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Статья посвящена становлению и развитию детской сельской коммуны «Красные 

зори» под руководством выдающегося педагога-новатора Игнатия Ионина. Посетивший 

Советскую Россию Джон Дьюи уделил особое внимание подходу Ионина к трудовому 

воспитанию детей разных возрастов. Несмотря на положительное влияние на детей 

учебно-воспитательного процесса детскую колонию закрыли по приказу властей, а Ио-

нин и его соратники были репрессированы. 
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В 2019 г. педагогическая общественность 

нашей страны отмечает 100-летие сельской 

коммуны для детей «Красные зори», создан-

ной трудами выдающегося российского педа-

гога-энтузиаста Игнатия Вячеславовича Ио-

нина (1893-1939) и его верных соратников и 

учеников.  

В усадьбу Михайловка под Петроградом 

21 ноября 1919 г. биолог и бывший военный 

летчик Ионин привез 27 страдавших от недое-

дания детей из нищих многодетных семей и 

сирот, и сначала разместил их в строении близ 

дворца. В самый разгар Гражданской войны 

Ионин и первые коммунары начали строитель-

ство уникальной образовательно-сельскохо-

зяйственной коммуны «Красные зори», сооб-

щества свободных детей и взрослых, объеди-

ненных воспитательной целью. Тяготы первых 

лет педагоги и дети делили вместе, все пита-

лись за одним столом, вместе обустраивали 

жилье, участвовали в работах по самообслу-

живанию. «Дележка крохотных пайков разви-

вала инстинкт собственности. А наша задача 

была его преодолеть. Около пайков, около де-

лежки их всегда получалось недоверие и в осо-

бенности оно рождалось к учителю, а наша 

задача была в том, чтобы авторитет учителя 

через самоуправление поднять» [1].  

В процессе организации быта детского 

коллектива Ионин отмечал: «В школе и в дет-

ском доме труд даже сам по себе должен зани-

мать почетное место. А для труда нужна лабо-

ратория и вот школьное сельское хозяйство и 

будет, прежде всего, лабораторией». Ионин 

особо выделял важнейший принцип педагоги-

ческой концепции: «В борьбе учителя с пре-

одолением нездоровых инстинктов у ребят, в 

разъяснении им правильности и нужности пу-

ти, по которому их ведет школа, в совместном 

участии в коллективном труде в сельском хо-

зяйстве, в совместном участии в общественной 

работе – вот где ковался краснозорец, участник 

стройки Красных Зорь» [1]. 

Ионин и его соратники поставили своей 

целью дать голодным и бездомным детям 

хлеб и кров. Идея создать коммуну увлекла 

детей и педагогов, хотя и казалась невыпол-

нимой, трудно было представить, каким обра-

зом следует обеспечить взаимосвязь воспита-

ния с сельским трудом. Ионин так представил 

свою педагогическую концепцию: «школьная 

коммуна, строящая свою работу воспитания и 

обучения на основе сельскохозяйственного 

труда, т. е. располагающая весь учебный ма-

териал не только посезонно и, применяясь к 

местным условиям, но главным образом в 

применении к сельскому хозяйству, которое 

организуется школою во всех отраслях» [1].  

В своей книге он рассказывал, как решено 

было летом использовать природную и сель-

скохозяйственную обстановку для организа-

ции занятий по естествознанию и одновре-

менно с этим провести борьбу с отставанием 

по ряду предметов, по русскому языку и по 

математике. Программы летних занятий по 

ботанике увязали с культурными растениями 
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огорода и сорняками. Группы, занимающиеся 

зоологией, изучили фауну прудов парка; они 

стали вести работу с первым ульем, приобре-

тенным летом в колонии. «Купленный, вернее 

товарообменный, в середине лета поросенок 

также послужил предметом изучения его рос-

та. Составлялся гербарий растительности пар-

ка, коллекции биологии развития огородных 

растений. Были засажены первые скромные 

опыты на школьном огороде» [1]. 

В Михайловке на общем собрании детской 

колонии решили назвать ее «Красные Зори». 

Коммунары приняли решение: самоуправление 

не заменяет собой органов управления шко-

лой-колонией. Оно преследовало цель силами 

ребят содействовать работе на разных направ-

лениях деятельности школы-колонии. На об-

щем собрании выбирались ячейки: агрономи-

ческая, учебная, библиотечная, питания, белье-

вая, санитарная. Ионин предложил строить 

организацию, основанную на принципах все-

стороннего развития личности воспитанников, 

а также самоокупаемости и соединения обуче-

ния с сельским трудом, что обеспечивало 

взаимосвязь коммуны с производственной дея-

тельностью. Обеспечивающий творческое по-

знание учащимися окружающего мира, иссле-

довательский подход Ионин считал главенст-

вующим в воспитании. 

Он описывал, как происходило сплочение 

коллектива, когда ежедневно на собраниях: 

«мы отчитывались о «вчера», планировали на-

ше «завтра» и мечтали о нашем будущем».  

В качестве руководителей трудовых или твор-

ческих объединений воспитатели отвечали за 

определенные направления работы, в коммуне 

стирались различия воспитания и обучения, в 

связи с чем, совместно решались задачи дет-

ского дома и производства [1]. 

Особо ценилось эстетическое воспитание: 

«Красные зори» создавалась в окружении ве-

ликолепных ландшафтов, дети проживали во 

дворцовых строениях, где сохранился интерь-

ер: зеркала, лепные потолки, а еще уцелели 

рояли, и дети регулярно слушали прекрасные 

произведения великих композиторов, здесь 

проводись танцевальные вечера. С самого на-

чала приняли решение перейти на самообеспе-

чение себя пропитанием, для этого «красно-

зорьцы» распахали под огороды часть терри-

тории парков, поставили улей, начали разво-

дить домашний скот и птицу, затем – занялись 

разведением рыбы в прудах и каналах. Девиз 

коммуны: «5 часов учебы и 3-4 часа общест-

венно-полезного труда». Ионин понимал, что 

следует строить отнюдь не коммуну при сель-

хозпроизводстве и, тем более, не сельхозпро-

изводство при коммуне, но – коммуну-

сельхозпроизводство, что означало подлинное 

единство воспитательной и хозяйственной дея-

тельности детской организации [2]. 

Сельскохозяйственный уклон четко выра-

жен в концепции учебно-воспитательной рабо-

ты «Красных зорь», что вызвало несправедли-

вую критику методистов, выступавших якобы 

в «защиту образования». Они поспешили от-

вергнуть уникальный опыт работы, а работни-

ков школы-колонии окрестили «огородниками, 

далекими от педагогики». Тем временем энту-

зиаст Ионин упорно продолжал строить ком-

муну, причем, его собственные дети принима-

ли посильное участие в сельскохозяйственных 

работах, уборке свинарника, коровника и во 

всех мероприятиях, которые проводились си-

лами краснозорьцев. Ионин не выделял своих 

детей, они учились, работали и проживали 

вместе с другими воспитанниками. В работах 

принимали участие все воспитанники, они по-

сильно помогали старшим. Иждивенчество не 

имело никаких шансов прижиться в коммуне, 

коллективный труд всего детского населения 

постепенно превращал заброшенные угодья в 

цветущее образцовое хозяйство, способное 

прокормить краснозорьцев.  

Показателен летний режим занятий, досу-

га и труда в коммуне: утро – занятия по распи-

санию до завтрака; с завтрака до обеда дети 

свободны в выборе своих занятий: спортивные 

игры, занятия пением, музыкой, в драмкружке, 

в библиотеке. Все коммунары каждый день 

занимались физическим трудом, все вместе 

ходили купаться, играли в лапту и в городки. 

Краснозорьцы отправлялась работать во вто-

рой половине дня, после обеда, причем дети не 

воспринимали труд как повинность, они осоз-

навали, что их работы в коровнике, на пасеке, 

на огороде – необходимое условие выживания 

всего коллектива воспитанников.  

Возрождая лучшие традиции демократи-

ческой педагогики, Ионин с соратниками соз-

давал детскую самоуправляемую республику, 

где общее собрание обладало правами высшей 

«законодательной» ветви власти. На общих 

собраниях краснозорьцы обсуждали планы 

действий на следующий день и ежедневно за-

слушивали отчеты о проделанной работе. Всем 

коллективом планировали важнейшие направ-

ления деятельности: создание школы и собст-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГАУДЕАМУС, Т. 18, № 2(40), 2019 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL JOURNAL GAUDEAMUS, Vol. 18, № 2(40), 2019 

81 

венного хозяйства колонии. Новые организа-

ционные проблемы создало увеличение в  

1922 г. численности воспитанников до 200 че-

ловек, а через три года к ним влилось еще  

300 воспитанников из закрытых детдомов и 

колонии трудновоспитуемых подростков. Ос-

нову системы воспитания в коммуне составля-

ли совместное обучение и труд детей в целях 

самообеспечения. В «Красных зори» был пере-

веден детский дом для малышей и его превра-

тили в дошкольное отделение.  

Заметному улучшению питания коммуна-

ров способствовал выращенный и собранный 

руками воспитанников урожай сельхозпродук-

ции. При этом многие дети ближайших дере-

вень, жившие с родителями, мечтали о таком 

пропитании, они просили, чтобы их приняли в 

этот детский дом. В столовой детской колонии 

имели возможность обедать голодающие дети 

из бедных семей.  

Под руководством Ионина краснозорьцы в 

своей республике управлялись с огромным 

хозяйством, раскинувшемся на 100 гектарах 

земли с огородами, садами и пашнями, здесь 

выстроили скотный двор для коров, лошадей и 

свиней, в прудах организовали рыбоводное 

хозяйство, устроили оранжереи. Воспитанники 

работали на собственной электростанции, ме-

теорологической станции и в кинотеатре. Учи-

тель истории Р. Э. Гольбек помогал ребятам в 

процессе постановки театральных спектаклей, 

здесь ставили классику от античности до ново-

го времени.  

В дошкольном отделении «Красных Зорь» 

педагог Е. В. Попова занималась воспитанием 

самых маленьких, им предлагали поливать 

цветы в оранжерее. Занимавшаяся подготовкой 

воспитательниц для яслей, М. Штегман прово-

дила занятия по санитарии и гигиене с житель-

ницами колхозов. Невиданное на селе дошко-

льное отделение работало здесь, как живой 

пример новых педагогических достижений для 

местного населения.  

На праздниках в «Красных Зорях» играли 

детские оркестры: духовой, симфонический и 

народных инструментов. Под звуки музыки 

торжественно маршировали юные газетчики с 

яркими номерами стенных газет, затем – ребя-

та, разводившие голубей, а следом – пчелово-

ды, спортсмены, стрелки, пожарные и актеры. 

Выезжали овладевшие умениями верховой ез-

ды всадники, за ними ребята вели стадо и гор-

дость коллектива – корову-рекордсменку, да-

вавшую большие надои молока. Радостные 

дети активно участвовали во всеобщем торже-

стве, они несли выращенные с их собственным 

участием букеты и гирлянды цветов.  

В те времена некоторые деятели образова-

ния полагали, что в воспитательно-учебном 

процессе ребенку следует пройти в форме иг-

ры биогенетический этап, чтобы воспроизве-

сти жизнь пещерного человека, а затем период 

пастушества и т. д. Однако в «Красных зорях», 

где дети с дошкольного возраста узнавали не 

абстрактные учебные пособия, а все реальные 

виды ремесел, весьма скептически относились 

к необходимости этих этапов в системе совре-

менного воспитания. 

Главный лозунг коммуны – «Сделаем са-

ми!» касался всех воспитанников, которые ак-

тивно включались в учебно-трудовой процесс, 

стараясь быть похожими на старших своих 

друзей. В день 15-летия «Красных Зорь» сто 

ребят вышли на сцену своего театра, чтобы 

рассказать о своей жизни, об успехах в деле 

воспитания новых людей. Колонисты само-

стоятельно строили и ремонтировали помеще-

ния и оборудование, они сообща работали, 

учились, обедали, проживали в общих дортуа-

рах. В свободном совместном труде, как тогда 

казалось, было возможно достижение весьма 

распространенной тогда мечты о «полной чаше 

жизни» для всех трудящихся.  

Воплощая мечту о «строе цивилизованных 

кооператоров» Ионин провозглашал лозунг: 

«Каждому – все!» Ячейки содействия стали 

основными структурными подразделениями 

«Красных зорь», причем воспитатели реши-

тельно отвергли роль надзирателей в пенитен-

циарном заведении, они становились «первы-

ми среди равных» – бригадирами, руководите-

лями трудовых ячеек содействия. Создавалось 

тесный союз всех краснозорьцев, объединен-

ных совместной учебной и трудовой деятель-

ностью в мастерских и на полях, сельскохозяй-

ственный труд положен в концептуальную ос-

нову педагогической системы. На десятках 

гектаров пахотной земли, пятьсот коммунаров 

выращивали картофель и другие овощи, фрук-

ты, ягоды, цветы, здесь получали урожай, спо-

собный прокормить всех ребят, а на птицефер-

ме растили цыплят, в прудах разводили форель 

и карпов, занимались заготовкой кормов для 

скота. На пасеке уже располагались 40 ульев, а 

началось все с самого первого. «Красные Зо-

ри» стало самоокупаемым хозяйством, произ-

веденная сельхозпродукция успешно продава-

лась в магазинах Ленинграда. Учебно-произ-
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водственные кабинеты, спортивные площадки 

и многое другое создано в этом удивительном 

воспитательном учреждении. Тысячи интере-

сующихся посещали коммуну, многие перени-

мали передовой опыт воспитательной и произ-

водственной деятельности [2]. 

В коммуне работали все, весной – осенью, 

по 3-4 часа в день, дети дошкольного возраста 

– по 1-2. Система воспитания краснозорьцев 

создавала необходимые условия для получения 

прочной трудовой закалки, столь необходимой 

во взрослой жизни и в профессиональной дея-

тельности. К концу 1920-х гг. в коммуне соз-

даны: дошкольное отделение, средняя и вечер-

няя школы, открыт агропедтехникум, органи-

зован собственный театр, оркестр, хор, выпус-

кали газету и журнал. Директор Ленинградско-

го ТЮЗа А. А. Брянцев предложил артистам 

взять шефство над колонистами, которые стали 

приезжать на спектакли в театре.  

Посетивший в 1928 г. «Красные зори» 

профессор Колумбийского университета Джон 

Дьюи, высоко оценил достижения детской 

трудовой коммуны; в шести статьях, опубли-

кованных в еженедельнике «New Republic» 

(1928), подробно описал свои впечатления от 

посещения нашей страны и детских организа-

ций: «Нигде в мире я не видел так много ра-

зумных, счастливых, умно занятых делом де-

тей … Этот опыт не был единственным в сво-

ем роде, поскольку он подтверждался, хотя, 

может быть, не столь полно, в каждом детском 

и юношеском учреждении, которые я посетил» 

… «В моей памяти запечатлелось не то, чем 

именно они занимались, а то, как они работали 

и как относились к своим занятиям. У меня не 

хватает литературного таланта, чтобы описать 

это, но я уверен, что если бы дети, находящие-

ся в самых лучших семейных условиях, прове-

ли такую же работу, то это было бы замеча-

тельным достижением, не имеющем прецеден-

та в моем долголетнем опыте. У меня созда-

лось впечатление, что потенциальные способ-

ности русского народа неимоверны…» [3]. 

Выдающийся ученый, обладавший непрелож-

ным авторитетом во всем мире, писал о «Крас-

ных зорях»: «Мы ходили по территории коло-

нии и повсюду находили их занимающимися 

различными летними делами – садоводством, 

пчеловодством, ремонтом зданий, теплицей 

для цветов (ее построили и сейчас работают в 

ней самые трудные ребята, которые разрушали 

все, что попадало им под руку), изготовлением 

несложных инструментов и сельскохозяйст-

венных орудий и т. д. На меня произвело впе-

чатление не столько то, что они делали, сколь-

ко их поведение, отношение ко всему проис-

ходящему» 3]. 

«Красные зори» выросли в уникальный 

воспитательно-образовательный комплекс, 

включавший все звенья образовательного 

процесса: дошкольное отделение, средняя де-

сятилетняя школа, вечерняя школа для сель-

ских жителей и Агропедагогический техни-

кум. Получив среднее образование, красно-

зорьцы поступали в высшие школы, многие 

стали квалифицированными рабочими и тех-

никами. Ионин не без гордости отмечал: «Из 

356 выпущенных Красными Зорями за эти 

годы: комсостав в РККА – 3, агрономов – 14, 

учителей – 10, инженеров – 7, ветеринарных 

врачей – 5, медицинских врачей – 2, астроно-

мов – 1, научных работников – 3, работников 

искусств – 4, учатся в ВУЗах – 26, в технику-

мах – 18, в ФЗУ – 54, работают у станков на 

фабрике и заводе – 162». 

Однако, наступил 1937 г., власти приня-

лись громить «Красные зори», были аресто-

ваны И. В. Ионин и его соратники педагоги: 

П. Н. Калиновский, Н. С. Катц и его жена,  

И. И. Панов, А. П. Говоркова, П. Н. Маслен-

ников. Признавать «вину» Ионин отказался, 

показаний не давал, на суде педагога приго-

ворили к «высшей мере социальной защиты». 

Ионин провел 60 суток в камере смертников. 

Тем временем, старшеклассники «Красных 

зорь» собрали подписи под письмом-

ходатайством и отправились к М. И. Калини-

ну. Вероятно, обращение воспитанников к 

властям повлияло, формулировку приговора 

смягчили: «злоупотребление властью», и рас-

стрел заменили на десятилетний срок заклю-

чения. Через два года И. В. Ионин умер в ла-

герной больнице, реабилитирован лишь в пе-

риод Перестройки.  
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