
А. С. МАКАРЕНКО И ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ

А. С. Макаренко принадлежит выдающаяся роль не только в формулиро
вании важнейших теоретических положений целостного подхода в педагогике, 
но и в практическом построении моделей целостного образования. В письме 
М. Н. Котельникову от 31 января 1923 г. он писал: «... мы должны стремиться к 
овладению синтезом, целым, неразложимым человеком и научиться так органи
зовать воспитание, чтобы наши достижения характеризовались совершенство
ванием системы данной личности в целом» [1, с. 57]. Через пять лет практиче
ской деятельности в этом направлении А. С. Макаренко формулирует следую
щее обобщение своего опыта: «Как раз в учреждении интернатного типа, воз
можно, достигнуть гармонии между школой, производством, отдыхом, куль
турной работой, политработой, общественной работой, можно достигнуть того, 
что называется единым педагогическим процессом» [2, с. 86]. Этот единый це
лостный процесс был реализован в колонии им. Горького и в коммуне им. 
Дзержинского на основе формулы организации ежедневной деятельности вос
питанников: «4 часа учебы + 4 часа труда + 4 часа отдыха в разнообразной до
суговой деятельности». Такая организация воспитания и обучения позволила 
создать эффективную систему перспективных линий становления личности с 
позитивными социальными качествами труженика и гражданина. Как показал 
опыт развития системы образования не только в Украине и России, но и во всем 
мире, макаренковская педагогическая система оказалась никем не превзойден
ной. Казалось бы, была найдена модель развития личности, безупречная во всех 
отношениях. Но опыт освоения этой модели оказался непростым, несмотря на 
тот факт, что сразу после смерти А. С. Макаренко его работы стали целена
правленно изучать. Публикуются отдельные его работы, а также собрания со
чинений, его цитируют в учебниках педагогики, его опыт пытаются использо
вать в учебных заведениях [4]. Но истинного и полноценного понимания 
А. С. Макаренко нет до сих пор. Как подтверждает история педагогической 
мысли и опыта учебно-воспитательных учреждений, целостное изучение и це
лостное понимание его педагогической деятельности требует разработки осо
бой методологии исследования -  методологии целостного подхода в педагоги-
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ке. В нашей статье «Идея А. С. Макаренко о синтетической педагогике и мето
дология целостного подхода в современном образовании» [3] мы изложили 
многоуровневое понимание целостного подхода и механизмы его реализации в 
современной педагогике, что, прежде всего, связано с разработкой идеологии 
целостного развития личности. Имеется в виду сформулированная нами идея о 
том, что «целостное развитие каждого является условием целостного, полно
ценного развития всех», которая требует признания гуманного отношения к че
ловеку, его самоценности, прав на неповторимую индивидуальность развития. 
Реализация этой идеи в системе образования предполагает новую образова
тельную политику на основе формулы: «Здоровье + духовность + творческая 
активность». Эта формула отражает триединый подход целостного развития 
личности как био-духо-социосущества. А это требует появления новой, целост
ной педагогики, влияющей на все жизненное пространство школьница, включая 
не только школу, но и другие сферы жизнедеятельности учащихся в социуме. 
Процесс развития целостной педагогики непростой. Он требует переосмысле
ния основ педагогики, отказа от старых парадигм и принятия новых.

Известно, что авторитарная педагогика формируется на основе парадиг
мы «субъект (учитель) воздействует на объект (ученика)». Педагогика сотруд
ничества, преодолевая такие отношения, выдвинула следующую парадигму: 
«субъект (учитель) взаимодействует с субъектом (учеником). Гуманная педаго
гика в качестве образца взаимоотношения учителя и учеников вводит понятия 
гуманноличностной направленности содержания педагогического процесса. 
Целостная педагогика, являясь вершиной развития современной науки и прак
тики, воспитания, обучения, формирования и становления личности человека, 
обосновывает следующую парадигму: учитель, обогатив себя объективным со
держанием профессионально-педагогической подготовки, развивает целостным 
содержанием личность ученика, подготавливая ее к осмысленным действиям в 
объективной реальности. Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и А. С. Макаренко 
утверждали, что воспитывает все: явления, вещи, люди. Уже в этом высказыва
нии содержится понимание объекта целостной педагогики, суть которой, как 
мы уже отметили выше, в изучении и анализе целостного образовательного 
пространства, охватывающего весь процесс жизнедеятельности детей, подрост
ков, юношей и девушек в учебно-воспитательном учреждении, во внеурочное



время, во внешкольных заведениях, по месту жительства в микрорайоне и дома. 
Это понимание требует пересмотра составных компонентов современной педа
гогики. Сейчас наиболее развитой в педагогике средней школы является дидак
тика -  теория содержания и процесса обучения школьников. Это оправдано 
тем, что большая часть регулируемого образовательного процесса -  это отве
денное государством время урочной работы учителей со школьниками. Но со
временные сведения о реальных явлениях действительности говорят о том, что 
традиционные исследования не позволяют преодолевать проблемы физическо
го и психического здоровья учащихся. 95-98 % школьников Украины имеют 
проблемы, связанные с физическим и психическим развитием. Наша страна, как 
свидетельствует статистика, занимает первое место по детскому алкоголизму, 
сотни тысяч детей и подростков в наше мирное время являются беспризорны
ми. Все это требует переосмысления, новых подходов, новой методологии на
учного разрешения этих противоречий действительности современного образо
вания. Прежде всего, необходимо формирование представлений о человеке как 
целостности, то есть био-духо-социо сущности в его конкретной реальности 
пола, возраста, национальных и культурных отличий, типе учебно- 
воспитательного учреждения и этапе воспитания и обучения. Причем в целост
ном педагогическом процессе важен учет опыта не только познавательных уси
лий ученика, но и усилий физических, трудовых, организаторских и хозяйст
венных. Целостный образовательный процесс должен быть не только процес
сом теоретического познания, отражения реальности, но и процессом пережи
вания, накопления эмоционально-ценностного опыта. А главное -  процессом 
практических действий школьников по преобразованию и созданию новых ве
щей, предметов и идей. Тогда можно будет говорить о подготовке школьников 
к полноценной жизни как тружеников, граждан и будущих родителей. В связи с 
этим возрастает значение гуманистических функций педагогов -  помощи, под
держки и содействия развитию человечности. Перед современной наукой воз
никла проблема разработки организации целостного педагогического процесса. 
Возникает вопрос, какими могут быть уровни развития системы целостных 
представлений об этом процессе. Мы считаем, что можно выделить следующие 
уровни:



1. Общего теоретического представления о целостной педагогической 
деятельности, ее составе, структуре и функциях.

2. Целостной деятельности педагогов-полицентристов в школе нового
типа.

3. Целостной деятельности школьников, целостного содержания образо
вания.

4. Организации целостного педагогического процесса.
5. Технологии целостного среднего образования.
6. Организации целостной деятельности школьников, разработка проек

тов, моделей деятельности школьников в целостном образовательном про
странстве.

7. Практической реализации, воплощения на практике разработанной 
теории, технологии и методик целостной педагогики на основе инновационной 
деятельности, создания школ нового типа (школ-полицентров).

Для ответа на вопрос «какая школа нужна сейчас в Украине?» необходим 
анализ практики организации учебно-воспитательного процесса на основе ре
ально функционирующих учебных планов, программ, учебников, методик обу
чения и воспитания в их неразрывном единстве с позиции всего процесса раз
вития школьников. Причем нужно синтезировать как общечеловеческий опыт 
создания целостных моделей, так и отечественные достижения организации 
единого педагогического процесса. Несмотря на эффективность созданных 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинским, А. А. Захаренко, В. И. Курочкой цело
стных моделей образования школьников, их опыт нуждается в широком рас
пространении. Например, требуется исследование авторской макаренковской 
модели образования, включая колонию им. Горького (Ковалевка -  Куряж), 
коммуну им. Дзержинского (Харьков). До сих пор целостного представления об 
этом опыте организации единого целостного процесса, как ни странно, не су
ществует. Анализ современных школ, в которых решается проблема целостного 
(триединого) подхода к развитию личности школьника чрезвычайно актуален. 
Необходим поиск механизмов реализации этого подхода -  педагогических, 
нормативных, финансовых. Особое внимание при этом следует обращать на 
единство образовательного процесса учебной и внеучебной деятельности, орга



низацию кружков. Секций клубной работы и занятий спортом, создания музеев 
и других центров разнообразных действий школьников по интересам. В совре
менной школе ввиду материальных причин эта сторона целостного процесса 
осуществляется в суженном образовательном пространстве. Только небольшое 
количество средних школ обеспечивает полноценную жизнь школьников в 
учении, труде, спортивной деятельности, других формах внеурочной работы. 
Это является вызовом целостной педагогике. Не только здравый смысл, но и 
стереотипы мышления, по которым деятельность школьников видится только 
на уроках, а деятельность учителей только в словесном преподавании, нужно 
преодолевать, осуществляя модернизацию классно-урочной системы, создани
ем дополнительных материальных центров разнообразной деятельности 
школьников. Реализация такого подхода в Европе осуществлялась на практике 
в Англии Робертом Оуэном, в России -  Марией Тенищевой в селе Фленово 
Смоленской области и в Москве -  С. Т. Шацким. В Украине это направление 
разрабатывалось названными выше украинскими новаторами школы, класси
ками целостной педагогики. В настоящее время необходимо, отталкиваясь от 
этой реальности, изучая и анализируя ее, идти к достоверному отражению в на
учных фактах и научных понятиях объективного процесса реального развития 
школьников в едином целостном пространстве. Это положение требует совре
менного переосмысления, так как здесь возможны две логики исследования. 
Во-первых, развитие реальной фактической педагогики, основанной на досто
верных научных фактах. Во-вторых, возможно развитие умозрительной фило
софской педагогики, основанной на мысленных представлениях. В идеале ну
жен синтез реального действия и теоретической мысли в педагогической науке 
и практике. Тогда может быть создана классическая теория педагогики, обоб
щающая мировой опыт целостной воспитательной и образовательной деятель
ности школьников. Основы классической целостной педагогики, возможно, вы
явить, учитывая вехи целостного подхода к развитию человечности школьни
ков, отраженные в фундаментальных работах педагогов мира, начиная с Кон
фуция, Сократа и завершая работами таких современных педагогов, как, на
пример, Ш. Амонашвили. Конечной целью такой теоретической работы может



быть выявленная история первооткрытий научного мышления и практического 
воплощения педагогического содействия целостному развитию челове
ка/человечности. Но это важнейшее достижение теории и истории педагогики 
должно служить инструментарием для учителей, которые осуществляют кон
кретный анализ конкретной социально-педагогической ситуации развития не
повторимой индивидуальности, построения личной образовательной траекто
рии учащихся. Современным практикам нужна периодическая система разви
тия личности школьников, объясняющая весь их цикл жизнедеятельности по 
возрастным особенностям. Исходя из нее, нужно определять образовательные 
стандарты, разрабатывать современную концепцию .содержания образования, 
включающую содержание воспитания и обучения, процесс деятельности педа
гогов и школьников. Такой прорыв в синтезе теории и практики целостной пе
дагогики реального содействия развитию человечности необходим сегодня для 
создания целостного среднего и высшего педагогического образования. Он по
зволит выйти на новый качественный уровень понимания законов биологиче
ского, духовного и социального развития человека. Следовательно, это повысит 
эффективность и качество педагогической практической деятельности в сред
ней и высшей педагогической школе.
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ПРОЕКТ «ШКОЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО-  
ИСКУССТВО ЖИТЬ ВМЕСТЕ»

В настоящее время в нашей стране интенсивными темпами идет реформа 
образования, которая сопровождается укрупнением, реорганизацией малых 
школ. К таким школам (менее 300 учащихся) относились в последние годы 
Центр образования № 190 и школа № 15 Октябрьского района г. Екатеринбур
га.

С 1 сентября 2010 г. начался процесс реорганизации этих двух образова
тельных учреждений (ОУ). На их базе планируется создать новое ОУ: муници
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  среднюю общеобразо
вательную школу с углубленным изучением отдельных предметов. МБОУ- 
СОШ № 15 расположена в удаленном от городского центра микрорайоне Чапа
евский, который протянулся вдоль оживленной автомагистрали «Сибирский 
тракт». Население микрорайона составляет около шести тысяч человек, среди 
которых достаточно много семей переселенцев из стран ближнего зарубежья: 
Азербайджана, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, в том числе проживаю
щих временно. Дети мигрантов в нашей школе составляют около 20%. Измене
ние этнокультурного облика микрорайона является одной из причин увеличе
ния количества учащихся, испытывающих трудности в сфере межличностных


