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В этой общей установке, подчёркнутой во многих деталях
нашего дела, мы находим рее точки отправления и для принци-
пов нашей педагогической техники.

В чём эти приншшы?
Прежде всего, отстраняя воспитательную работу специально



ш д отдельным лицом, над пресловутым «ребёнком», составляю-^
щим заботу педагогики, мы усложняем воздействие на личность.
Мы считаем, что влияние отдельной личности на отдельную лич-
ность есть фактор узкий и ограниченный. Объектом нашего вос-
питания мы считаем целый коллектив и по адресу коллектива
направляем организованное педагогическое влияние. Мы при
этом уверены, что самой реальной формой работы по отношению
к личности является удержание личности в коллективе, такое
удержание, чтобы эта личность считала, что она в коллективе
находится по своему желанию — добровольно, и, во-вторых,
чтобы коллектив добровольно вмещал эту личность. Коллектив
является воспитателем личности.

Это вовсе не значит, что мы, педагоги и вообще взрослые ру-
ководители коллектива, стоим в стороне и только наблюдаем.
Как раз нам приходится каждую минуту мобилизовать нашу
мысль и опыт, наш такт и волю, чтобы разобраться в многообраз-
ных проявлениях, желаниях, стремлениях коллектива и помочь
ему советом, влиянием, мнением, а иногда даже и нашей волей.
Это очень сложный комплекс рабочих напряжеыш. Но как бы
много мы ни работали, мы никогда не можем стать педагогиче-
скими авгурами, изрекающими законы воспитания. Законы
эти вытекают из общей жизни Советского Союза и, в частности,
из жизни нашего коллектива, и они настолько сами по себе
убедительны, что мудрить над ними нам уже не может быть
дано.

Таким образом, педагогическая установка коммуны в общем
формулируется так: создание правильного коллектива, созда-

• ние правильного влияния коллектива на личность.
Разрешая вопрос жизни коллектива, мы не можем рассматри-

вать коллектив как «группу взаимодействующих и совокупно
реагирующих индивидов». Мы видим не «совокупность» и не от-
влечённый коллектив, а конкретный живой коллектив мальчи-
ков и девочек — часть советского рабочего общества в эпоху
строительства социализма, классовой борьбы и перехода нашего
к бесклассовому обществу. И мы видим прежде всего, что наш
детский коллектив решительно не хочет жить подготовительной
жизнью к какой-то будущей жизни, он не хочет быть явлением
только педагогическим, он хочет быть полноценным явлением
общественной жизни, как и каждый другой коллектив. Отдель-
ные члены коллектива не рассматривают себя, как езародыш
будущих личностей». Естественно и нам стать на такую точку
зрения и считать наших воспитанников полноправными гражда-
нами советских республик. Как полноправные граждане, они
имеют право на участие в общественном труде — по своим си-
лам. Они и участвуют, и участвуют не в педагогическом порядке,
а в рабочем, т. е. не портят материал, а производят нужные
вещи, не из идеалистических соображений альтруизма и нестя-
жания, а из стремления к заработку и своего, и коллектива, и
за свою работу они отвечают по всей строгости производства —
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отвечают прежде всего перед коллективом, который является
поглотителем и частного вреда и частной пользы.

Из этого основного нашего взгляда на детский коллектив
проистекают и все наши методы. Мы даём детскому или юноше-
скому коллективу рабфак, завод, инженеров, промфинплан,
зарплату, обязанности, работу и право ответственности. А это
значит — даём дисциплину.


