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Раздел I 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

  

Э. Меттини  

 

А.С. МАКАРЕНКО И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: 

ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Воспитательный и педагогический опыт Антона Семеновича Мака-

ренко, как нашим читателям известно, представляет собой один из самых 

успешных примеров перевоспитании детей в мировом масштабе. Нам ка-

жется, что необходимо выводить опыт Антона Семеновича из узких рамок 

воспитания и педагогики, чтобы глубже изучать его культурологические 

и социологические стороны. Некоторые наши уважаемые коллеги уже го-

ворят о Макаренко как о великом организаторе (менеджере, если говорить 

современным языком), философе, психологе, но мало, кто называет его со-

циологом. Целью нашей статьи является выделение социологических, 

и заодно, культурологических моментов в трудах Антона Семеновича Ма-

каренко.  

Конечно, признаемся, что иногда трудно и сложно «расплетать» сло- 

жный гобелен макаренковской теории с тем, чтобы найти тот «узелок», ко-

торый нам нужен. Нам кажется, что исходной точкой социологических 

зрений Антона Семеновича является личность. В социологическом словаре 

под личностью подразумевается отдельный человек как индивидуальность, 

как субъект отношений и сознательной деятельности, в процессе которой 

он создает, воспроизводит и изменяет социальную реальность [2]. Кроме 

того, личностью является и устойчивая система социальных значимых 

и уникальных индивидуальных черт, характеризующих индивида, форми-

рующаяся в процессе социализации, и являющаяся продуктом индивиду-

ального опыта и социального взаимодействия. 

На наш взгляд, воспитательное и педагогическое средство макарен-

ковской практики – коллектив – стремился именно к этому: к формирова-

http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/r/realnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/s/sistema.html
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нию личности, как социального субъекта, действующего в рамках микро-

среды, вернее «социологической микросреды», который становится лично-

стью, развивается и образовывается, создавая себя на индивидуальном 

уровне и на уровне приобретения знаний.  

Через свою социальную систему, которая нашла свое воплощение 

в колонии им. А.М.Горького и, в дальнейшем, в коммуне им. Ф.Э. Дзер-

жинского, Антон Семенович Макаренко решал еще одну главную задачу 

любой воспитательной системы – «введение» детей в main stream (главный 

поток) взрослой жизни. Антон Семенович не муштровал своих воспитан-

ников, коллективным воспитанием не давил их индивидуальность, а через 

коллективную жизнь и проживание детей в условиях коллектива, он зало-

жил основу их морального развития, их социально значимые качества 

и моральные убеждения [3, с. 700]. Макаренко внушал своим детям прин-

ципы настоящей социальной этики (правильное поведенческое отношение 

к себе и к другим), тем более, что этика видела свою задачу не только 

в том, чтобы описывать и объяснять мораль, но прежде всего в том, чтобы 

научить морали, «предложить идеальную модель межчеловеческих отно-

шений, в которой снято отчуждение между индивидом и родом (здесь 

можно заменить слово «род» словом «общество»), а счастье совпадает 

с добром» [3, с. 700]. А.С.Макаренко пишет об этом, о счастье: «Но нельзя 

отнимать у человека мечту о счастье, когда в жизни установятся «мир 

и любовь», и «Счастье» – проложить верный путь к светлой жизни всего 

человечества» [1, с. 164]. Для счастья человека, нужны дисциплина, яв-

ляющаяся основой свободы в мировоззрении Антона Семеновича, и силь-

ный моральный внутренний стержень. Он растет при постоянном общении 

человека со своим обществом, со своим коллективом, с самим собой.  

Необходимо, по мнению Антона Семеновича, развивать культуру 

поведения человека во всех ее моментах. В данном контексте важно заме-

тить, что А.С.Макаренко основал свою социологическую концепцию 

на вышеуказанных принципах и ценностях, которые ставят личность, как 

развивающийся и созидающий субъект в обществе, в диалектическом от-

ношении с обществом, соединяя их в общую систему, внутри которой все 

элементы взаимосвязаны для общего благополучия. Личное и общее, точ-
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нее общественное, в социологическом и культурологическом подходе Ан-

тона Семеновича Макаренко, тесно связаны и не могут существовать друг 

без друга. Он в этом смысле, полностью принимает идею, выраженную  

К. Марксом в «Манифесте коммунистической партии», где речь идет 

о том, что необходимо «смывать прочные структуры» прошлого, т.е. пере-

живания прошлого в настоящем и заменить им новыми и более прочными 

структурами. Мы можем понимать это с точки зрения, что Макаренко уда-

лось «смывать» прошлое своих детей и ставить их на ноги, перевоспиты-

вая их к новой социальной жизни, в новом социальном, советском строе. 

На наш взгляд, нельзя путать процесс перевоспитания Антона Семеновича 

с процессом политического и идеологического «зомбирования» детей 

представителями советской власти. То, как Антон Семенович Макаренко 

морально, социально и культурно готовил детей к новой жизни в новых 

условиях, значит совсем не это. Закалка и «твердость», переданные детям 

в процессе перевоспитании, дали им возможность больше не вступить 

в путь преступного мира, и позволили им стать, по настоящему, равно-

правными гражданами своей страны. Мы использовали слово «твердость», 

с тем, чтобы подчеркивать безусловную сложную социальную и человече-

скую обстановку того времени. Мы использовали его, поскольку тогда и 

до нескольких десятилетий тому назад, ценностная ориентация нашего 

общества, несмотря на имеющиеся идеологические и политические иска-

жения, была более прочной, чем ныне. 

 Современный социолог и философ Зигмунт Бауман в его замеча-

тельном произведении Liquid modernity («Жидкая современность») утвер-

ждает, что современное общество из-за резкого перехода от политических 

и социокультурных ценностей к экономической выгоде, а также из-за 

обесценивания гуманистических идей в нашем текучем глобализованном 

мире уже не может быть твердым и надежным, а человек перестает быть 

«политическим животным» и «индивидуальным социальным существом». 

Появляется, по мнению Баумана, новая форма свободы, без всяческих пра-

вил, которая ни к чему конструктивному не проводит. Бауман пишет: «от-

сутствие, или просто, неясность норм – аномия – худшая участь, которая 

может достичь народа. Аномия предсказывает просто-напросто ограниче-
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ние в правах. Когда воины нормативного регулирования покинут поля 

сражения жизни, остаются только сомнение и страх. Когда (как замеча-

тельно выразился Эрих Фромм) каждый человек должен взять на себя ре-

шение и испытать удачу», когда человек должен плыть или утонуть, начи-

нается навязчивый поиск «решений», способных удалить осознание со-

мнений, приветствуется все, что обещает взять на себя ответственность 

«быть надежным» [4, с. 21]. Пришло время провозгласить, как недавно 

сделал Ален Турен, что «уже нельзя определить человека как социальное 

существо, детерминированого его местом в обществе, которое определяет 

его поведения или действия» [5, с. 177]. Сделать людей отдельными лица-

ми – это фирменное блюдо современного общества, и рождение отдельно-

го лица – индивида – это «длинная и продолжительная, навязчивая, маниа-

кальная модернизация» [4, с.31] т.е. современность заменяет гетерономное 

определение социального положения обязательным самоопределением. Из 

этого вытекает следующая проблема: уже нет возможности сочетать инди-

видуальные интересы с тем, чтобы найти общее мнение или общее дело.  

Как считал Алексис Де Токвиль: освобожденный народ может стать 

равнодушным. В этом контексте мы считаем, что и сегодня мы можем ис-

пользовать социальную теорию Антона Семеновича Макаренко, поскольку 

должна быть у подрастающего поколения сильная ценностная ориентиров-

ка. Кроме, если не более того, даже в условиях нашего не простого време-

ни, должна быть у человека возможность стать личностью, стать управ-

ленцем своей жизни и создать общество, по-настоящему отвечающее по-

требностям личностей.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФЕНОМЕН 

 

Современная образовательная ситуация ориентирована на формиро-

вание готовности у подрастающего поколения к многоплановому взаимо-

действию, партнерству в разных социокультурных условиях. Эти позиции 

стали приоритетными в новых Федеральных государственных образова-

тельных стандартах различного уровня и определили ведущие задачи об-

разования: приобщение молодого поколения к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; формирование представлений о 

культурных традициях, о многообразии культур стран и народов мира. Ре-

зультат этого процесса – социокультурное развитие личности. 

Рассматривая сущность этого понятия, следует отметить, что «со-

циокультурное развитие – конкретизированное понятие процесса социали-

зации с выделением культуры (общественной, индивидуальной) как опре-

деляющего фактора развития личности». 

Сущность социокультурного развития позволяет рассматривать дан-

ное понятие как процесс вхождения человека в культуру, принятие и при-

своение общечеловеческих и национальных ценностей, социальных норм, 

присущих данному обществу, и через творческую внутреннюю переоценку 

данного опыта формирование собственной модели поведения в данном 

обществе. Основными механизмами социокультурного развития являются 

процессы инкультурации, интериоризации, социализации [2]. 


