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1 (13)марта 1888 - 1 апреля 1939 
Советский педагог и писатель. Выдающиеся достижения в области 

воспитания и перевоспитания молодёжи, подготовки к её 

дальнейшей успешной социализации, выдвинули А. С. Макаренко в 

число известных деятелей русской и мировой культуры и 

педагогики. 



ДЕТСТВО 

Родился Антон Макаренко 1(13) марта 1888 года. Его родители – 

Семен Макаренко и Татьяна Макаренко (до замужества Дергачёва) 

тогда снимали квартиру на железнодорожной станции недалеко от 

деревни Белополье Сумского уезда Харьковской области. Отец 

работал рабочим-маляром в железнодорожных мастерских, мама – 

дочь мелкого чиновника Крюковского интендантства, была 

домохозяйкой.  

 
 

Антон с детства не отличался крепким здоровьем, часто болел, 

причем мог простудиться даже от открытой на несколько минут 

форточки. По этой причине он никогда не гулял со сверстниками во 

дворе, предпочитая обществу мальчишек книгу. В доме отца имелась 

приличная библиотека. Хоть отец и был простым рабочим, но очень 

любил читать и эту любовь передал своим сыновьям. 

Антон рос очень замкнутым, к тому же носил очки, ставшие 

предметом издевательств одноклассников. Над ним часто смеялись, 

причем, достаточно жестко. В 1895-м Макаренко начал обучение в 

двухклассной начальной школе, и нужно отметить, что она давалась 

ему с трудом. Не от того, что он не успевал по предметам, скорее 

наоборот, Антон сильно выделялся на фоне других учеников своими 

знаниями, и одноклассники издевались над ним с еще большей 

силой. 

В возрасте тринадцати лет Антон с родителями сменил место 

жительства, семья поселилась в городе Крюкове. Отец решил, что 

там его сыновья смогут продолжить образование. Подросток стал 



учеником Кременчугского 4-классного городского училища, после 

окончания которого получил несколько похвальных грамот и 

аттестат с отличием. 

 

 
 

В 1904 году Антон решил приобрести профессию, и понял, что его 

привлекает педагогика. На протяжении следующего года он учился 

на педагогических курсах, которые позволяли ему стать учителем 

начальных классов. 

 

Педагогическая деятельность 

Свою трудовую биографию Макаренко начал в одной из школ 

Крюкова. Однако достаточно быстро молодой педагог понял, что 

имеющихся знаний очень мало для успешной работы. В 1914-м 

Антон стал студентом Полтавского учительского института. 

Одновременно с учебой педагог пробует свои силы и на 

литературном поприще. Самое первое свое произведение – рассказ 

«Глупый день» Антон отправил писателю Максиму Горькому. 

Горькому рассказ не понравился, и он безжалостно раскритиковал 

молодого автора. После такой негативной оценки своего труда 

Макаренко отбросил идею написания книг, и не притрагивался к 

перу на протяжении тринадцати лет. Однако на отношения с 

Максимом Горьким это не повлияло, Антон поддерживал их всю 

свою жизнь. 

 



Руководитель колонии 

Следствием Первой мировой войны, революции и Гражданской 

войны стало огромное количество беспризорных детей и подростков. 

Они объединялись в настоящие банды и превратились в серьёзную 

угрозу. В 1920 году власти приняли решение собирать 

беспризорников с улиц и определять в специальные 

воспитательные колонии. Причём ресурсов — ни материальных, 

ни человеческих — на надлежащее укомплектование этих 

заведений не хватало. Предложение возглавить подобную колонию  

получил 32-летний Антон Макаренко — и принял его. 

Новоиспечённый начальник колонии по своей инициативе назвал 

её именем любимого писателя — Максима Горького — и создал 

буквально с нуля, пытаясь и быт обустроить, и найти контакт 

не просто с трудными, а с откровенно опасными подростками. 

И не только найти контакт, но и подготовить их к жизни 

в нормальном обществе. 

 
В «Педагогической поэме» Макаренко честно признавался, что 

поначалу испытывал отчаяние. «Пустынный лес, окружавший нашу 

колонию, пустые коробки наших домов, десяток „дачек“ вместо 

кроватей, топор и лопата в качестве инструмента и полдесятка 

воспитанников, категорически отрицавших не только нашу педагогику, 

но и всю человеческую культуру, — всё это, правду говоря, нисколько 

не соответствовало нашему прежнему школьному опыту», — писал 

он про самое начало работы колонии, когда в ней появилась первая 

партия воспитанников, совсем немногочисленная. Это были отнюдь 

не дети, а фактически взрослые парни, и они действительно ни в грош 



не ставили авторитет взрослых и откровенно хамили на предложение 

помочь по хозяйству. 

Макаренко понимал, что никакой готовой педагогической теории для 

его задач нет, а значит, её придётся «извлечь из всей суммы 

реальных явлений, происходящих на глазах». И ему это удалось.  

 

 

 
Дежурство по колонии, 1926–1928 гг. 

 

В отношении воспитанников колонии действовал принцип 

сожжённой биографии — их тёмное прошлое полностью 

игнорировалось. Его не должны были обсуждать ни педагоги, 

ни сами подростки. Макаренко даже просил не присылать ему 

с новыми воспитанниками их личные дела. Прошлое ритуально 

сжигалось вместе с одеждой, в которой поступал новенький. Это 

символизировало переход в новую жизнь, шанс стать совершенно 

другим человеком. Его воспитанники, ребята с уличным 

и криминальным прошлым, пережившие большие жизненные 

испытания в лихолетье, социализировались и адаптировались 

к нормальной жизни — шли работать, а самые способные даже 

поступали учиться на рабфаки.  

 

 

 



Колония находилась за городом, и Макаренко фактически создал 

там успешное сельскохозяйственное предприятие, которое почти 

полностью обеспечивало себя всем необходимым и при этом 

функционировало на принципах детского самоуправления. Именно 

эти слагаемые успеха, по его глубокому убеждению, и действовали 

как целительный инструмент перевоспитания. Подростки сами 

распахивали землю, разбивали грядки и выращивали овощи, 

занимались животноводством, ремонтировали старые постройки 

и возводили новые, работали в кузнице и столярной мастерской, 

которые сами же и создали, обустраивали территорию: разбивали 

дорожки, строили изгороди и оранжерею. 

 

 
Максим Горький наблюдает за сельхозработами в детской колонии им. М. Горького, 

1928 г. 

 

Так Антон Макаренко стал автором метода производственного 

и коллективного воспитания. Причём, согласно его идее, это 

не самостоятельные два элемента, а неразрывно связанные друг 

с другом. 

Находились эти методы и выстраивались в единую систему, 

конечно, не сразу, а постепенно и далеко не на радужном фоне. 

Случались и воровство денег из стола начальника колонии, и общих 

съестных запасов, и драки не на жизнь, а на смерть, и настоящие 

большие трагедии, будничность описания которых 

в «Педагогической поэме» современного читателя потрясает.  

И даже в самое трудное и бедное время — на первом этапе 

становления колонии — всё равно находили возможности для 



культурного развития. «Вечерами в спальнях мы часто устраивали 

общие чтения. У нас с первого дня образовалась библиотека, для 

которой книги я покупал и выпрашивал в частных домах», — писал 

Макаренко в «Педагогической поэме». 

Но в мае 1928 г. Н.К.Крупская на VIII съезде комсомола критикует 

систему Макаренко, а другие руководители советской педагогики 

вскоре прямо называют её «несоветской». В том же году 

А. С. Макаренко, несмотря на все воспитательные, учебные и 

хозяйственные успехи, снимают с поста руководителя колонии.  

Нарком внутренних дел Украины В.А. Балицкий, предлагает 

опальному педагогу возглавить новое воспитательное 

учреждение — Коммуну им. Ф.Э. Дзержинского. Вскоре 

коллективом Коммуны были достигнуты ещё более впечатляющие 

успехи, уже в области промышленного производства.  

Одновременно с руководством колонией Макаренко засел за 

написание книг, и вскоре представил на суд читателей три своих 

произведения – «Марш 30 года», «ФД-1», «Педагогическую поэму». 

 

    
  

Власти очень пристально следили за деятельностью педагога, и 

вскоре его преподавательские эксперименты были прекращены. 

Антон Макаренко получил новое назначение, он отправился в Киев, 

чтобы занять кресло помощника начальника трудовых колоний. 

Макаренко понял, что заниматься педагогической деятельностью 

ему уже не дадут, поэтому сосредоточился на литературном 

поприще. После выхода «Педагогической поэмы» Антона приняли в 

Союз писателей СССР.  

Антон Семенович по-прежнему пишет книги, иногда при содействии 

супруги - Галины Салько, с которой познакомился, когда она 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A4.%D0%AD._%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


фактически была его начальницей.  Она работала в Наркомпросе, 

в ведомстве которого находилась колония имени Горького. 

Однажды она приехала в колонию как инспектор — с немалым 

предубеждением. Однако, пробыв два дня, была совершенно 

очарована и атмосферой, и результатами, и… основателем. Она 

не только разглядела в нём педагогического гения, но и, как сама 

потом рассказывала, попросту влюбилась. 

 

Вместе с ней Макаренко издал свой новый труд под названием 

«Книга для родителей», в которой до мельчайших подробностей 

знакомит читателя с собственными взглядами на воспитание 

подрастающего поколения. Педагог придерживался мнения, что 

ребенку нужен коллектив, иначе он не будет адаптирован в социуме. 

Однако он писал и о необходимости каждого индивида в свободной 

реализации. 

 

     



 

Спустя годы произведения Макаренко экранизировали, но это 

случится уже после его смерти. Многие поколения детей выросли на 

картинах, снятых по произведениям Антона Семеновича.  

1 апреля 1939 года Антон Макаренко скоропостижно скончался, по 

официальной версии от сердечного приступа.  

 

 
 

Произведения А.С.Макаренко 

Педагогическая поэма (написание 1925—1935, первое изд. отд. 

книгой — 1937). 

Марш 30 года (1932) 

ФД—1 (1932) 

Книга для родителей (1936—1937; художественно-теоретическое 

сочинение) 

Флаги на башнях (1938) 

Честь (1937—1938; повесть) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
http://antmakarenko.narod.ru/liter/m30.htm
http://antmakarenko.narod.ru/liter/fd1.htm
http://antmakarenko.narod.ru/liter/kn_rod.htm
http://antmakarenko.narod.ru/liter/flg.htm
http://antmakarenko.narod.ru/liter/chest.htm


Пути поколения (1938; роман, незакончен) 

Работы о воспитании 

Воспитание в семье и школе 

Лекции о воспитании детей 

Письмо пионервожатому 

Проблемы воспитания в советской школе 

Проблемы школьного советского воспитания 

Коммунистическое воспитание и поведение 

Разговор о воспитании 

Семья и воспитание детей 

Цель воспитания 

Методика организации воспитательного процесса (1936—1937) 

О человеческих чувствах (1937) 

Из истории героизма (1937) 

Гришка (1937) 

Случай в походе (1937) 

В день Первого Мая (1937) 

Несколько часов на канале (1937) 

Три разговора (1937) 

Незабываемая встреча (1938) 

Симфония Шуберта (1938) 

Премия (1938) 

Доктор (1938) 

Преподаватель словесности (написан 1938, опубликован 1940) 

Домой хочу (1939) 

Новые годы (опубликован 1941) 

В библиотеке (опубликован 1941) 

Пьесы 

Мажор (1932) 

Ньютоновы кольца (1934) 

Киносценарии 

Настоящий характер 

Командировка 

 

А.С.Макаренко о воспитании: 

 

◆ «Я сначала даже не понял, а просто увидел, что мне нужны 

не книжные формулы, которые я всё равно не мог привязать 

к делу, а немедленный анализ и немедленное действие». 

http://antmakarenko.narod.ru/liter/vospm/vosp_det.htm
http://antmakarenko.narod.ru/liter/vospm/metod.htm
http://antmakarenko.narod.ru/liter/mazhor.htm
http://www.makarenko.edu.ru/files/chest.doc
http://www.makarenko.edu.ru/files/nast.charakter.doc
http://www.makarenko.edu.ru/files/komandirovka.doc


◆ «Как можно больше требований к воспитаннику, как можно 

больше уважения к нему». 

◆ «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, 

чтобы он был счастливым, можно». 

◆ «Воспитать человека — значит, воспитать у него перспективные 

пути, по которым располагается его завтрашняя радость. Можно 

написать целую методику этой важной работы. Она заключается 

в организации новых перспектив, в использовании уже 

имеющихся, в постепенной подстановке более ценных». 

◆ «Человек не может быть воспитан непосредственным влиянием 

одной личности, какими бы качествами эта личность ни обладала. 

Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. 

Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше 

всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги». 

◆ «Дисциплина есть свобода, она ставит личность в более 

защищённое, свободное положение и создаёт полную 

уверенность в своём праве, в путях и возможностях именно для 

каждой отдельной личности». 

◆ «Воображение развивается только в коллективе, обязательно 

играющем. И я, как педагог, должен с ним немножко играть. Если 

я буду только приучать, требовать, настаивать, я буду посторонней 

силой, может быть, полезной, но не близкой. Я должен 

обязательно немного играть, и я этого требовал от всех своих 

коллег». 

◆ «В общем, педагогика есть самая диалектическая, подвижная, 

самая сложная и разнообразная наука. Вот это утверждение 

и является основным символом моей педагогической веры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


