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Аннотация: Работа посвящена основным принципaм российской педагогической 
системы Антона Макаренко (1888–1939) и их реализации в российской педагогике 
несколько лет спустя. Основой исследования послужила теория и метод воспитания 
Макаренко, представленные в Педагогической поэме и Лекциях о воспитании детей, 
которые были сопоставлены с методами воспитания в современных российских школах 
на примере педагогической деятельности Марины Аромштам (род. 1960), описанной 
в произведении Как дневник. Рассказы учительницы. Основные методы, которые 
Макаренко ввел в свою систему коллективного воспитания, часто используются 
современными педагогами. В своей работе с детьми он руководствовался, прежде 
всего, их благополучием, большое значение придавал индивидуальному развитию 
личности, а также воспитанию с участием родителей. Сравнительный анализ показал, 
что отвергнутые и раскритикованные макаренковские методы все еще присутствует 
при создании новейших педагогических систем, поскольку формирующийся с 90-х 
гг. инновационный педагогический метод воспитания Марины Аромштам тесно 
связан с педагогическим наследием Макаренко.
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Abstract: This article is devoted to the main principles of the Russian pedagogical 
system of Anton Makarenko (1888–1939) and their implementation in Russian pedagogy  
a few decades later. The research is based on the theory and methods of education presented 
in Makarenko’s The Pedagogical Poem and Lectures on the Education of Children, which 
were compared with the methods of education in modern Russian schools, using the example 
of the pedagogical activity of Marina Aromshtam (born 1960), described in the work  
As a Diary. Stories of the Teacher. The basic principles that Makarenko introduced into 
his system of collective education are often used by modern teachers. In his work with 
children, he was guided primarily by their well-being and attached great importance to 
the individual development of the individual as well as education with the participation  
of parents. A comparative analysis has shown that Makarenko’s rejected and criticized 
methods are still present in the creation of the latest pedagogical systems, since the innovative 
pedagogical method of education of Marina Aromshtam, which has been developed since 
the 90s, is closely connected with the pedagogical legacy of Makarenko.
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Правильное воспитание – это наша счастливая старость,  
плохое воспитание – это наше будущее горе [Макаренко, online]

Предметом педагогики, как науки о воспитании и обучении, являются 
все условия, процессы и действия, способствующие развитию личности 
в полной мере и способствующие достижению правильного отношения 
к системе государства, а также субъектам и деятельности для общего блага 
[Zarzecki 2012, 7]1. Педагогика всегда и везде развивалась различными 

1 Подробнее об истории педагогики см.: [Zarzecki 2012, 7–10].
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путями, поэтому на протяжении веков сформировались своеобразные педа-
гогические системы, отвечающие потребностям конкретных сообществ. 
В этой статье будет представлена педагогическая система Антона Мака-
ренко (1888–1939) и анализ ее основных принципов в российской педаго-
гике несколько лет спустя. Основой размышлений станет теория и способ 
воспитания Макаренко, которая будет сопоставлена с методами воспитания 
в современных русских школах на основании таких произведений, как Педа-
гогическая поэма и Лекции о воспитании детей Макаренко и Как дневник. 
Рассказы учительницы Марины Аромштам.

Предпосылки воспитания Homo sovieticus

В 1917 г. после захвата власти большевиками в России наступили суще-
ственные изменения в государственных структурах, а также в подходе  
к воспитанию детей. В советской педагогике особое место занимала комму-
нистическая мораль, являвшаяся фундаментальной составляющей нового 
общества и личности советского человека (homo sovieticus). Авторство этого 
проекта приписывается Петру Ткачеву (1844–1886), который охарактери-
зовал его как сотворение человека будущего, нового, более высокого типа 
человека-революционера, для которого основной целью жизни должно было 
быть стремление обеспечить счастье большинства людей [Heller 1988, 17]. 
Первым ярким выражением новой революционной идеологии можно счи-
тать подпольную прокламацию Молодая Россия (1862), в которой сказано: 
«наша главная надежда на молодежь(...) Помни же, молодежь, что из тебя 
должны выйти вожаки народа, ты должна стать во главе движения, что на 
тебя надеется революционная партия!» [цит. по: Лемке 1923, 517]. Новые 
лозунги, агитация и призыв к борьбе за лучшее будущее были очень заман-
чивы для многих молодых людей, прежде всего малообразованных, которых 
было очень много в России в начале XX в., и поэтому на них так легко было 
повлиять [Мазур 2017, 1013].

По утверждению Михаила Геллера, основным этапом обработки «чело-
веческого материала» в СССР стали изменения в школе, которые начались 
с ликвидации старой системы образования и отмены всех традиционных 
элементов царствующих в школах [Heller 1988, 148]. Школа в начале ХХ века 
должна была стать местом комфортным для каждого ученика: «школа  
воспринимается как второй дом, а учитель принимает родительские функ-
ции» [цит. по: Мокрушина 2014, 11]. Однако в конце 20-х гг. создатели 
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революционных педагогических теорий поняли, что ошибались [Heller 
1988, 149]. Давление, оказываемое руководством большевистской партии на 
учебные заведения, привело к тому, что, начиная с 30-х гг., процесс воспи-
тания нового человека XX в. принял форму тренинга, и таже дрессировки 
[Grzybowski 2018, 332]. Арон Залкинд пишет: «Новые методы воспитания 
должны были строиться на изучении человеческого материала, подлежащего 
воспитанию» [цит. по: Залкинд 1929, 7]. Культ вождя, строгая дисциплина, 
чувство общности, подчинение идеологически-политическому взаимодей-
ствию и преданность партии, – таковы основные черты воспитания в духе 
социалистической морали [Grzybowski 2018, 335–337].

Антон Макаренко и его концепция воспитания

Бурный период становления советской педагогики стал временем соз-
дания новых идей и методов воспитания Антона Макаренко, – писателя, 
педагога, создателя концепции воспитания детей и молодежи посредством 
коллективной деятельности. Проработав 12 лет учителем, в 1917 г. он начал 
руководить городским училищем в Полтаве и железнодорожным училищем 
в поселке Крюково [Намлинская 2013, 287]. Оксана Намлинская указывает, 
что с 1920 г. педагог стал управлять колонией имени Горького для молодежи, 
прежде всего молодых преступников и беспризорников. Именно здесь роди-
лась, проверенная на практике, его система воспитания детей в коллективе. 
Как пишет ученая, в 1937 г. педагог переехал в Москву и посвятил себя 
писательской и общественно-политической деятельности [Намлинская 2013, 
287–288]. 

Написав несколько книг, статей и публично высказав свои идеи о вос-
питании детей, Макаренко стал символом российской педагогики 40–50 гг. 
XX в. [Гликман 2016, 76] и сформировал педагогическую мысль и практику 
в СССР и многих других странах [Намлинская 2013, 288]. Важно подчер-
кнуть, что Макаренко был педагогом-практиком, который непрерывно про-
водил свой педагогический эксперимент в течение сложных 16 лет, то есть 
в момент перестройки всей системы воспитания, и тем самым разработал 
свою собственную методу воспитания несовершеннолетних преступников 
[Sobczak 1980, 227–228]. Гелиодор Мушинский в работе Wstęp do metodologii  
pedagogiki подчеркивает практическое значение исследований в области  
воспитательных систем, а также необходимость адекватных изменений 
системы педагогического образования при адаптации ее к условиям, в кото-
рых должна она быть внедрена [Muszyński 1971, 209].
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Истоки процесса создания новой системы Макаренко детально описаны 
в книге Педагогическая поэма, которая предстает как «кладезь огромного 
числа психологических и педагогических наблюдений и мыслей» [цит. по: 
Гликман 2016, 77], поскольку раскрывает перед нами рефлексии и действия 
молодого педагога, руководствовавшегося в своей работе гуманитарным под-
ходом к воспитанникам и ставившего на первое место благосостояние каж-
дого человека. Михаил и Ирина Гетманец утверждают, что благодаря этому 
произведению Макаренко проявил себя как талантливый писатель, кото-
рый эффективно оперирует словом и вписывается в круг значимых авторов  
в истории литературы. Его успех обусловлен тем, что он был не только опыт-
ным педагогом, но и выдающимся писателем. Макаренко в Педагогической 
поэме значительно обновил жанр педагогического романа, создав многогран-
ное произведение, читаемое по всему миру по сей день [Гетманец, Гетманец 
2013, 13]. По мнению исследователей, книга не перестанет быть актуальной, 
так как затрагивает вечно актуальную социальную тему воспитания ребенка 
и одновременно его функционирования в коллективе [Гетманец, Гетманец 
2013, 14]. Огромную популярность поэмы подчеркивают также слова Ана-
толия Фролова, который отметил, что к 1990 г. она была издана почти на 
всех языках Западной Европы, а также на 17 языках Азии [Фролов 2006, 22].

Уже на первых страницах романа педагог выражает свое неудовольствие 
возникшими до сих пор теориями и педагогическими науками, добавляя при 
этом: «теорию нужно извлечь из всей суммы реальных явлений, происходя-
щих на моих глазах» [цит. по: Макаренко 2016, 18]. Его работа по созданию 
новой теории воспитания основана на том, что он использовал «немедлен-
ный анализ и немедленное действие» [цит. по: Макаренко 2016, 18]. Педагог 
чувствовал, что его преследует время и потребность в действиях, потому 
что имел дело с очень трудной молодежью, которая в те времена в СССР 
подпитывалась властями к тому, чтобы быть «лбом» революции и решать 
«исход всей борьбы» [цит. по: Криворученко 2011, 132] за новое общество. 

Оценивая методы, которыми пользовался педагог в работе с детьми, 
нужно учитывать, что он имел дело с десятками реальных беспризорных, 
воспитываемых системой, поэтому не удивительно, что дисциплина стала 
одним из основных принципов его теории воспитания. Пребывавшие в коло-
нии «представляли в среднем комбинирование очень ярких черт характера 
с очень узким культурным состоянием. Как раз таких и старались присылать 
в нашу колонию, специально предназначенную для трудновоспитуемых» 
[цит. по: Макаренко 2016, 35]. В понимании педагога дисциплина была нужна 
для осмысления детьми их действий, а дисциплинированный ребенок мог 
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быть воспитан только «всей суммой правильных влияний, среди которых 
самое видное место должны занимать: широкое политическое воспитание, 
общее образование, книга, газета, труд, общественная работа и даже такие 
как будто второстепенные вещи, как игра, развлечение, отдых» [цит. по: 
Макаренко (A), online]. 

Важно подчеркнуть, что в выработанном Макаренко методе воспитания 
значительную роль играет участие в производительном труде, что является 
до сих пор спорной проблемой среди многих педагогов мира и вызывает 
негативное отношение к методам воспитания Макаренко. Однако этот аспект 
нужно рассматривать с учетом строгих исторических рамок, так как СССР 
был «государством трудящихся», на что указывал сам Макаренко: «в нашей 
Конституции написано: “Кто не работает, тот не ест”» [цит. по: Макаренко 
(A), online]. По утверждению Мушинского, отдельные методы и даже целые 
фрагменты системы Макаренко, перенесенные на другие реалии, не при-
несут ожидаемого эффекта, так как будут применены в других условиях 
и оторваны от целого [Muszyński 1971, 273]. 

Основой методов воспитания Макаренко является теория воспитатель-
ного коллектива, говорящая об общих целях детей и совместной работе, 
ведущей к развитию личности. Важной при этом была формула: «все за 
одного, один за всех» [цит. по: Зайцев 2018, 40]. Детский коллектив форми-
рует человека, живущего с чувством долга, руководствующегося честью, 
ответственностью, а также достоинством и уважением к работе [Ирхина, 
Никулина 2008, 48]. Макаренко всегда подчеркивал важность индивида, 
который будет развиваться и усиливаться совместным трудом коллектива, 
поскольку «воздействовать на отдельную личность можно, действуя на кол-
лектив, членом которого является эта личность» [цит. по: Зайцев 2018, 40]. 

Хотя воспитанники колонии им. Горького должны были подчиняться 
четко определенным правилам, она была для них не просто пристанищем, 
а домом: «„Мне здесь нравится. Здесь занимаются”, – сказал Бурун» [цит. 
по: Макаренко 2016, 25]. Сам Макаренко видел и ощущал, что «колония 
им, очевидно, все-таки нужна» [Макаренко 2016, 20], потому что дает чув-
ство человечности, которого им так не хватало. Чувство «быть человеком» 
особенно важно для педагога, который сам заявил: «они люди. Это важное 
обстоятельство» [цит. по: Макаренко 2016, 20]. В своей системе воспита-
ния он придавал большое значение универсальным, духовным ценностям, 
утверждая, что «не может быть воспитания, если не сделана центральная 
установка для юношей и девушек: вера их в самую радостную перспективу 
– ценность человеческой личности» [цит. по: Ирхина, Никулина 2008, 48].
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Методы воспитания Макаренко  
и задачи постсоветской педагогики 

Увлечение системой воспитания Антона Макаренко продолжалось 
довольно долго, причем не только на родине. С крахом коммунистической 
системы в России ученые начали подвергать критике его методы, кото-
рые считались тоталитарными, а даже антипедагогическими [Намлинская 
2013, 289]. Широко распространилось мнение, что в конце 20-х гг. произошел 
крах советской педагогики и школы [Bybluk 2003, 120–121]. Однако мака-
ренковские методы все еще присутствуют при создании новейших педаго-
гических систем, о чем пишет Аромштам (род. 1960).

На исходе XX в., в период перестройки на почве русской дидактики был 
налажен диалог с зарубежными педагогическими идеями, например, педа-
гогикой Марии Монтессори или Селестена Фрейне; особенно широк был 
диалог с педагогикой Януша Корчака [Bybluk 2003, 139–153]. В 1986 г. в Рос-
сии вышел программный педагогический манифест Педагогика сотрудниче-
ства, говорящий о фундаментальных изменениях в содержании и методах 
работы школы, а также решающий задачу демократизации и гуманизации 
советского обучения. Постепенная демократизация системы способствовала 
освобождению деятельности учителей, которая зародила явление своеобраз-
ного «паломничества» к местам работы педагогов-новаторов и усвоения 
на месте их педагогических техник2. Реформа образования, проведенная 
в 90-е гг., дала начало новой модели обучения, в основе которой лежали 
два убеждения: новое общество не может быть построено на фундаментах 
старой школы; образование является определяющим фактором не только 
развития человека и человеческого потенциала, но и развития общества 
[Bybluk 2003, 90–91].

Маринa Аромштам о воспитании Антона Макаренко

Прежде чем приступить к исследованию современных методов обуче-
ния, стоит вспомнить слова самой Марины Аромштам, которая прокоммен-
тировала в интервью 2013 г. свое отношение к концепции воспитания Антона 
Макаренко:

2 Высшим учебным заведением в те времена, в котором действительно царствовала ат-
мосфера творческих исканий, был Педагогический институт в Полтаве, который закончили 
Антон Макаренко и Василь Сухомлинский; подробнее см.: [Bybluk 2003, 73–75].
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Что касается Макаренко, я обожала в детстве его книги. Я их читала и пере-
читывала. В студенческие годы я была членом педоотряда, где – считалось 
– реализовывались принципы макаренковской педагогики. Потом наступил 
момент, когда мне хотелось отрицать Макаренко за его коллективистские идеи 
и жестокую, почти тоталитарную модель коллективной жизни (...) Прошло еще 
сколько-то лет – и я поняла, что Макаренко работал с малолетними преступни-
ками. И это – модель для такой работы (...) Я думаю, что «Макаренко» – это тема 
для исторического осмысления. Особенно теперь, когда стало известно, на какие 
идеи он опирался. Когда стало известно про его брата и про связь их общих идей 
со скаутским движением» [цит. по: Интервью с Мариной Аромштам, online].

Как видим, сама педагог в начале своей учительской карьеры, а даже еще 
во время учебы обращалась к наследию Макаренко. Поэтому неудивительно, 
что введенные ею в школе современные методы воспитания базируются 
в определенной степени на идее коллективного воспитания.

Деятельность педагога-новатора – Марины Аромштам

В 90-е гг. XX в. в России, в период бурных реформ на почве обучения 
и попыток адаптации школы к новой постсоветской реальности, началась 
образовательная деятельность российского педагога, – Марины Аромштам, 
которая своей работой внесла большой вклад в современный подход к обуче-
нию детей. Стоит подчеркнуть, что Аромштам начала свою педагогическую 
деятельность в момент реформы образования, так же, как Макаренко. Актив-
ность обоих педагогов наступила в момент преобразования и адаптации 
новейших систем к измененной реальности.

Аромштам является не только образованным педагогом, но и писатель-
ницей, как и Макаренко, а также журналисткой, переводчицей и главным 
редактором сайта «Папмамбук». Она принадлежит к династии педагогов, 
однако ее идеи как юного преподавателя расходились с методами образова-
ния, обязывающими в государственных школах, поскольку Аромштам была 
приверженцем индивидуального развития личности ребенка. Она писала: 
«Многое я делала по принципу „от противного”. Не было другого выхода: 
не могу передать, как мне была противна официальная педагогика» [цит. по: 
Человек – индивидуальное и сложное существо, online]. Когда в 1981 г. 
Аромштам закончила отделение педагогики начальных классов, начала 
работать учительницей в школе, выбирая для обучения предмет наименее 
«одержимый коммунистической идеологией», – труд в начальных классах 
[Aромштам Марина Семеновна, online], начиная воспитывать детей с помо-
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щью художественного образования [Аромштам 2021, 2], в чем помогла ей 
поездка на практику в Швецию3, где она познакомилась с вальдорфскими 
методами обучения. Сама писательница прокомментировала это следующим 
образом: «Я действительно ездила в Швецию, жила там в смешной очень 
школе, такой вальдорфской школе» [цит. по: Mарина Аромштам о книге 
«Когда отдыхают ангелы», online]. Благодаря своему месячному путеше-
ствию Аромштам изменила подход к индивидуальному и свободному раз-
витию ребенка и начала вести один из первых в Москве классов, в котором 
обучала по вальдорфскому методу. При этом, важным аспектом для педагога 
было также решение личных проблем детей, к которым в России взрослые 
по-прежнему относятся авторитарно [Марина Аромштам: «Мы странно 
относимся к детям», online]. Тут стоит подчеркнуть, что на этот аспект вос-
питания также обращал особое внимание Макаренко, о чем писал в Лекциях 
о воспитании детей4. Педагог считал, что культурное воспитание ребенка 
должно начаться уже в тот момент, когда младенец «только что научился 
хорошо видеть, слышать и кое-как говорить» (цит. по: Макаренко (A), online). 

Вальдорфский этап не завершил активной работы молодой учитель-
ницы, которая стремилась внедрить в серую школьную реальность зна-
чимые изменения. Свой профессиональный путь Аромштам представила 
в книге-дневнике Как дневник. Рассказы учительницы5 на примере автобио-
графической главной героини. Заслуживает внимания то, что учительница 
привнесла в учебный процесс инновационные идеи, такие как образователь-
ные игры, организация необыкновенных праздников и использование новых 
сказок, которые сама сочиняла для воспитанников. Целью внедрения этих 
новаторских идей было пробуждение интереса детей к школе, которая часто 
представляется им скучным местом. Учительница хотела также вовлечь 
родителей в работу с педагогическим коллективом в ходе совместного вос-
питания детей. Театральные постановки с участием взрослых стали первым 
крупным предприятием по замыслу учительницы: «Хорошо бы показать 
нашим детям спектакль. Силами взрослых. Это, знаете, такой наглядный 
пример обращения невозможного в возможное. Образец культурного пове-
дения. Очень действенный. Заразительный» [цит. по: Аромштам 2012, 9].  

3 Подробнее о переживаниях и воспоминаниях учительницы см.: [Аромштам 2010].
4 Образование культурных навыков стало обширной темой, которой Макаренко посвя-

тил даже целую главу в своей книге.
5 В данной статье мы используем только некоторые фрагменты из книги-дневника Ма-

рины Аромштам, поскольку хотим ограничиться изложением событий, касающихся ей ак-
тивной работы в школе.
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Как видим, педагог твердо верила в то, что родители благодаря выступлению 
на сцене сотворят чудеса, которые докажут детям веру в «невозможное». 
Аромштам хотела, чтобы родители стали активнее участвовать в работе по 
формированию личности ребенка, что также было высказано Макаренко: 
«Воспитание детей – самая важная область нашей жизни(...) Дорогие роди-
тели, прежде всего вы всегда должны помнить о великой важности этого 
дела, о вашей большой ответственности» [цит. по: Макаренко (A), online]. 
Уже в 40-е гг. ХХ в. Макаренко проводил семинары и лекции, которые 
должны были расширить знания родителей о воспитательном процессе. 
Педагог был убежден, что воспитание – такая же важная задача для школы, 
как и для родителей: «Не буду говорить отдельно о педагоге и отдельно 
о семье. Я являюсь сторонником иной точки зрения. Здесь мне приходится 
коснуться моих педагогических убеждений, которые очень часто считались 
ересью, но на которых я тем не менее настаиваю» [цит. по: Макаренко (B), 
online].

Учитель, руководящий колониями для беспризорных детей, знал, как 
им нужна семья, поэтому старался быть для них не только хорошим воспи-
тателем, но и отцом. Он хотел дать своим воспитанникам хотя бы частичку 
домашнего тепла, ибо в советское время в России семья была только вспо-
могательным учреждением, так как важнейшей была государственная педа-
гогика. Гётц Хиллинг считает, что благодаря Лекциям о воспитании детей 
российский педагог стал значительным авторитетом для многих родителей 
в аспекте семейного воспитания [Hilling 1992, 83]. С последствиями отстра-
нения родителей от школы боролась и Аромштам, поскольку, как сама 
говорила на исходе ХХ в., семейная педагогика и внесение изменений на 
почве воспитания – это андеграундное явление. Аромштам учила родите-
лей и показывала им, что работа в школе является лишь частью развития 
индивидуальной личности каждого ребенка, который должен расти в своем 
собственном темпе [Человек – индивидуальное и сложное существо, online]. 
Проработав 20 лет в школе, она занималась образовательным процессом, 
воспитанием и формированием личности каждого ученика, а также обуче-
нием родителей. Как и Макаренко, молодая педагог с конца 90-х гг. начала 
публиковать книги на тему воспитания детей6, которые также затрагивали 
тему детской психологии [Аромштам Марина Семеновна, online]. Нельзя не 
заметить, что, делясь на страницах своих книг многолетним опытом и зна-

6 Первая книга писательницы на тему воспитания детей: [Аромштам 1998].
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ниями о новейших методах образования, она внесла значительный вклад 
в формирование современных методов обучения и воспитания.

Стоит подчеркнуть, что педагог боролась со школой, которая не позво-
ляет детям развиваться в своем индивидуальном темпе и направлении, 
поэтому она ввела в процесс педагогического образования, среди прочего, 
пальчиковый театр, экологические прогулки, игры по мотивам исторических 
событий, а также театральные сказки. Она внесла также огромный вклад 
в развитие читательского интереса детей – открыла классную библиотеку, 
ввела традицию чтения вслух, а также возродила практику семейного чте-
ния. Учительница очень часто читала ученикам на уроках, а младшим детям 
рассказывала сказки, более того, постоянно уговаривала родителей прак-
тиковать такую традицию дома: «Чтение должно присутствовать в опыте  
ребенка. Пока он маленький, надо обязательно читать ему вслух каж-
дый день. Книги должны быть в доме, (...) оказываться в руках родителей.  
Альтернативой или дополнением к чтению могут стать аудиокниги» [цит. 
по: «Культура гибнет, дети не читают»…, online].

Видно, что книга в целой педагогической системе, которую предлагает 
Аромштам, играет весьма значительную роль. В связи с этим не удиви-
тельно, что с 2008 г. она издает детские книги, которые во многом авто-
биографичны и ориентированы на рассказ о реальности, поскольку писа-
тельница считает, что родители мало рассказывают детям и не обсуждают 
с ними пережитые ситуации, поэтому книги должны помочь им в этом.  
Она твердо верит в то, что чтение имеет психотерапевтическую ценность, 
– это происходит путем отождествления ребенка с героем, который пережи-
вает те же реальные ситуации [Марина Аромштам: «Мы странно относимся 
к детям», online]. Стоит еще отметить, что в 2014 г. Аромштам стала глав-
ным редактором интернет-журнала «Папмамбук», – нового пространства для 
независимой журналистики в Интернете, которая представляет собой свое-
образную «площадку» для альтернативной педагогики7. Существенно, что 
чтение имело столь же важное значение в методике воспитания Макаренко, 
сказавшего: «Хорошо рассказанная сказка – это уже начало культурного 
воспитания» [цит. по: Makarenko (A), online]. В своих Лекциях о воспитании 
детей давал родителям целый ряд советов, касающихся чтения: он рекомен-
довал начинать общение с книгой с чтения вслух, подсказывал, какие сказки 
желательно выбрать для самых маленьких, подчеркивал, что ребенок должен 

7 Кроме журналистских публикаций, на сайте в рубрике «читаю детям» размещены 
статьи родителей, которые делятся опытом чтения книг детям.
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иметь индивидуальный контакт с книгой и убеждал родителей в значении 
книги в формировании культурных навыков ребенка. Поэтому закономерно, 
что библиотека также стала основным оборудованием в колонии имени Горь-
кого, о чем Макаренко пишет в Педагогической поэме: «У нас с первого 
дня образовалась библиотека(…) Вечерами в спальнях мы часто устраивали 
общие чтения (...) Читать книги любили многие колонисты, но далеко не все 
умели осиливать книжку. Поэтому мы и вели общие чтения вслух» [цит. по: 
Макаренко 2016, 45].

Кроме литературы, ценными в культурном воспитании, российский 
педагог считал также прессу, кино и театр, в чем, вероятно, могла бы его 
поддержать Аромштам, сказавшая, что «для развития потребности в лите-
ратуре нужно водить ребенка в театр. Театр – искусство, во многом постро-
енное на речи» [цит. по: «Культура гибнет, дети не читают»…, online]. 
Из этого видно, что и Аромштам, и Макаренко уделяют большое внимание 
воспитанию детей и приобщению их к культуре, прежде всего к книгам, 
которые дают возможность раскрыть индивидуальность каждого ученика.

Анализируя изменения, которые Аромштам внедряла в школе, стоит 
также остановиться на том, что она довольно быстро обратила внимание 
на проблему невозможности адаптировать методы обучения к гендерным 
различиям: «Не секрет, что современная школа навязывает детям парадигму 
женского воспитания и не покрывает их психологические запросы – пре-
жде всего запросы мальчиков»8 [цит. по: Аромштам 2012, 11]. В школах 
в подавляющем большинстве именно женщины выступают в роли учитель-
ниц и, по словам Аромштам, они не способны (из-за своей половой обу-
словленности) полностью адаптировать уроки к потребностям мальчиков. 
Желая инициировать революцию на почве полового воспитания, педагог 
попросила отцов проводить хотя бы раз в неделю дополнительные занятия 
для учеников. Отцы с рвением, используя свои умения и таланты, вместе 
с учительницей «составили план родительских пятниц и приступили к его 
осуществлению» [цит. по: Аромштам 2012, 11]. Уроки были очень интерес-
ными, и благодаря отцовским знаниям дети могли научиться, среди прочего, 
завязывать спасательные узлы, узнать работу электромонтера или высту-
пать в роли журналиста перед камерой. Организованные совместно с отцами 
«родительские пятницы» указывают нам, бесспорно, на попытку решения 
проблем культурного пола (гендер), которые в современной педагогике зани-

8 Этот вопрос Аромштам затронула в своей книге Как дневник. Рассказы учительницы, 
показывая в ней сцену, в которой главная героиня-учительница обсуждает проблему воспи-
тания детей только с женщинами на одном из родительских собраний.
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мают особое место, так как образовательные учреждения очень часто игно-
рируют необходимость гендерного воспитания. Владимир Вдовюк и Сергей 
Рыков в своей статье, посвященной гендерным исследованиям в педагогике, 
уже в самом начале подчеркивают: «Женщина и мужчина – два основных 
человеческих типа, и отношения между ними необходимо рассматривать как 
базовую модель общественных отношений, которую призваны исследовать 
психология и педагогика» [цит. по: Вдовюк, Рыков 2001, 111]. Именно педа-
гогика является одной из наук, которая должна сосредотачиваться вокруг 
гендерных различий и стараться адаптировать к ним процесс образования 
в школе. Исследование этого вопроса Мариной Аромштам в конце XX в. 
указывает на ее огромную осведомленность в области детской психологии 
и знание последних европейских исследований в области теории воспитания, 
так как категория гендер в этот период в России не получила надлежащего 
распространения. Владимир Вдовюк и Сергей Рыков еще в 2001 г. подчер-
кивали, что в России педагогические гендерные исследования не являются 
широко известной областью знания, тогда как в это время зарубежные гума-
нитарные науки уже успели развить целые системы исследований в гендер-
ном русле [Вдовюк, Рыков 2001, 113–114]. 

Однако стоит отметить, что предпосылки к российским исследованиям 
в области гендерного воспитания уже прослеживаются в макаренковских 
Лекциях о воспитании детей. Педагог в своей работе в первую очередь обра-
тил внимание на неравенство в отношении мужчин и женщин, которое функ-
ционировало в государстве: «Октябрьская революция освободила семью от 
сходства с цепями, она освободила женщину от многих видов оскорбитель-
ного отношения к ней со стороны мужчины. (…) половая жизнь людей вплот-
ную приблизилась к тем идеалам, о которых давно мечтало человечество» 
[цит. по: Макаренко (A), online]. Видно, что женский вопрос был важен для 
педагога, подчеркивающего ценность семьи, где отец и мать должны иметь 
равные права. В дальнейшей части своей работы Макаренко критиковал 
слишком широкое толкование понятия пола, которое, по мнению современ-
ных исследователей, было решающим фактором в конструировании чело-
веческого поведения. Российский педагог считал, что «в вопросах полового 
воспитания решающими являются не какие-либо отдельные способы, специ-
ально предназначенные для полового воспитания, а весь общий вид воспи-
тательной работы, вся его картина в целом» [цит. по: Макаренко (A), online]. 
Таким образом, можно отметить совпадение его позиций с современными 
взглядами на гендерное воспитание, которое говорит о воспитании ребенка 
не на основе биологического пола, а, наоборот, призывает воспитывать  
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и девочку, и мальчика в духе одинаковых общечеловеческих ценностей, 
«воспитывая в ребенке честность, работоспособность, искренность, пря-
моту, привычку говорить правду, уважение к другому человеку» [цит. по: 
Макаренко (A), online). Конечно, нельзя полностью отождествить появившу-
юся в 40-е гг. XX в. теорию полового воспитания Макаренко с новейшими 
гендерными теориями, поскольку само понятие «гендер» в России появилось 
в начале 90-х гг. Тем не менее приведенные выше положения, которые в своё 
время представил Макаренко, и которым посвящена активная деятельность 
Аромштам в этой сфере, являются основанием для утверждения, что вопрос 
пола в педагогике не является посторонней темой для педагогов и требует 
серьёзного пересмотра.

Суммируя сказанное выше об учительской и писательской деятельно-
сти Антона Макаренко и Марины Аромштам, нельзя не отметить, какой 
огромный вклад они внесли в современную педагогику. Оба учителя ока-
зались в числе самых активных российских педагогов, хотевших перемен 
в адаптированных к новым реалиям системах образования. Следует особо 
подчеркнуть наличие сходства в методах воспитания обоих педагогов, и это 
неудивительно, ибо в их методике обучения и воспитания главным компо-
нентом было достижение счастья и благополучие каждого ребенка, а также 
развитие в нем индивидуального потенциала. В советское время система 
воспитания Макаренко стала огромным прорывом и, как видно, заслуживает 
внимания педагогов и по сей день. Стоит подчеркнуть, что в своей работе 
российский педагог руководствовался наблюдениями, из которых делал 
реальные выводы. Его система воспитания не была основана на известных 
схемах и выработанных механизмах, и поэтому она внесла изменения, кото-
рые навсегда революционизировали подход к воспитанию. В ходе адаптации 
школы к новым посткоммунистическим условиям аналогичным образом 
вела себя Аромштам, проводя в школе реформы, которые многие считают 
инновационными. Она чувствовала, что нельзя развивать и воспитывать 
ребенка по схемам, относящимся к предыдущей эпохе. Следует подчеркнуть, 
что революционные методы Макаренко в сфере педагогики стали основой, 
на которой основала свою работу Аромштам. Нельзя также не отметить 
огромный вклад обоих учителей-писателей в сферу литературы, поскольку 
их сочинения высоко оцениваются критиками и, безусловно, имеют не 
только чисто педагогическую но и значительную литературную ценность. 
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