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Всем нам знакома замечательная русская пословица «В здоровом те
л е -  здоровый дух». А что такое здоровый дух с позиций гражданственно
сти? На наш взгляд, это такое состояние человека, когда ему хочется пол
ноценно жить и работать, делать добро людям и улучшать жизнь, наполняя 
ее какими-то прекрасными моментами.

Об А. С. Макаренко мы знаем как о педагоге, который внес вклад 
в разработку самых разных воспитательных направлений в педагогике: 
трудового, эстетического, индивидуального, коллективного, причем каж
дое комментируется исследователями как главное в его педагогическом 
творчестве. Но, читая произведения А. С. Макаренко, невольно проника
ешься мыслью, что именно физическое воспитание он ставил на первое 
место в своей работе. Судите сами, вот его слова: «Какое бы значение мы 
ни придавали производству и школе, на первом месте должна быть зада
ча -  выпустить здоровое поколение. Нам нужны здоровые производствен
ники и строители, а слабые, неврастенические люди испортили бы наше 
дело» [1, с. 149].

Во всяком случае в своей теории и практике А. С. Макаренко прида
вал огромное значение всему, что укрепляло духовное и физическое здо
ровье его воспитанников. И не коснуться сегодня этой темы просто невоз
можно.

Здесь важно все, начиная с работы санкомиссии, которая тщательно 
следила за чистотой помещений, самих воспитанников, за приготовлением 
пищи и сменой белья. Здесь огромную роль играет воспитатель, который



«в первую очередь должен знать, в каком состоянии находится здоровье 
воспитанника, не жалуется ли он на что-либо, обращается ли к врачу, 
удовлетворен ли помощью врача, достаточно ли внимателен врач к данно
му воспитаннику? [1, с. 231].

Главная цель каждого воспитателя, по мнению А. С. Макаренко, -  
«сделать из этого мальчика или девочки настоящего культурного советско
го человека, работника, такого работника, которого можно будет выпус
тить из учреждения как полезного гражданина, квалифицированного, гра
мотного, политически образованного и воспитанного, здорового физиче
ски и психически. Эту цель своей работы воспитатель никогда не должен 
забывать ни на одну минуту» [1, с. 234]. Как видим, физическое здоровье 
человека он считает условием его культурного развития.

Все произведения А. С. Макаренко, а особенно «Педагогическая по
эма», показывают нам, как это условие может быть реализовано в конкрет
ной жизни. Первым делом это должно быть воспитание культурных при
вычек. О них в работах Макаренко сказано очень много. «Сколько бы вы 
ни создавали правильных представлений о том, что нужно делать, -  гово
рит он,-  но если вы не воспитаете привычки... я имею право сказать, что 
вы ничего не воспитали. Одним словом, я требую, чтобы детская жизнь 
была организована как опыт, воспитывающий определенную группу при
вычек» [цит. по: 3, с. 49]. И в его воспитательных учреждениях такой опыт 
создается повседневно и ежечасно. Причем не нотациями, а традициями 
и обычаями, участием в разных видах творческого труда -  всем образом 
жизни, который постоянно настраивает на красивые манеры, умение дер
жаться в любой обстановке. «Мы должны приучать воспитанников к упо
рядоченным, целесообразным движениям, -  говорил Макаренко. -  Изволь
те двигаться целесообразно. Вы идете по коридору, чтобы выйти на улицу. 
Никакой скидки на ваши какие-то детские особые аппетиты к движению. 
Проходи спокойно по коридору, спокойно выходи на улицу. А когда вый
дешь во двор, там можешь удовлетворить свои аппетиты» [1, с. 457].

Многие традиции создавались самими воспитанниками, а потому 
легко принимались ими. Например, ходить по лестнице, не держась за пе
рила. Казалось бы, что тут особенного? А в результате вырабатывается 
привычка прямой и стройной ходьбы, формируется прекрасная осанка. 
Или закрепляется обычай в летнее время ходить босиком. Он начинается 
с экономии на обуви, а переходит в привычку, укрепляющую здоровье.



Огромное значение в физическом воспитании имели традиции тури
стических походов и коллективных поездок колонистов по России в дни 
летних каникул. Они сплачивали коллектив, учили преодолевать трудно
сти, закаляли, дисциплинировали.

Привычки вырабатываются легче, когда подростки не чувствуют, что 
их воспитывают. В учреждениях А. С. Макаренко главным воспитателем 
становится сама жизнь, насыщенная игрой и военной романтикой. Часо
вые, охраняющие ночной покой колонистов, торжественные сигналы тру
бы на коллективные сборы, марш красивой подтянутой колонны на празд
никах... Так, уже о первых годах колонии им. Горького в «Педагогической 
поэме» говорится: «С внешней стороны все колонисты были одинаково 
подтянуты и щеголяли военной выправкой. У нас уже был великолепный 
строй, украшенный спереди четырьмя трубачами и восемью барабанами. 
Было у нас и знамя, прекрасное, шелковое, вышитое шелком же» [2, с. 232]. 
Или читаем дальше: «В дни пролетарских праздников колония с барабан
ным грохотом вступала в город, поражая горожан и впечатлительных пе
дагогов суровой стройностью, железной дисциплиной и своеобразной фа
сонной выправкой» [2, с. 232-233].

Органами образования того времени не все в методике Макаренко 
принималось безоговорочно. Ее критиковали, называли методикой муш
тры, командирской педагогикой. А Макаренко продолжал считать, что да
же «самые первосортные мальчики в рыхлых организационных формах 
коллектива очень легко превращаются в диких зверенышей» [2, с. 416].

На первых страницах «Педагогической поэмы» мы сталкиваемся 
с разнузданной компанией молодых людей, которые щеголяют блатными 
манерами, воровским жаргоном и разнузданностью поведения. А дети 
в Куряже, которых еще не коснулась методика Макаренко! Облик, честно 
говоря, жутковатый: «В черновато-грязном море клифтов, всклокоченных 
причесок и ржавых запахов мертвыми круглыми пятнами стояли лица, 
безучастные, первобытные, с открытыми ртами, с шероховатыми взгляда
ми, с мускулами, сделанными из пакли» [2, с. 465].

Их преображение сопряжено с огромными трудностями. Но благодаря 
многим педагогическим усилиям, в том числе и в плане физического воспи
тания, это преображение происходит. С какой гордостью в конце книги пе
дагог говорит о них: «Вот они, горьковцы. Они стройны и собранны, у них 
хорошие, подвижные талии, мускулистые и здоровые, не знающие, что та



кое медицина, тела и свежие красногубые лица. Лица эти делаются в коло
нии -  с улицы приходят в колонию совсем не такие лица» [2, с. 336].

Физическое воспитание в методике А. С. Макаренко всегда сочета
лось с особой эстетикой. «Сегодня можно с уверенной радостью видеть, -  
пишет он, -  как выросла и похорошела колония. В парке широкие, посы
панные песком дорожки подчеркивают зеленое богатство трех террас, на 
которых каждое дерево, каждая группа кустов, каждая линия цветника 
проверены в ночных раздумьях, политы потом сводных отрядов, как дра- 
гоценными камнями, украшены заботами и любовью коллектива. Высоты 
и низины речного берега сурово и привольно-ласково дисциплинирован
ны: то десяток деревянных ступенек, то березовые перильца, то квадрат
ный коверчик цветов, то узенькие витые дорожки, то платформа набереж
ной, усыпанная песком, еще раз доказывают, насколько умнее и выше 
природы человек, даже вот такой босоногий. И на просторных дворах это
го босоногого хозяина, на месте глубоких ран, оставленных ему в наслед
ство, он, пасынок старого человечества, тоже коснулся везде рукой худож
ника. Двести кустов роз высадили здесь колонисты еще осенью, а сколько 
здесь астр, гвоздики, левкоев, ярко-красной герани, синеньких колоколь
чиков и еще неизвестных и не названных цветов, -  колонисты даже нико
гда и не считали» [2, с. 335-336].

Каждая книга А. С. Макаренко -  яркая иллюстрация к тому, как «па
сынки старого человечества» становятся красивыми людьми благодаря пе
дагогической мудрости. Наша задача -  учиться этой мудрости у великого 
педагога. Читайте, изучайте его труды. И не только при подготовке к Ма- 
каренковским чтениям. Они должны быть настольными для каждого сту
дента Социального института, кем бы он ни готовился стать: социальным 
педагогом, учителем физической культуры или социальным работником.
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