Современные 
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проблемы науки, образования и производства» УРАО (Н.Новгород, 2007, 

2008), симпозиум «Современный А.С. Макаренко: методология, теория и 

практика педагогики» (Москва, 2008), Юбилейные чтения, посвященных 

120-летию со дня рождения А.С. Макаренко (Самара, 2008), «Подготовка 

учителя для XXI века: теория и практика» (Н.Новгород, 2010), «Педагоги-

ческое образование: новое время – новые решения» (Саранск, 2010). 

Региональные, межвузовские конференции: «Проблемы развития не-

прерывного многоуровневого профессионального образования» 

(Н.Новгород, 2004), Макаренковские чтения (Екатеринбург, 2005, 2007, 

3013), «Педагогическое мышление в контексте теоретико-методического 

наследия А.С. Макаренко» (Украина, Ровно, 2008). 

Научные результаты, полученные в процессе исследования, нашли 

отражение в публикациях автора на страницах научных, научно-

теоретических, научно-методических журналов: «Педагогика», «Народ-

ное образование», «Образование и общество», «Вестник Орловского госу-

дарственного университета», «Вестник Тверского государственного уни-

верситета», «Педагогический журнал Башкортостана», «Вестник БФУ им. 

И. Канта», «Сибирский педагогический журнал», «Вестник Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина», «Нижегородское педа-

гогическое обозрение», «Витоки» (Украина), в сборниках научных трудов 

(Нижний Тагил, Воронеж, Самара, Полтава). 

Обоснованность результатов исследования обеспечена последова-

тельной реализацией принципа историзма в единстве его эвристической, 

прогностической и педагогической функций; опорой на современную ме-

тодологию историко-педагогического исследования; комплексом исход-

ных методологических положений и исследовательских методов; целост-

ной совокупностью хронологически упорядоченных теоретических поло-

жений, конкретных исторических фактов; приведением исследовательских 

данных в соответствие с логикой, задачами, структурой исследования. 

Достоверность результатов исследования подтверждается полно-

той и целостностью исследовательской базы, она охватывает весь массив 

известных к настоящему времени авторских материалов А.С.Макаренко, 

документов о его деятельности и основных источников освоения и разра-

ботки его наследия, с включением выявленных автором новых архивных и 

опубликованных материалов; обеспечивается сочетанием источников, до-

кументов различного уровня и значимости, в том числе противоречивых 

по своему характеру и направленности; строгим соблюдением хронологи-

ческого принципа; особым вниманием к проблеме соответствия педагоги-

ческой теории и практики, доказательной базе идей и решений. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Целостная модель историографического анализа освоения и 

разработки педагогического наследия предполагает интеграцию содержа-

тельной и организационной сторон рассматриваемого процесса в диахро-
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ническом и хронологическом аспектах в четырех измерениях: выявление и 

характеристика 1)направлений исследования педагогического наследия, 2) 

состава наследия как предмета и содержания его освоения и разработки, 

3) основных субъектов и институциональных форм, 4) с характеристикой 

их становления и развития во времени. Данная модель разработана в рам-

ках авторской методологии историографического исследования педагоги-

ческого наследия и является основой историографический анализа освое-

ния и разработки педагогического наследия А.С. Макаренко на протяже-

нии 1939–2013 гг. 

2. Становление и развитие идей и опыта А.С. Макаренко, их вос-

приятие и саморефлексия А.С. Макаренко не просто связаны с последую-

щим (после 1939 г.) процессом освоения и разработки педагогического 

наследия, но в значительной степени предопределяют его. В процессе ста-

новления педагогической концепции А.С. Макаренко рельефно прояви-

лись специфические черты, характерные для последующего процесса 

освоения и разработки его наследия, рассматриваемые как предпосылки 

этого процесса. К ним относим следующие характеристики: 

 Система взглядов А.С. Макаренко остается открытой для восприятия, 

распространения и критики, лишена догматизма.  

 А.С. Макаренко активно, глубоко и творчески рефлексировал, обоб-

щал собственный опыт, поднимал его на уровень теоретического обобще-

ния. Органичная связь теории и практики в творческой деятельности 

А.С.Макаренко предполагает разноплановую разработку его наследия – в 

теоретических трудах и на практике.  

 Длительность становления и развития идей и опыта А.С. Макаренко 

предполагает их глубокую диалектичность, которая создает благоприятные 

условия для их исследования. 

 Творческий, новаторский характер становления и развития педагоги-

ческой концепции А.С. Макаренко способствует инновационности дея-

тельности его последователей и исследователей. 

 Для освоения наследия А.С. Макаренко изначально была характерна 

дискуссионность, высокая общественная активность. 

 Художественная форма изложения его идей и опыта ведет к эмоцио-

нальности их восприятия, образованию впоследствии устойчивых стерео-

типов. 

 Сохраняется особый акцент на актуализацию педагогического знания, 

его использования и развития.  

3. Целостный процесс освоения и разработки педагогического 

наследия А.С. Макаренко в отечественной педагогической науке и практи-

ке на протяжении 1939–2013 гг. имеет четыре основных этапа. Научным 

обоснованием периодизации является система критериев, отражающая 

современную трактовку предмета историографического исследования: об-

щественные условия; накопление знаний о наследии; совершенствование 
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методологического аппарата исследований; формирование проблематики 

исследований; институционализация исследований. 

Данная система критериев позволила определить следующие этапы: 

1. 1939–1958 гг. – формирование эмпирической базы исследова-

ний наследия в рамках официальной институционализации с 1943 г. Нача-

ло исследований проблематики, связанной с дисциплиной и коллективом в 

основном на эмпирическом уровне и на уровне обобщения в условиях до-

военного, военного и послевоенного времени. 

2. 1959–1974 гг. – выработка научных подходов к разработке 

наследия А.С. Макаренко в контексте актуальных проблем того времени 

(труд, самоуправление) и практических моделей использования его педа-

гогических идей в условиях политехнизации образования в рамках обще-

ственного движения. 

3. 1975–1988 гг. – создание общей теоретической модели трак-

товки педагогической концепции А.С. Макаренко в сотрудничестве с зару-

бежными исследователями, с обновлением источниковой базы в условиях 

нереализованных предпосылок официальной институционализации. Уси-

ление внимания к проблемам – личность и коллектив, труд и самоуправле-

ние в школе. 

4. 1989–2013 гг. – расширение и обновление методологического 

арсенала исследований наследия, перенос акцента на социально-

педагогические, гуманистические аспекты проблематики на фоне демокра-

тизации и гуманизации общества и системы образования, в условиях ста-

новления устойчивой интеграции официальной и общественной институ-

ционализации. 

4. В процессе освоения и разработки наследия А.С. Макаренко 

действуют два субъекта: официальная педагогика и педагогическая обще-

ственность. Их рассмотрение в единстве и взаимодействии позволяет оха-

рактеризовать процесс освоения и разработки наследия как непрерывный и 

целостный. В освоении и разработке наследия А.С. Макаренко официаль-

ная педагогика реализовывала ряд функций: в функциях медиации и 

трансформации официальная педагогика выступает в роли посредника 

между государственной политикой и педагогической теорией и практикой 

в определении характера интерпретации макаренковского наследия в соот-

ветствии с целями государственной образовательной политики; функция 

унификации выражается в направленности на выработку единой интерпре-

тации идей и опыта А.С. Макаренко, результатом ее проявления стало на 

начальном этапе широкое признание наследия официальной педагогикой, 

в более далекой перспективе – его схематизация, приспособление к имею-

щимся теоретическим положениям; распространение единой интерпрета-

ции этого наследия посредством педагогического образования реализуется 

в функции трансляции. 
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Основной целью деятельности педагогической общественности в 

освоении и разработке наследия А.С. Макаренко является совершенство-

вание педагогической теории и практики, социально-педагогической дей-

ствительности посредством внедрения макаренковских идей и опыта. При-

оритетной сферой деятельности педагогической общественности является 

пропаганда макаренковских идей и опыта, в основном их практического 

использования. Общественность в определении направлений освоения и 

разработки наследия А.С.Макаренко неоднородна и противоречива. 

5. В истории освоения и разработки педагогического наследия 

А.С.Макаренко выявлены четыре основных направления этого процесса.  

 Биографическо-текстологическое: включает исследования 

направленные на накопление фактического биографического и текстоло-

гического материала, составляющего основу для дальнейших исследова-

ний, интерпретации и публикации.  

 Проблемно-тематическое: исследования педагогики А.С. Ма-

каренко на четырех уровнях: методологическом, теоретическом, организа-

ционно-методическом и технологическом. 

 Организационное: практическая реализация идей и опыта на 

основе результатов исследований и их прямого переноса в новые условия. 

 Историографическое: историографические исследования про-

цесса освоения и разработки наследия А.С. Макаренко как истории науч-

но-педагогического знания. 

Данные направления развиваются на протяжении всей истории осво-

ения и разработки макаренковского наследия, при некотором доминирова-

нии и качественных изменениях каждого из них, они самоценны, взаимо-

связаны и составляют часть общей педагогической истории. 

6. К стабильно сохраняющимся на протяжении 1939–2013 гг. 

тенденциям освоения и разработки наследия А.С. Макаренко относятся 

следующие:  

 Тенденция актуализации социально-педагогической значимости 

наследия. В ходе развития страны, изменения системы образования всегда 

сохраняется социальный заказ на педагогическое наследие А.С. Макарен-

ко, как отклик на потребности развития общества и системы образования в 

тех доминирующих формах, которые были адекватны вызовам времени. 

 Тенденция расширения источниковой базы исследований наследия 

А.С. Макаренко. Последовательно до настоящего времени идет процесс 

включения в научный оборот новых источников путем открытия новых ав-

торских материалов и уточнения ранее известных. 

 Тенденция неравномерности изучения наследия А.С. Макаренко 

на различных исторических этапах. Процесс освоения и разработки насле-

дия А.С. Макаренко не носил линейно-поступательный характер. С одной 

стороны, он отличается постоянностью, с другой стороны для него харак-
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терно изменение интенсивности исследований, связанное как с социаль-

ными факторами, так и с юбилейной спецификой. 

 Тенденция последовательного наращивания методологического 

арсенала подходов к исследованию в ходе разработки наследия А.С. Мака-

ренко: от эмпирического - к теоретическому и методологическому. 

 Тенденция повышения уровня общественной институционализа-

ции исследований наследия А.С. Макаренко в процессе его освоения и 

разработки: от учрежденческого до международного. 

 Тенденция последовательного расширения спектра тематики про-

блемно-тематических исследований наследия А.С. Макаренко при циклич-

ном её повторении на новом уровне развития: значительное нарастание ис-

следований по численности в контексте конкретных потребностей каждого 

этапа сопровождается расширением тематики, повторяющейся на после-

дующих этапах на новом уровне осмысления, в различных направлениях 

исследования. 

 Тенденция понижения числа исследований наследия А.С. Мака-

ренко в периоды доминирования общественной институционализации ис-

следований при общем росте числа исследований этого наследия в 1939–

2013 гг.  

 Тенденция недооценки педагогической общественностью задач 

теоретического осмысления наследия А.С. Макаренко при ориентации на 

организационное направление разработки его наследия. 

 Тенденция цикличной смены доминирования субъектов освоения 

и разработки наследия А.С. Макаренко: периоды активности общественно-

сти сменяются последовательно периодами активности официальной педа-

гогики с постепенно усиливающимися интеграционными процессами. 

7. Дальнейшая разработка педагогического наследия А.С. Мака-

ренко отечественными и зарубежными исследователями может осуществ-

ляться по следующим линиям: создание полного собрания сочинений 

А.С.Макаренко на основе проведенных текстологических и биографиче-

ских исследований; проблемно-тематические исследования: уклад жизни 

как главный фактор воспитания, школа-хозяйство как материальная основа 

воспитания, разработка А.С.Макаренко методологических проблем педа-

гогики; развитие его взглядов  после 1935 г.; организационное направление 

разработки наследия: дальнейшее развитие опыта модернизации среднего 

профессионального образования на идеях детско-взрослого производства; 

проведение историографических исследований разработки отдельных ас-

пектов освоения и разработки наследия А.С. Макаренко в отечественной и 

зарубежной педагогике в научной логике. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. 

Основное содержание диссертации 

Во Введении обоснованы актуальность темы исследования, его пробле-
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ма, определены цель, объект, предмет и задачи исследования, охарактеризованы 

его новизна, теоретическая и практическая значимость, теоретические и мето-

дологические основы, раскрыты положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации «Макаренковская концепция педагогики 

как основа историографического исследования» представлена методология ис-

ториографического исследования педагогического наследия, охарактеризовано 

педагогическое творчество А.С. Макаренко в развитии идей социального вос-

питания, дана характеристика состава и структуры наследия А.С. Макаренко.  

В первой главе разработана методология историографического ис-

следования педагогического наследия на основе комплексного исследова-

ния методологии историографии и методологии истории педагогики. Она 

интегрирует теоретико-методологическую и логическую структуры. Ком-

плексный подход к историографическому исследованию педагогического 

наследия способствует максимальному приближению к объективной ин-

терпретации историко-педагогических фактов. Результатом формирования 

методологического аппарата историографического исследования педаго-

гического наследия стала целостная модель историографического исследо-

вания наследия А.С. Макаренко в четырех измерениях (табл. 1), позволя-

ющих сформировать максимально полную картину историко-

педагогического процесса: время, состав наследия, направления исследо-

ваний, субъекты освоения и разработки этого наследия. 

В диссертации доказано, что становление и развитие педагогической 

концепции А.С. Макаренко объективно обусловлены противоречивым об-

щественным развитием, обстановкой революционного времени и социаль-

но-культурного подъема в СССР в 1920-х гг. Советский общественный 

строй создавал новый образ жизни, новую педагогику, соответствующие 

социально-педагогические организации. С этим связана однонаправлен-

ность деятельности официальной педагогики и педагогической обще-

ственности в этот период. Разработка необходимой социально-

педагогической теории, поиск наиболее эффективных принципов, форм и 

средств педагогической практики, их проверка в длительном и масштаб-

ном педагогическом опыте – такова роль А.С. Макаренко в развитии тео-

рии и практики воспитания. 

В первой главе диссертации обосновывается вывод о том, что твор-

ческая деятельность А.С. Макаренко совершалась в русле идей социально-

го воспитания, положенных в основу советской педагогики и школы. Вме-

сте с тем, его опыт выходил за рамки официальной линии в образовании, 

создавался на основе отечественной традиции и идей и практики западной 

педагогики.  

В диссертации раскрыта роль социально-педагогических условий 

творчества А.С. Макаренко. Принятая летом 1920 г. «Декларация Народ-

ного Комиссариата Просвещения УССР о социальном воспитании детей» 

вывела на первый план учреждения общественного воспитания, трудовую 
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направленность образования, коллективизм, приоритет воспитания в ста-

новлении и развитии личности и индивидуальности, демократические 

принципы управления, равенство и всеобщность образования. «Школа 
 

Таблица 1 

Модель историографического исследования 

педагогического наследия А.С. Макаренко (1939-2013 гг.) 
Направле-

ние освое-

ния и раз-

работки 

Исследуемые компоненты состава наследия Доминиру-

ющий субъ-

ект освоения 

наследия 

Предмет иссле-

дований 

Содержание исследований по освоению 

и разработки наследия А.С. Макаренко 

Биографи-

ческие, 

текстоло-

гические 

исследова-

ния 

Состав наследия 

Собственно педагогические произведения 

Официальная 

педагогика 

(ОП) 

Художественно-педагогические произве-

дения 

Не определя-

ется 

Документы опытно-педагогической прак-

тики (1920 – 1935 гг.) (авторские и неав-

торские материалы) 

Преимуще-

ственно ОП 

Проблем-

но-

тематиче-

ские иссле-

дования 

Педагогическая 

концепция 

Методологи-

ческий уро-

вень 

Философские основы пе-

дагогических взглядов 

А.С.Макаренко, предмет и 

методология педагогики 

Преимуще-

ственно ОП 

Теоретиче-

ский уровень 

Дисциплина, Коллектив, 

Самоуправление, 

Педагогическое требова-

ние, Личность и коллек-

тив, Труд, 

Проблемы «трудного» 

детства, Школа-хозяйство 

Не определя-

ется 

Организаци-

онно-

методический 

уровень 

Методы воспитания 
Не определя-

ется 

Технологиче-

ский уровень 

Педагогическая техноло-

гия, Педагогическая опе-

рация 

Преимуще-

ственно ОП 

Организа-

ционное 

Современная для 

исследователя 

социально-

педагогическая 

действительность 

Художественно-педагогические произве-

дения 

Педагогиче-

ская обще-

ственность 

Историо-

графиче-

ское 

Становление и 

освоение идей и 

опыта А.С. Ма-

каренко как раз-

витие педагоги-

ческого знания 

Генезис идей и опыта А.С. Макаренко при 

жизни 

Преимуще-

ственно ОП 

История освоения и разработки наследия 

А.С. Макаренко 

Преимуще-

ственно ОП 
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жизни» отрицала традиционную привилегированную «школу учебы», ее 

словесно-академическую направленность и социально ограниченную прак-

тику. Базой педагогического исследования А.С.Макаренко стало учрежде-

ние для беспризорных детей и несовершеннолетних правонарушителей, 

где концентрированно обозначились общественно-педагогические про-

блемы. 

В первой главе исследования раскрыты источники и суть противоре-

чий в деятельности А.С. Макаренко с общепринятой практикой соцвоса с 

конца 1920-х гг., которые стали результатом его разработки на практике 

идеи социального воспитания. Он выступил против подмены социального 

воспитания педолого-педагогической теорией и практикой, господство-

вавшей с конца 1920-х гг. до середины 1930-х гг., отягощенной индивиду-

ализмом, верой в «свободное проявление личности», в ее развитие практи-

чески без целенаправленного воспитания. В конце 1920-х гг. его обвинили 

в «отступлении от основ соцвоса». 

В диссертации показано, что А.С. Макаренко смог продолжить реа-

лизацию своей концепции в трудовой коммуне им. Ф.Э. Дзержинского. Он 

творчески и успешно развил ее в условиях сочетания общего образования, 

воспитания и труда, на базе современного промышленного производства. 

Однако, это не помешало обвинению А.С. Макаренко в отступлении от по-

становлений партии и правительства о школе 1931–1932 гг., в недооценке 

общего образования, в искажении принципов коллективизма и связи обу-

чения и воспитания с производительным трудом. 

В результате анализа дискуссий об опыте А.С. Макаренко конца 

1920-х гг., рецензий на его художественно-педагогические произведения 

1933-1937 гг. и материалов его творчества 1937-1939 гг. выявлены проти-

воречия в основе борьбы А.С.Макаренко в педагогике: 1) противостояние 

его педагогики как науки о воспитании, «школы жизни», труда – и «дидак-

тической педагогики», «школы учебы»; 2) противоречие социально-

педагогического и педолого-педагогического направлений в педагогике, 

которое в массовой практике фактически было сведено к пассивному сле-

дованию за ребенком. 

Исследование показало, что к моменту кончины А.С. Макаренко не 

был признан как теоретик и деятель, преобразующий основы педагогиче-

ской науки и практики. На многие годы за ним закрепилась характеристи-

ка: писатель, талантливый педагог-практик, выдающийся специалист по 

работе с несовершеннолетними правонарушителями и беспризорными 

детьми. 

В диссертации подробно описан состав наследия А.С. Макаренко с выде-

лением, в соответствии с логикой исследования, трех основных частей, соста-

вивших источниковую базу исследований. Первая часть наследия отражает ра-

ционально-научный способ познания социально-педагогической действитель-

ности, включает собственно педагогические произведения А.С. Макаренко. 
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Вторая часть, соответствующая ассоциативно-образному типу освоения и от-

ражения действительности, – это продукты его деятельности как педагога-

писателя, художественно-педагогические произведения. Третья часть – обшир-

ный массив многообразных документов его целеустремленной опытно-

педагогической практики, отражающий эмпирический способ познания. Оце-

нивая в целом состав наследия А.С. Макаренко, отмечено, что каждая часть 

этого наследия является одинаково важным компонентом источниковой базы 

макаренковедческих исследований; условием их объективности является ком-

плексное изучение состава наследия. 

Во второй главе диссертации «Концептуализация трактовки наследия 

А.С.Макаренко (1939–середина 1950-х гг.)» показана ведущая роль педагогиче-

ской общественности на этапе первоначального освоения макаренковского 

наследия в острых педагогических дискуссиях; охарактеризована выработка 

единой интерпретации наследия А.С. Макаренко советской педагогикой; рас-

смотрены особенности использования макаренковского наследия в массовой 

практике воспитания. 

В диссертации проанализированы четыре основные педагогические 

дискуссии рассматриваемого периода в 1940–1941 гг. в «Правде», «Учи-

тельской газете» (С.А. Калабалин, М. Кропачева, Н.А. Лялин и др.), 1949-

1950 гг. в АПН РСФСР, 1950–1951 гг. и 1953 г. в «Литературной газете» 

(Б.П. Есипов, В.М.Коротов, М.Н. Скаткин, А.Г. Тер-Гевандян, П.Н. Шим-

бирев) и основные факторы, способствовавшие появлению этих дискуссий: 

во-первых, характер отражения наследия А.С. Макаренко в содержании 

педагогического образования и, во-вторых, формирование научного 

направления специальных исследований педагогического наследия 

А.С.Макаренко. 

На основе многочисленных фактов доказана опережающая роль пе-

дагогической общественности в освоении макаренковского наследия, раз-

витии педагогики, теории воспитания, изменении отношения к нему от-

дельных педагогов. Обращение к идеям и опыту А.С.Макаренко вызвано в 

довоенный и послевоенный периоды стремлением преодолеть противоре-

чие между потребностями воспитания и невозможностью их удовлетворе-

ния в системе сложившейся концепции и массовой практики воспитания, 

направленной, прежде всего, на успеваемость и дисциплину школьников. 

В первоначальный период освоения и разработки наследия А.С. Ма-

каренко дискуссии позволили сделать позитивные сдвиги в освоении этого 

наследия и в развитии теории и практики воспитания и показали основную 

тенденцию этого периода на унификацию трактовки наследия 

А.С.Макаренко. 

Освоение наследия А.С.Макаренко началось на методологическом 

уровне с постановки вопроса: «Является ли педагогика А.С.Макаренко со-

ветской?». Положительный ответ на этот вопрос, с одной стороны, сделал 

возможным дальнейшее освоение наследия и, с другой, направил этот про-
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цесс в русло официальной педагогики. Вопрос о расхождении официаль-

ной и макаренковской линий в педагогике фактически был снят объявле-

нием А.С.Макаренко «выдающимся советским педагогом» (Б.Б. Комаров-

ский, 1941).  

Осуществленное теоретическое осмысление позволило сделать вы-

вод, что противоречие между провозглашенной (Е.Н. Медынский) общно-

стью педагогики А.С. Макаренко с официальной педагогикой и слабыми 

возможностями реализации его наследия в массовой практике в силу их 

несовместимости вело к низкой результативности «применения» его идей 

и опыта в школьном воспитании. Это отчасти подтверждало правоту про-

тивников А.С.Макаренко о невозможности применения наследия в школе. 

П.Н. Шимбирев, Н.К. Гончаров, П.Н. Груздев по существу правильно счи-

тали невозможным использование творчества А.С. Макаренко в массовой 

общеобразовательной школе. 

На основе контент-анализа учебников и учебных пособий по педаго-

гике выявлено, что выработка единой концепции наследия А.С. Макаренко 

шла по пути сведéния его педагогики к нескольким положениям, не проти-

воречащим действующей системе дидактической педагогики и «школы 

учебы»: дисциплина; коллектив как средство «педагогического руковод-

ства»; воспитание в учебном труде. Утвердилась ограниченная характери-

стика (В.А.Вейкшан, Н.К.Гончаров, Л.И. Новикова, П.Н. Шимбирев) роли 

этого педагога как создателя системы воспитательных средств. 

Наследие А.С. Макаренко было востребованным, но его разработка 

производилась преимущественно на уровне организационно-методических 

вопросов воспитания (Л.И. Новикова), без осмысления макаренковской 

методологии педагогики и теории воспитания. На восприятие наследия от-

кладывало отпечаток то, что источниковая база была ограничена преиму-

щественно «Педагогической поэмой». Но если для широкой общественно-

сти значимые результаты исследований ученых (В.Е. Гмурман, 

И.Ф.Козлов, В.Н. Колбановский, И.С. Петрухин, А.Г. Тер-Гевондян и др.) 

АПН РСФСР были недоступны, то авторы учебных пособий по педагогике 

их фактически игнорировали. 

Вместе с тем, интенсивный процесс взаимообогащения различных 

подходов (АПН РСФСР, И.Ф. Козлова, работников школ) к пониманию 

идей и опыта А.С.Макаренко способствовал формированию единой трак-

товки макаренковского наследия. Содержание педагогического образова-

ния (П.Н. Шимбирев, И.М. Духовный) показывает степень освоения этого 

наследия. До 1943–1944 гг. оно фактически  не отражало макаренковедче-

ские исследования, после 1944 г. макаренковский вклад в педагогику в 

разной степени был отражен в учебных изданиях в русле работы 

Е.Н.Медынского (издания 1944, 1949 гг.).  

Общественная активность привела к институционализации на учре-

жденческом (1943 г.), а затем национальном (1944 г.) уровнях разработки 
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наследия А.С.Макаренко. Ведущими деятелями в этой работе в АПН 

РСФСР стали: И.А.Каиров, Г.С.Макаренко, Е.Н.Медынский, 

И.Ф.Свадковский, А.Г.Тер-Гевондян, Б.П.Есипов, И.Ф.Козлов, В.Н.Колба-

новский, Н.А.Лялин, Н.А.Сундуков, В.Е. Гмурман, И.И.Данюшевский, 

С.М.Ривес, И.С.Петрухин, Г.С.Алексеевич; Е.З. Балабанович, Б.О.Косте-

лянец, Ю.Б.Лукин, В.В.Ермилов. 

Главным делом Лаборатории по изучению педагогического наслед-

ства А.С. Макаренко АПН РСФСР стало расширение источниковой базы 

исследований наследия и углубление их проблематики. Заложены основы 

биографическо-текстологических исследований. Подготовлено издание в 

1951–1952 гг. собрания его сочинений в 7 томах, ставшее базой разносто-

роннего изучения этого наследия. Показано, что редакторская правка тек-

стов проводилась иногда с учетом социально-педагогической ситуации. 

Биографическо-текстологическое направление деятельности лаборатории 

не способствовало тому, чтобы лаборатория стала активным участником 

дискуссий о наследии. В этом проявилась тенденция ее отрыва от про-

блемно-тематических и организационных направлений освоения и разра-

ботки наследия А.С. Макаренко. 

В диссертации показано, как признанные официальной педагогикой 

заслуги А.С. Макаренко как педагога-писателя постепенно стали относить-

ся к области педагогической истории 1920-х гг. (Е.Н. Медынский, 

Н.К.Гончаров). Эта тенденция осуждалась общественностью в 1950–1951 

гг. в ходе дискуссий в «Литературной газете» и в АПН РСФСР по учебным 

пособиям по педагогике. 

Широкая педагогическая общественность действовала, не выходя за 

пределы официальной педагогики, стимулировала ее развитие, разделяя с 

ней общий недостаток – одностороннюю ориентацию на обучение. «Внед-

рение» макаренковских идей о воспитании в коллективе проходило с яв-

ным отклонением от его понимания в общешкольном масштабе, как еди-

ного хозяйственно-трудового коллектива детей и взрослых, с единой си-

стемой административного управления и самоуправления. 

Социально-значимый, вызванный потребностями военного времени 

опыт по созданию школьных производственных бригад развивался в русле 

творчества А.С.Макаренко, что подтверждает универсальность его идей, 

характерную для классического наследия. Осмысление этого опыта вне 

наследия А.С.Макаренко объясняется, прежде всего, стремлением обще-

ственности направить макаренковское наследие на сферу массовой прак-

тики школы. 

Вместе с тем, в начале 1950-х гг. под влиянием освоения наследия 

А.С.Макаренко произошел некоторый отход от абсолютизации словесных 

методов воспитания, начал разрабатываться новый подход к проблеме 

коллектива в воспитании, развивалась мысль о возвращении производи-

тельного труда в жизнь школ. Деятельность педагогической общественно-
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сти, работников детских домов и представителей академической и вузов-

ской педагогики вела к углубленному пониманию идей и опыта А.С. Ма-

каренко, но получала распространение лишь в той степени, которая соот-

ветствовала действующей педагогической теории и практике. Не велись 

разработки специфики воспитания и обучения, проблем личности в кол-

лективе и воспитательного потенциала труда; воспитательный коллектив 

стал пониматься как «ученический», «детский»; стала преувеличиваться 

роль педагога и его требований; воспитательный процесс строился по ло-

гике учебной деятельности. 

В третьей главе диссертации «Педагогическое наследие А.С. Макаренко 

в условиях развития теории и практики воспитания (середина 1950-х–середина 

1970-х гг.)» показана борьба педагогической общественности за направление 

развития педагогики и школы в 1953–сер. 1970-х гг. на основе макаренковских 

идей и опыта; проведен системный анализ развития интерпретации педагогиче-

ского наследия А.С.Макаренко в логике теории и практики педагогики 1953–

сер. 1970-х гг.; выявлены направления практической деятельности последовате-

лей А.С. Макаренко. 

В третьей главе процесс исследования и применения наследия 

А.С.Макаренко показан на фоне осуждения культа личности И.В. Сталина, 

подготовки и реализации Закона 1958 г. «Об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в 

СССР» и отступления от него в 1964 г. с возвратом к «школе учебы». Вы-

явлено, что педагоги-ученые и практики, в том числе и последователи 

А.С.Макаренко, в это время оказались не готовы к использованию новых 

общественно-педагогических и социально-экономических условий для бо-

лее глубокого осмысления его наследия.  

Осуществленный в диссертации анализ показал, что потребность в 

привлечении учащейся молодежи к производительному труду, к жизни 

страны стала предпосылкой того, что в конце 1950–середине 1960-х гг. пе-

дагогическая общественность, обратившись к проблемам общественного 

воспитания, стала опираться на наследие А.С. Макаренко (Г.М. Кубраков, 

З.Ю. Шоюбов). Но в педагогической теории воспитание в коллективе, 

полноценное социально-нравственное развитие личности не удалось свя-

зать с использованием производственного труда как ведущего фактора 

воспитания. Фундаментальная макаренковская идея о воспитании на осно-

ве организации труда как хозяйства не стала достоянием педагогики и пе-

дагогической общественности. Политехнизация общеобразовательной 

школы в русле действующей педагогики и «школы учебы» сузилась до по-

литехнизации преподавания учебных предметов, а идея производительного 

труда – до учебно-производственной практики. Связь общего образования 

и производительного труда с задачами собственно воспитания, с усилени-

ем социально-воспитательной функции школы в педагогической науке и 

практике оказалась ограниченной. 
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Обоснована основная причина этого – отказ официальной педагоги-

ки от дальнейшего научного исследования макаренковского творчества 

(И.А. Каиров). Ранее причисляемое к несостоятельной педагогической 

теории и практике 1920-х гг., оно в рассматриваемый период стало харак-

теризоваться еще и как педагогика 1930-х гг., периода «культа личности 

Сталина». В 1958 г. Лаборатория АПН по изучению макаренковского 

наследия была закрыта. Попытки общественности с 1959 г. восстановить 

эту структуру не увенчались успехом. Институционализация произошла в 

1967 г. на региональном уровне в общественной организации в Секции 

А.С. Макаренко (Э.С. Кузнецова) Педагогического общества РСФСР. 

В диссертации показано, что в конце 1950-х гг. в официальной педа-

гогике наступил период малопродуктивного отношения к макаренковско-

му наследию, на основе идей и решений, которые были приняты ранее. 

Переиздавались труды об А.С. Макаренко 1940–1950-х гг., укреплялось 

упрощенное представление о его жизни и творчестве. Официальная педа-

гогика переориентировалась главным образом на изучение «передового 

педагогического опыта» и его распространение. 

Оценка интерпретации трудов и опыта А.С. Макаренко рассматрива-

емого периода показала доминирование проблемно-тематического и орга-

низационного направлений разработки его наследия. Рассмотрение мето-

дического аспекта вне его обусловленности специфической макаренков-

ской методологией, его теоретическими предпосылками порождало труд-

ности реализации, неудовлетворенность, фрагментарные заимствования, 

формализм, низкий уровень эффективности использования. Разработка его 

идей и решений шла применительно главным образом к деятельности 

школ-интернатов (И.З. Гликман, В.П. Ильин). Вполне решенной считалась 

проблема коллектива; макаренковская трактовка его как хозяйственно-

трудовой организации педагогического учреждения подменялась объеди-

нением на основе любой деятельности: учения, занятий по интересам 

(Т.Е.Конникова, Л.И. Божович, Л.И. Новикова). Началось обесценивание 

труда и трудовой морали, отождествление коллектива с «малой группой», 

лишенной общественной значимости. Макаренковский «воспитательный 

коллектив» педагогического учреждения продолжал определяться как 

«детский», «ученический». Такое понимание коллектива в теории и прак-

тике воспитания затем сохраняется вплоть до середины 1980-х гг.; а в мас-

совом педагогическом сознании – до настоящего времени. 

Вместе с тем, в диссертации показано, что отдельные деятели педа-

гогики (В.Е. Гмурман, Л.А. Левшин) пытались преодолеть этот недостаток, 

откликаясь на требования жизни и предъявляя новые требования к педаго-

гической науке и практике. Они подошли к новой, теоретико-

методологической проблематике в интерпретации наследия. В изданиях 

Секции А.С. Макаренко Педагогического общества РСФСР (В.Е. Гмурман, 

Э.С. Кузнецова) рассматриваемого периода присутствует мысль о недопу-
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стимости ограничения макаренковедческой работы организационно-

методическими вопросами. Актуализируется ее направленность на разра-

ботку методологии педагогики, философско-педагогических проблем, «пе-

дагогической логики», базовых проблем теории воспитания (Л.А.Левшин, 

1964, В.Е. Гмурман, Ф.Ф. Королев, 1967).  

Оформилось новое направление (Ф.И. Науменко, 1950-е–1960-е гг.) 

макаренковедческих публикаций – воспоминания современников, сотруд-

ников и воспитанников А.С. Макаренко, продолжается обогащение источ-

никовой базы макаренковедения. 

Осуществленный анализ литературы о воспитании и коллективе по-

казывает, что макаренковская педагогика рассматривается не в ее само-

ценности, а с позиций официальной педагогики (Т.Е. Конникова, 1957, 

Н.И. Болдырев, 1971); не удается преодолеть разделение целостного вос-

питательного процесса по отдельным его «видам» (А.И. Пискунов, 1964) в 

исследованиях этого наследия. Игнорируется производительный труд (в 

его связи с образованием) как основа коллектива, системы воспитания со-

циально активной и разносторонне развитой личности; проблема диффе-

ренциации в коллективе и индивидуализации. 

Материал педагогических дискуссий (1954, 1960–1961, 1962 гг.) поз-

волил выделить противоречия в понимании макаренковского наследия, 

имеющие социально-политический контекст. Это свидетельство сохране-

ния противоречий между действующей педагогикой и наследием А.С. Ма-

каренко. 

Возникает немало примеров творчества отдельных школ, выходящих 

за пределы общепринятой концепции педагогики (И.З.Гликман, И.П.Ива-

нов, Э.Г.Костяшкин). Но лишь немногим из этих инициатив удавалось от-

стоять свои позиции и добиться успеха. В 1953–середине 1970-х гг. обще-

ственно-педагогическое движение последователей А.С.Макаренко разви-

валось в нескольких сферах: создание ученических производственных бри-

гад, школьных цехов и заводов, «коммунарская методика» (И.П.Иванов) и 

движение педагогических отрядов (Э.С.Кузнецова), развитие воспитания в 

школах-интернатах (Г.М.Кубраков), по месту жительства (Р.В.Соколов, 

П.Г.Сидоренко), которые значительно расширяли рамки проблематики 

официальной педагогики в разработке наследия А.С. Макаренко. 

В четвертой главе диссертации «Наследия А.С. Макаренков условиях 

гуманизации педагогической теории и практики (1975–1991 гг.)» определены 

направления актуализации макаренковского наследия при реформировании об-

разования, преодолении идей авторитарной педагогики (середина 1970-х гг.–

1991 г.); показана теоретико-методологическая разработка наследия А.С. Мака-

ренко в связи с его 100-летним юбилеем в условиях интернационализации ма-

каренковедения; проанализирована роль педагогической, литературной и про-

изводственной общественности в разработке макаренковского наследия как со-

циально-культурного явления. 
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В диссертации прослежена постепенная смена крайностей в понима-

нии дихотомии индивидуального и коллективного в воспитании в педаго-

гических исследованиях указанного периода. Процесс переосмысления ис-

тории, начинающиеся кардинальные общественные преобразования в 

стране усилили противопоставление общего и индивидуального, затмили 

их понимание как частей единого целого. Этот сложный и противоречивый 

процесс представлялся как борьба «авторитарного» (А.С. Макаренко, с его 

именем прочно связывались положения советского воспитания в коллек-

тиве) и «гуманистического», «демократического» (В.А. Сухомлинский) 

начал в педагогике. Некоторые из тех, кто ранее провозглашал себя про-

должателями «дела Макаренко», становятся его яростными гонителями. 

Это ярко проявилось в среде литературной и научно-педагогической обще-

ственности (Ю.П. Азаров). Дискуссии в отношении А.С.Макаренко носили 

преимущественно общественно-политический, а не собственно педагоги-

ческий характер. Анализ показывает, что его критика, имевшая начало в 

скрытой форме в 1960-х гг. в дискуссии о В.А. Сухомлинском, фактически 

шла не по макаренковскому наследию, а касалась тех упрощенных, вуль-

гаризированных представлений о нем, которые подавались от его имени. 

Официальная педагогика решала проблемы интеграции макаренков-

ского наследия с нарождающимся переосмыслением проблемы личности и 

коллектива в воспитании (Л.Ю. Гордин, Б.Т. Лихачев, А.А. Фролов). Важ-

ную положительную роль в освоении и разработке трудов и опыта 

А.С.Макаренко сыграло расширение сфер исследования его наследия, уси-

ление внимание к ранее игнорируемому практическому опыту его после-

дователей. Официальная педагогика стала ведущим фактором, влияющим 

на разработку макаренковского наследия с середины 1970-х гг. Она стано-

вится веским аргументом в защиту социально-личностной коллективист-

ской направленности воспитания. Авторитет А.С.Макаренко используется 

отдельными педагогами (И.Ф. Харламов) в обосновании «личностно-

деятельностного» подхода в педагогической теории и практике. Использо-

вание его наследия в борьбе с нарождающейся «личностно-

ориентированной» педагогикой, в идеологической борьбе в педагогике от-

рицательно сказалось на отношении к этому наследию, на его восприятии 

в массовом педагогическом сознании после 1991 г. 

В главе обосновано, что 1988 год стал важным пунктом активизации 

отечественной и зарубежной макаренковедческой работы. В связи со 100-

летием со дня рождения А.С. Макаренко подводились итоги и определя-

лись перспективы (В.М. Коротов, А.А. Фролов, Г. Хиллиг, А. Левин). По-

явилась потребность в критическом анализе проведенных исследований, 

возник интерес (Г.Хиллиг, А.А. Фролов) к киевскому и московскому пери-

одам макаренковского творчества, осознана (В.И. Малинин) необходи-

мость целостного восприятия его как педагога, писателя, художника слова, 

публициста и общественного деятеля. Особое внимание к биографическим 
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исследованиям стало отвлекать от изучения существа макаренковского 

вклада в педагогику и воспитание. 

Значимым достижением рассматриваемого периода стало издание 

нового, более полного собрания Сочинений А.С. Макаренко в 8 томах 

(1983-1986 гг.), с введением в научный оборот многих новых авторских 

материалов и с учетом результатов отечественных и зарубежных макарен-

коведческих исследований середины 1970-х–начала 1980-х гг. Статистиче-

ский анализ показал, что в 1975–1988 гг. отмечается наибольшее число 

проблемно-тематических исследований наследия А.С. Макаренко за весь 

период с 1939 по 2013 г. 

В исследовании охарактеризована плодотворная роль методологиче-

ских педагогических исследований в разработке макаренковского насле-

дия. Они в комплексе с расширением источниковой базы и новыми зару-

бежными и отечественными исследованиями способствовали интерпрета-

ции наследия на более высоком уровне – общетеоретическом и методоло-

гическом (Г.И. Легенький, Ф.А. Фрадкин, А.А. Фролов). Результаты этого 

не нашли отражения в содержании педагогического образования, не при-

вели к преодолению действующих в массовом педагогическом сознании 

стереотипов понимания идей и опыта этого классика педагогики. 

В диссертации отмечен некоторый перелом в восприятии макарен-

ковских идей педагогической организации труда в системе воспитания. Их 

интеграция в проблематику, связанную с реформированием школы, 

начавшимся в 1984 г., произошла благодаря признанию жизнестойкости и 

результативности практического опыта отдельных последователей 

А.С.Макаренко (А.А.Католиков, Г.М.Кубраков). Их основанная на хозяй-

ственно-трудовой базе направленность воспитания отразилась в педагоги-

ческих и непедагогических изданиях (В.П.Сериков, И.С.Синицын, 

Г.М.Кубраков, М.П.Павлова, В.Ф.Карманов). Но сама идея производствен-

но-хозяйственной организации воспитательного коллектива оставалась не-

оцененной, не подняла на новый уровень проблему коллектива и личности. 

Исследование показало, что выявленное расхождение академической 

и официальной педагогики проявилось в отношении к «школьным заво-

дам» и учебно-производственным комбинатам. Нереализованность попы-

ток (Е.Н. Долгин, Л.Ю. Гордин) институционализации исследований 

наследия А.С. Макаренко в системе АПН СССР в 1980-х гг. объясняется 

сложным комплексом противоречивых факторов. На смену борьбе с зару-

бежными теориями образования и воспитания, попытками показать поли-

тическую нейтральность или оппозиционность советскому строю наследия 

А.С. Макаренко пришла ориентация на сотрудничество в изменяющихся 

социальных условиях. 

На основе анализа многочисленных фактов показаны противоречи-

вые последствия углубления тенденции рассматривать наследие А.С. Ма-

каренко в его самоценности, а не с точки зрения применимости отдельных 
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его идей к существующей педагогической теории и практике (при сохра-

нении и такой направленности исследований). С одной стороны, это спо-

собствовало повышению уровня разработки этого наследия, а с другой, ве-

ло к отдалению исследователей общепедагогической проблематики от ма-

каренковской проблематики. Обозначились признаки обособления, изоли-

рованности, замыкания макаренковедения на собственной проблематике. 

Наследие А.С. Макаренко перестает быть фактором непосредственного 

влияния на развитие педагогики. Это влияние приобретает опосредован-

ный или скрытый (без ссылок на него) характер. Вместе с тем, макаренко-

ведение, поднявшись на методологический и общетеоретический уровни 

его разработки, значительно повысило свой потенциал в решении фунда-

ментальных проблем педагогики. 

В исследовании обозначены проблема вариативности интерпретации 

макаренковского наследия и задача консолидации сил для сопоставления 

неоднозначных трактовок, выработки адекватного понимания. Началось 

развитие в отечественных исследованиях новых подходов вместо «един-

ственно верного», формирование восприятия А.С. Макаренко не просто 

как «выдающегося советского педагога», а как классика мировой педаго-

гики, социального педагога-реформатора. 

В пятой главе диссертации «Декомпозиция разработки наследия 

А.С.Макаренко (1992-2013 гг.)» проанализировано содержание педагогических 

дискуссий по наследию А.С. Макаренко 1990-х гг. о его роли и месте в совре-

менной педагогике; обосновано и раскрыто признание педагогикой гуманисти-

ческой сущности макаренковского наследия в начале 2000-х гг.; показана тен-

денция к усилению интеграционных процессов в исследованиях наследия 

А.С.Макаренко. 

Проанализированный материал дает возможность утверждать, что в 

начале 1990-х гг. продолжается с постепенным ослаблением начатая во второй 

половине 1980-х гг. дискуссия по двум центральным проблемам: коллектив и 

личность в наследии А.С. Макаренко и его общественно-политическая позиция: 

«сталинист или гуманист»? В начале 2000-х гг. выявлена смена доминирующей 

проблематики в разработке наследия А.С. Макаренко официальной педагогикой 

в направлении методологии и теории педагогики. В таблице 2 это показано в 

общем контексте периодизации 1939-2013 гг. 

К концу 1990-х гг. дискуссия переходит в параллельное сосуществование 

противоположных точек зрения по следующим проблемам исследования педа-

гогического наследия А.С. Макаренко: А.С. Макаренко и педагогика его време-

ни, деятельность Н.К. Крупской; «гуманистическое» и «авторитарное» направ-

ления в толковании его наследия, продолжение полемики вокруг проблемы Ма-

каренко – Сухомлинский; соотношение художественного вымысла и реально-

сти в его художественно-педагогических произведениях; различная интерпре-

тация его авторских материалов и биографии; идеологически обусловленное и 

общечеловеческое в макаренковском понимании воспитания; какой период 
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считать вершиной его творчества; причины непримиримости оппонентов в дис-

куссиях о его наследии; подходы к интерпретации противоречий в его педаго-

гике; возможность ее описания в современной терминологии; ее философские 

основы; возможности ее интерпретации с позиции эффективного управления; 

его педагогика и православная религиозная идеология. 

Таблица 2 

Центральные темы разработки наследия А.С. Макаренко 

в официальной педагогике (1939–2013 гг.) 

Этап  Период Проблематика Основные деятели 

IV 2013– 

       1989 

Гуманистический потенциал его пе-

дагогики. Методология и теория пе-

дагогики и воспитания 

М.В. Богуславский, А.А. Фролов, 

Л.И. Гриценко, И.З. Гликман, В.В. 

Кумарин, В.И. Малинин, Л.А. Лев-

шин 

III 1988– 

        

1975 

Генезис идей и опыта А.С. Макарен-

ко 

В.Е. Гмурман, А.А. Фролов, Л.Ю. 

Гордин, В.В. Кумарин 

II 1974– 

       1959 

Самоуправление, педагогическое 

требование, самообслуживание 

Н.И. Болдырев, Т.Е. Конникова, 

В.М. Коротов, Л.Ю. Гордин 

I 1958– 

       1939 

Философские основы педагогиче-

ских взглядов А.С. Макаренко. Дис-

циплина. Коллектив. 

Е.Н. Медынский, Э.И. Моносзон, 

И.А. Каиров, А.Г. Тер-Гевондян, 

В.Е. Гмурман, Л.И. Новикова 

Выявлены три сформировавшихся вида отношения к наследию А.С. Ма-

каренко на начало рассматриваемого периода: полное отрицание и неприятие 

его наследия; положительное отношение его сторонников и последователей; 

игнорирование социально-педагогического значения его открытий и их воз-

можностей для совершенствования теории и практики воспитания. Сильные ан-

тимакаренковские настроения в начале 1990-х гг. ослабли  после спада обще-

ственной активности и формирования новой педагогическая концепция, отра-

женной в Российской педагогической энциклопедии (1999 г.). Критика идей 

А.С. Макаренко явно в печати не проявляется. 

Охарактеризованный в диссертации «эклектицизм» в понимании мака-

ренковской педагогики, сосуществование разнородных и противоречивых оце-

нок обусловлено необычайной сложностью, диалектической природой мака-

ренковского творчества, его постоянным развитием. Так преодолевается догма-

тический подход к нему, в нем обнаруживаются новые творческие потенциалы 

и способность к обогащению педагогической теории и практики. Сохранились 

сформированные ранее иллюзии о полной изученности наследия, а так же сте-

реотипы в восприятии идей А.С. Макаренко, основанные на их отождествлении 

с советской педагогикой, которая осуждается как олицетворение авторитаризма, 

абсолютизации коллективизма и социальных требований, подавления личности 

и индивидуальности. Сосуществование в настоящее время устаревшей трактов-

ки макаренковского наследия и новой, обогащенной современными отечествен-

ными и зарубежными исследованиями, порождает необходимость в снятии 

противоречий для дальнейшего развития педагогики и совершенствования со-

держания педагогического образования.  
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Выявлены следующие новообразования рассматриваемого периода в 

плане проблемно-тематических исследований: трактовка педагогики А.С. Ма-

каренко как социальной и «воспитательной» (М.В. Богуславский, В.И. Мали-

нин, А.А. Фролов); исследования трудов его современников – С.Т. Шацкого, 

В.Н. Сороки-Росинского и др. (М.В. Богуславский, С.С. Невская); исследования 

в русле теории эффективного управления (Н.Г. Санникова, Л.И. Гриценко, 

А.Ермолин), наследие актуализируется в связи с проблематикой «трудного дет-

ства» (В.В. Морозов, Т.Ф. Кораблева). Исследование православных истоков пе-

дагогических взглядов А.С.Макаренко (Р.В. и Н.В. Соколовы, Ю. Бродский, 

В.А. Нечаев) проводится преимущественно педагогической общественностью. 

Развивается тенденция актуализации политического (Ю. Крупнов), философ-

ского (С.Г. Новиков) и экономического (А.А. Фролов) аспектов макаренковско-

го наследия. 

В исследовании отмечено, что подход к наследию А.С. Макаренко как к 

социальной педагогике сужается современным пониманием социальной педаго-

гики в русле обеспечения прав и интересов неблагополучных детей и слоев 

населения. Широкий социально-педагогический контекст макаренковского но-

ваторства и деятельности, активно преобразующей личность в социуме, разра-

батывается слабо. 

Осуществленный анализ показал, что в 1990-х гг. расширяется область 

текстологических исследований и исследований, ориентированных на пере-

смотр общих позиций в изменившихся общественных условиях. Результаты 

этой деятельности находят отражение преимущественно в региональных изда-

ниях, педагогической периодике (Г. Хиллиг, В.В. Кумарин, А.А.Фролов и др.). 

Подведены итоги взаимодействия отечественного и зарубежного макаренкове-

дения в 1980-х гг., поднявшего отечественное макаренковедение на принципи-

ально новый уровень. 

В 2000-х гг. освоение и разработка наследия А.С. Макаренко ведется по 

направлениям: расширение источниковой базы (С.С. Невская, А.А. Фролов), 

проблемно-тематические исследования (С.И. Аксенов, Л.И. Гриценко, 

Е.Ю.Илалтдинова, Т.Ф. Кораблева, А.М. Кушнир, В.В. Морозов, С.С. Невская, 

А.А. Фролов и др.) и исследования истории разработки этого наследия 

(А.А.Фролов, Е.Ю. Илалтдинова). Отдельные исследователи (Л.И. Гриценко, 

И.З. Гликман) выходят на рассмотрение и обобщение общепедагогической про-

блематики с макаренковских позиций в форме учебных пособий. Это рассмат-

ривается как важный фактор сохранения и использования наследия А.С. Мака-

ренко в системе подготовки педагогических кадров. 

Как показал комплексный анализ источников, спектр педагогических 

публикаций с использованием имени А.С. Макаренко, частотность обращения к 

его идеям и опыту в общепедагогических исследованиях сокращается. Влияние 

наследия А.С.Макаренко на педагогику имеет не только непосредственный ха-

рактер, проявляющийся в цитировании, но и опосредованный, осуществляю-
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щийся через те научные школы (Л.И. Новикова), которые были созданы под 

влиянием его идей. 

В диссертации показано, что закономерный ход развития педагогической 

теории и практики, его внутренняя логика приводит исследователей к пробле-

мам, которые уже были поставлены А.С. Макаренко и решались определенным 

образом. Этим подтверждается актуальность и значимость его наследия как 

классического, обнаруживается опережающий характер его открытий.  

Анализ форм институционализации рассматриваемого периода показал, 

что создание исследовательской лаборатории «Воспитательная педагогика 

А.С.Макаренко» в 2003 г. можно считать началом очередного этапа официаль-

ной институционализации исследований наследия А.С. Макаренко на учре-

жденческом уровне (рис. 1). Что подтверждает, на современном шестом этапе, 

выявленную тенденцию смены общественной и официальной форм институци-

онализации исследований. 
 

1939       Период общественной 

институционализации 

макаренковедения I 
1940  г. 

 

1942        

1943       Период официальной 

институционализации 

макаренковедения II 
1950-1951, 1954 гг. 

 

1958        

1959        

III начало 1960-х гг.  Дискуссии  

1974        

IV                       1975 середина 1970-х гг.   

1988        

1989        

V конец 1980-х - начало 1990-х   

2002        

VI                       2003        

2013        

Рисунок 1. Периодизация освоения и разработки педагогического наследия 

А.С.Макаренко на основе институционализации (1939-2013 гг.) 

 

В диссертации доказана направленность на интеграцию общественных и 

официальных структур в разработке наследия А.С. Макаренко после 2002 г. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, сделаны 

основные выводы, намечены дальнейшие перспективы исследования. 

1. В основу модели историографического анализа педагогического 

наследия А.С.Макаренко положена целостная методология историографи-

ческого исследования педагогического наследия, позволяющая предста-

вить процесс освоения и разработки педагогического наследия А.С. Мака-

ренко в становлении и развитии его основных направлений, субъектов, со-
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става наследия. Основу категориального аппарата историографического ис-

следования педагогического наследия составляют следующие понятия: 

Историографическое исследование [историография – от греч. historia 

рассказ о прошедшем и graphō пишу] – «изучение истории развития истори-

ко-педагогического знания» (М.В. Кларин). Историографическое исследование 

педагогического наследия характеризуется в рамках сформированного поня-

тийного поля как интердисциплинарное исследование в сфере социально-

гуманитарного знания, неотъемлемая составляющей интеллектуальной истории 

(в русле методологии историографии, Л.П. Репина); форма рефлексии генезиса 

и развития педагогического знания и познания, исторически развивающаяся пе-

дагогическая реальность, порождающая и порождаемая контекстами обще-

ственной жизни, (в русле методологии истории педагогики, М.В. Богуславский, 

Г.Б. Корнетов); изучение истории развития историко-педагогического знания (в 

русле педагогической историографии, Э.Д. Днепров, М.В. Кларин); стимул раз-

вития исследований педагогического наследия (в русле специфической области 

истории педагогики, изучающей конкретное педагогическое наследие, 

Е.Ю.Илалтдинова). 

Педагогическое наследие – результат становления и развития взглядов и 

опыта педагога в виде целостной концепции или системы, сохраняющей цен-

ность и актуальность в изменяющихся условиях. 

Освоение и разработка педагогического наследия – важный элемент 

оценки результатов деятельности классика педагогики и совершенствования 

представления о нем: освоение наследия – процесс и результат его изучения, 

включает получение биографических данных, сведений о трудах и результатах 

деятельности классика; разработка наследия – процесс последовательного и 

всестороннего исследования, осмысления и совершенствования данных, полу-

ченных в результате освоения наследия, в свете современных научно-

практических достижений; результатом чего является установление новых 

научных фактов в процессе интерпретации наследия. 

Предметом историографического исследования педагогического насле-

дия А.С. Макаренко является история освоения и разработки этого наследия как 

направления в истории педагогики. Современная трактовка предмета историо-

графического исследования, в единстве пяти составляющих, основана на инте-

грации «проблемной» и «институциональной» историографии. 

2. Становление и развитие макаренковского целеустремленного 

социально-педагогического опыта и его педагогических взглядов началось 

в рамках официальной педагогики – теории социального воспитания. Пе-

дагогика А.С.Макаренко – это результат органического соединения новых 

социально-культурных условий, возможностей и потребностей с критиче-

ским осмыслением и использованием достижений предшествующей отече-

ственной и зарубежной педагогической теории и практики. Вплоть до 1926 

г. деятельность А.С.Макаренко в трудовой колонии им. М.Горького встре-
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чала всестороннюю помощь, в основном положительную оценку и одобре-

ние со стороны государственных органов и общественности. 

Далее начались первые возражения по вопросам дисциплины, игры, 

роли символики в воспитании и наказания, обозначились расхождения по 

вопросам воспитания в труде и коллективе. Возникли серьезные расхож-

дения по отношению к педологическим воззрениям. Деятельность 

А.С.Макаренко по распространению опыта его колонии в 1927–1928 гг. 

вызвала дискуссии, неприятие его установок в области административно-

управленческой, производственно-хозяйственной деятельности педагоги-

ческого учреждения. Его методы воспитания признаны несоответствую-

щими общей линии социального воспитания. Выявленные расхождения 

сохранялись в ходе освоения и разработки его наследия после 1939 г., обо-

значая новаторский потенциал его педагогики.  

В процессе становления педагогической концепции А.С. Макаренко 

проявились специфические черты этого процесса, характерные для после-

дующего освоения и разработки его наследия. Развитие взглядов А.С. Ма-

каренко отличается длительностью, открытостью для восприятия, распро-

странения и критики, сопровождается творческим обобщением опыта на 

теоретическом уровне, носит новаторский характер, обладает дискуссион-

ностью, сопровождается высокой общественной активностью, имеет ху-

дожественную форму изложения, сохраняет особый акцент на актуализа-

цию педагогического знания.  

В соответствии с основными сферами деятельности А.С. Макаренко 

его наследие как основа для освоения, разработки и историографического 

исследования представлено в единстве трех основных компонентов, вклю-

чающих не только авторские, но и неавторские материалы: материалы пе-

дагогической практики, педагогические труды, художественно-

педагогические произведения. Освоение и разработка источниковой базы 

представляли собой длительный и неравномерный процесс. 

3. На основе анализа изменения общественных условий, процесса 

накопления знаний о наследии, характера совершенствование методологи-

ческого аппарата исследований, становления проблематики исследований, 

динамики институционализация исследований целостный процесс освое-

ния и разработки педагогического наследия А.С. Макаренко в отечествен-

ной педагогической науке и практике на протяжении 1939–2013 гг. пред-

ставлен в последовательности четырех основных этапов: 

1939–1958 гг. – формирование эмпирической базы исследований 

наследия в рамках официальной институционализации с 1943 г.  

1959–1974 гг. – выработка научных подходов к разработке наследия 

А.С. Макаренко в контексте актуальных проблем того времени. 

1975–1988 гг. – создание общей теоретической модели трактовки 

педагогической концепции А.С. Макаренко в сотрудничестве с зарубеж-

ными исследователями. 



 

39 

 

1989–2013 гг. – расширение и обновление методологического арсе-

нала исследований наследия, перенос акцента на социально-

педагогические, гуманистические аспекты проблематики. 

4. В истории освоения и разработки макаренковского наследия в 

1939–2013 гг. выделены четыре основных направления разработки этого 

наследия. Первое направление – биографическо-текстологическое – рас-

ширение источниковой базы, накопление фактического материала, био-

графических данных, текстологических разработок, сведений о результа-

тах деятельности А.С. Макаренко, открытие новых фактов, опубликование 

этого наследия (И.Ф.Козлов, В.Е.Гмурман, Е.С.Долгин, Л.Ю.Гордин, 

С.С.Невская, А.А.Фролов, Г.Хиллиг). 

Второе – проблемно-тематическое – исследования, предполагающие 

использование макаренковского наследия для решения педагогических 

проблем, формирование новых смыслов в ходе его интерпретации на ме-

тодологическом, теоретическом, организационно-методическом и техноло-

гическом уровнях.  

На методологическом уровне освоение и разработка макаренковско-

го наследия началась в период первой дискуссии (1940–1941 гг.). В конце 

1940-х–начале 1950-х гг. проводились исследования философских основ 

его педагогических взглядов (Е.Н. Медынский, В.Е. Гмурман, П.М. Степа-

нов). С середины 1960-х гг. рассмотрение методологических основ мака-

ренковской педагогики продолжали В.Е.Гмурман, Ф.Ф.Королев, 

Л.А.Левшин, Ф.А.Фрадкин, А.А.Фролов в аспекте «педагогической логи-

ки», предмета педагогики. Этот уровень становится доминирующим в 

настоящее время. 

Теоретический уровень педагогики А.С. Макаренко начинает разра-

батываться с 1939 г. Выявлено, что проблематика исследований, проводи-

мых педагогической общественностью, опережала исследовательский 

комплекс официальной педагогики. 

Организационно-методический уровень макаренковской педагогики 

осваивался со времени первой дискуссии педагогической общественно-

стью, путем обобщения отдельных форм и средств воспитания. Исследо-

вания велись преимущественно по пути адаптации его отдельных идей и 

решений к положениям официальной теории и методики воспитания в об-

щеобразовательной школе (Т.Е. Конникова, Ф.Ф. Брюховецкий, Л.И. Но-

викова, Н.И. Болдырев, Л.Ю. Гордин, В.М. Коротов и др.), и с созданием 

новых подходов к воспитанию (И.П. Иванов, Г.М. Кубраков, В.В. Караков-

ский и др.). 

Технологический уровень педагогики А.С. Макаренко обозначив-

шись еще в 1950-х гг., получил развитие в исследованиях в начале 1980-х 

гг. (С.Ю.Карсакова). Остается слабо разработанным. 

Третье направление – организационное, предполагает практическое 

применение идей и опыта А.С. Макаренко в конкретных педагогических 
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условиях (школа-хозяйство, коммунарская педагогика, детско-взрослое 

производство, школьный минитехнопарк) и изучение, обобщение и попу-

ляризацию этого опыта в общественно-педагогических проектах 

(Е.Н.Медынский, И.П. Иванов, А.И. Каиров, Л.И. Гриценко, И.З. Гликман; 

Г.С. Макаренко, В.В. Караковский, Г.М. Кубраков, Э.С. Кузнецова, 

А.М.Кушнир, Т.Ф. Кораблева и др.). 

Четвертое – историографическое – исследования истории освоения и 

разработки наследия А.С. Макаренко с целью саморефлексии макаренко-

ведения и обогащения научного знания о тенденциях историко-

педагогического процесса являются специфической чертой современного 

этапа разработки наследия А.С.Макаренко (А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдино-

ва). 

5. Выявлены две линии взаимодействия двух ведущих субъектов в 

истории освоения и разработки наследия А.С. Макаренко: официальной 

педагогики и педагогической общественности. Каждый из них действует 

как внешний (субъективный) фактор (деятельность их представителей и 

организаций по освоению и разработке этого наследия) и как внутренний 

фактор (результаты их деятельности в виде теоретических положений и 

практических решений). Одна линия взаимодействия субъектов историче-

ского процесса проявляется в реальных организационных формах – педа-

гогические дискуссии, полемика, институционализация; и другая - линия 

взаимовлияния результатов их научной и практической деятельности, от-

ражающаяся во взаимообогащении научного знания и практики, создавшая 

видовое разнообразие исследований, дифференцированных в диссертации 

по четырем основным направлениям. 

Макаренковское наследие становится предметом не только специ-

ально ему посвященных дискуссий (1940, 1954, 1960–1961, 1989, 1992 гг.), 

но и дискуссий по иной проблематике (1950–1951, 1962, 1976 гг.). Инсти-

туционализация макаренковедения в общественных и официальных струк-

турах рассматривается как организационная форма развития научного зна-

ния и практики, как фактор разработки наследия А.С Макаренко. Рассмот-

ренная таким образом эта история представляется противоречивым цик-

личным процессом становления, развития и свертывания официальных и 

общественных форм институционализации при их последовательном чере-

довании, образовавшем шесть периодов в истории освоения и разработки 

наследия А.С. Макаренко (1939–2013 гг.).  

В процессе освоения и разработки наследия А.С. Макаренко сущ-

ность официальной педагогики проявилась в ряде функций, реализация ко-

торых имела противоречивые последствия. Функции медиации и транс-

формации наиболее отчетливо проявлялись на всех этапах рассматривае-

мого периода, в силу того, что официальная педагогика всегда активно ре-

ализует социальный заказ, выраженный в установках государственной по-

литики, формулирует с разной степенью успешности задачи перед педаго-
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гической теорией и практикой в определении характера интерпретации ма-

каренковского наследия в соответствии с целями государственной образо-

вательной политики; функция унификации выражается в направленности 

на выработку единой интерпретации идей и опыта А.С. Макаренко на каж-

дом этапе освоения и разработки наследия с разной направленностью и 

интенсивностью; распространение интерпретационных моделей этого 

наследия осуществляется педагогическим образованием, реализующим 

функцию трансляции. 

Официальная педагогика в основном поддерживалась педагогиче-

ской общественностью, проводилась в практику воспитания. Решающую 

роль педагогическая общественность сыграла на первоначальном этапе 

освоения этого наследия, когда под ее влиянием, в результате дискуссий 

(1940, 1950–1951 гг.), инициированных партийной и литературной обще-

ственностью, началась разработка наследия. С 1958 г. педагогическая об-

щественность продолжает работу по линиям: создание и деятельность Му-

зея А.С.Макаренко в Москве; организация воспитательно-образовательных 

учреждений в форме «школы-хозяйства»; воспитание в хозяйственно-

производственной логике; поддержка и популяризация деятельности по-

следователей А.С. Макаренко; реализация идеи воспитания на основе раз-

новозрастного принципа организации первичного коллектива в школе и по 

месту жительства; создание макаренковедческих групп в структуре АПН 

(РАО) и общественных структурах; совершенствование методологии и 

теории педагогики, педагогического образования, вывод макаренковедче-

ских исследований на социально-педагогический уровень осмысления; 

расширение источниковой базы макаренковедения. 

6. В результате историографического анализа освоения и разработки 

педагогического наследия А.С. Макаренко были сформулированы тенден-

ции этого процесса в 1939–2013 гг., характеризующие его актуальность в 

единстве содержания исследований и форм их реализации; в расширении 

источниковой базы, постоянном, хотя и неравномерном росте объема про-

веденных исследований в связи с формами институциализации и наращи-

вании методологического потенциала исследований; в целостности, объ-

единяющей два субъекта освоения и разработки наследия с характеристи-

кой их специфики и цикличности последовательного развития. 

7. Перспективными направлениями разработки наследия А.С. Мака-

ренко могут стать наименее теоретически и опытно-экспериментально раз-

работанные ключевые понятия его педагогики, требует преодоления тен-

денция приспособления современных понятий к педагогике 

А.С.Макаренко. Необходимо использовать потенциал наследия 

А.С.Макаренко для обогащения понятийного аппарата современной педа-

гогики. Осталась не реализованной и ждет своего окончательного решения 

задача создания полного собрания сочинений А.С. Макаренко на основе 

ранее подготовленных изданий его трудов. Среди проблемно-
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тематических исследований требует достаточного историко-

педагогического и опытно-теоретического обоснования благотворная идея 

рассмотрения уклада жизни образовательного учреждения, детско-

взрослого объединения, семьи как главного фактора воспитания. Проблема 

единства административного управления и самоуправления нуждается в 

дальнейшей практической разработке. Показавший жизнеспособность 

опыт организации «школ-хозяйств» требует обобщения, критического ана-

лиза, развития и дальнейшей экспериментальной проверки. Современные 

задачи укрепления воспитательной составляющей деятельности школы 

способствуют развитию организационного направления разработки мака-

ренковского наследия. Задачам максимально объективной интерпретации 

наследия А.С. Макаренко должны служить историографические исследо-

вания и исследования генезиса его взглядов. 

 В качестве перспектив исследования определены: историографические 

исследования освоения и разработки наследия А.С. Макаренко по отдельным 

проблемам общей педагогики и теории воспитания; исследование процесса и 

результатов разработки наследия А.С. Макаренко в зарубежных странах; харак-

теристика развития макаренковедческой работы после 2013 г. в ее влиянии на 

современную теорию и практику воспитания; историография педагогического 

наследия классиков отечественной и зарубежной педагогики. 
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