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Ñåãî��ÿ �îëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà â ñòîè�îñòè ñîâðå�å��ûõ óñòðîéñòâ, �àøè� è �àæå
ïðî�óêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñóùåñòâå��î ïðåâûøàåò ñîâîêóï�óþ ñòîè�îñòü âñåõ �ðóãèõ
âè�îâ êàïèòàëà. ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð ñòàë ãëàâ�û� ïðîèçâî�ÿùè� ôàêòîðî� ñîâðå�å��îé
ýêî�î�èêè è å¸ ðîñòà, èç�å�èâ êîðå��û� îáðàçî� �åñòî îáðàçîâà�èÿ â îáùåñòâå��î�
ðàç�åëå�èè òðó�à. Î��è ñòðà�û �àâ�î ñêîððåêòèðîâàëè ñâîþ áþ�æåò�óþ ïîëèòèêó
â ïîëüçó îáðàçîâà�èÿ êàê ôàáðèêè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, �ðóãèå áó�óò âû�óæ�å�û 
ýòî ñ�åëàòü, õîòÿ ñ áîëüøè� îïîç�à�èå� è âåëèêè�è ïîòåðÿ�è. Ñðå�è ïîñëå��èõ —
Ðîññèÿ. Ñ ïî�îùüþ ñëîæèâøåãîñÿ â ïå�àãîãèêå òåçàóðóñà îïèñàòü îáðàçîâàòåëü�ûå
ïðîöåññû â êî�òåêñòå òåîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà �îñòàòî÷�î ñëîæ�î. Ïðå�ëàãàåòñÿ
êîððåêòèðîâêà ïî�ÿòèé�î-òåð�è�îëîãè÷åñêîãî àïïàðàòà îáðàçîâàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè.

спортивной и досуговой инфраструктурами
производственно-воспитательной инфраст-
руктуры с соответствующими практиками
воспринимается искажённо. Якобы она от-
рицает ценность специально организованно-
го обучения, кружковой работы, художест-
венной самодеятельности, технического
творчества, организации досуга. Создаётся
иллюзия, что организация детско-взрослого
производства сводит всю деятельность
учебно-воспитательного учреждения к тру-
довому воспитанию. 

Инновационный характер идеи школьных
мини-технопарков и детско-взрослых об-
разовательных производств как образова-
тельно-воспитательной модели непосредст-
венно отражается в понятийно-терминоло-
гическом аппарате, который используется

Ðаспространение идеи создания
и деятельности школьных детско-
взрослых производств как специ-
ализированной инфраструктуры
воспитания сталкивается у нас
с непониманием и скептицизмом.
В профессиональном сообществе
есть широкий спектр установок,
сложившихся в системе координат
советской педагогики, которые
препятствуют позитивному воспри-
ятию организованного участия де-
тей и молодёжи в производствен-
ном труде синхронно с общеобра-
зовательной подготовкой. Сам об-
щеобразовательный процесс в мас-
совом профессиональном сознании
сведён исключительно к обучению:
наше дело учить! Идея существова-
ния в школе наряду с учебной, 
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для её описания. Чтобы преодолеть тенденцию
приспосабливать новаторскую идею к имею-
щимся понятиям массового педагогического со-
знания, в котором доминирует «логика учёбы»,
при рассмотрении проблем детского труда
и воспитания необходимо уточнить некоторые
общепринятые термины и, возможно, ввести
в оборот новые, высвечивающие в специфичес-
ком ракурсе сущностные характеристики
школьных мини-технопарков и детско-взрос-
лых образовательных производств. Уточнение
понятийного поля некоторых терминов, в осо-
бенности смежных, похожих или близких, поз-
волит упростить восприятие проблемы
и понимания места детского труда в общем
образовании, более полно раскрыть и донести
до практика суть и внутреннюю логику внед-
ряемой модели.

Ключевой смысловой ряд понятийно-термино-
логического аппарата описания идеи школьных
мини-технопарков и детско-взрослых образова-
тельных производств образуют понятия «чело-
веческий потенциал», «человеческий капитал»,
«капитализация человеческого потенциала»
и «производящая мощность личности». Этот
ряд помогает раскрыть и сформулировать
смысловое ядро данной организационно-мето-
дической модели. Ïðîèçâî�ÿùàÿ �îù�îñòü
ëè÷�îñòè êàê ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë â è��è-
âè�óàëü�î� èç�åðå�èè рассматривается в ка-
честве целевого ориентира школы, направлен-
ного на накопление человеческого потенциала
всеми традиционными и специфическими сред-
ствами, имеющимися в её распоряжении, и на
его капитализацию с помощью специальных
инфраструктур, технологий и инструментария.
Данный целевой ориентир требует предостав-
ления школьнику возможностей освоить эф-
фективные методы применения собственных
талантов и способностей, то есть способы ка-
питализации собственного потенциала, что,
в конечном итоге, гарантирует выпускника
с высокой стоимостью человеческого капитала.
Вот зачем для воспитания качеств и навыков,
обеспечивающих капитализацию человеческого
потенциала, в школе нужна производствен-
ная — производящая — инфраструктура
и практика. И вот почему «школа голой учё-
бы», «школа ума», «школа развития» и любая
другая школа, не имеющая производствен-
ной — производящей — инфраструктуры,
не генерирует эту «высокую стоимость».

Формирование производящей мощности
личности как цель и смысл образова-
тельного процесса предполагает, в свою
очередь, развёртывание школьных мини-
технопарков и детско-взрослых образо-
вательных производств1 в «логике вос-
питания» и «опыта жизни». В школе
«производящего» типа, наряду с тради-
ционными процессами, организованными
в учебной логике, разворачивается ïðî-
èçâî�ñòâå��ûé труд вместо производи-
тельного, ïðîèçâî�ñòâå��îå воспитание
вместо трудового и òåõ�îëîãè÷åñêàÿ
ïî�ãîòîâêà вместо технологического
обучения. Логика реального рентабель-
ного высокотехнологичного и образцово
организованного производства, инфраст-
руктурно внедрённая в общеобразова-
тельную школу, создаёт мощное мотива-
ционное ядро учёбы. Таким образом,
в школе-хозяйстве, в школе ïðîèçâî�ÿ-
ùåãî типа, учебная логика не вытесня-
ется, а обретает под собой фундамент,
который видоизменяет учебную деятель-
ность, подчиняет учебные смыслы вос-
питательным и переносит акценты с на-
копления знаний на их применение.
В итоге, наша новая школа становится
с головы на ноги...

Такой подход вскрывает ограниченность
терминов технологическое обучение,
обучение технологиям (или трудовое
обучение), ориентированных на приобре-
тение знаний о существующих процессах
и технологиях, как правило, уже уста-
ревших, и элементарных сведений
о домоводстве. Долгие годы существо-
вания обзорного курса «технологии»
доказали его низкую эффективность
при обучении в аудитории, невозмож-
ность воспитать трудоспособность, тру-
долюбие в процессе обучения, передать
знания о тех или иных технологиях.

Понятие òåõ�îëîãè÷åñêàÿ ïî�ãîòîâêà
является более комплексным, включает

1 Кушнир А.М. Зачем мы проводим конкурс
им. А.С. Макаренко? // Народное образование. 
2011. № 8, С. 99–102.
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в качестве общепедагогического воспита-
тельного средства. Производство продук-
ции, профориентация и получение про-
фессии — это важные, но второстепен-
ные атрибуты воспитывающего хозяйства.
Главная задача школы-хозяйства — ка-
чественная огранка человеческой личнос-
ти — воспитание. 

Понимание А.С. Макаренко «школы-хо-
зяйства» отражается и в том, что он не
употребляет понятий «трудовое воспита-
ние» и «трудовой коллектив». Есть «со-
циально-экономическое воспитание», хо-
зяйственно-экономическое воспитание,
а их условие — не просто труд и коллек-
тив, а хозяйство, хозяйственный коллек-
тив, труд-забота, педагогическое, хозяйст-
венное, производственное сообщество де-
тей и взрослых. 

Успешность педагогической работы «шко-
лы-хозяйства» обеспечивается специфиче-
скими нормами хозяйствования. А.С. Ма-
каренко использовал два пути в воспита-
нии на основе производственного труда:
неуклонное развитие хозяйства, его осна-
щённости, культуры и включение педаго-
гов и воспитанников в управление произ-
водством.

Логика хозяйствования, «труд-забота»,
«хозяйственно-экономическая забота»,
«хозяйственный коллектив», вовлечение
детей и молодёжи в реальный производ-
ственный труд, в реальные социальные
связи трудовой деятельности, её мотива-
ция определяют решение вопросов опти-
мального сочетания материальных и мо-
ральных стимулов труда, позволяют рас-
сматривать детство не как «подготовку
к жизни», а «как саму жизнь». В этой
логике воспитательный коллектив — это
единая трудовая община всего педагоги-
ческого учреждения, детей и взрослых,
с самоуправлением организованным в ре-
альной хозяйственной логике, с равными
правами участия в решении важных эко-
номических и производственных вопро-
сов жизни учебно-воспитательного
учреждения.

в себя как центральный компонент идею ор-
ганизации жизненного опыта, но и не исклю-
чает необходимость формирования опреде-
лённой системы знаний. Технологическая
подготовка осуществляется методом погруже-
ния в производство с преобладанием «произ-
водственной логики», предполагает формиро-
вание производственных навыков, теоретиче-
скую подготовку, дающую базу для быстрой
перенастройки с одних процессов на другие,
а также экономические знания.

Мощным средством технологической подго-
товки молодёжи, инструментом воспитания
человека является �åòñêî-âçðîñëîå îáðàçî-
âàòåëü�îå ïðîèçâî�ñòâî. Результатом тех-
нологической подготовки становится нераз-
рывное единство комплекса нравственных ка-
честв, слитых воедино с деловитостью, пред-
приимчивостью. Такая модель технологичес-
кой подготовки в истории была создана
и апробирована А.С. Макаренко, развивалась
его последователями в форме школ-хозяйств. 

«Øêîëà-õîçÿéñòâî» строит воспитательное
пространство образовательного учреждения
на основе производственного труда, логики
хозяйствования и самоуправления. В основе
воспитательного процесса — производствен-
ный труд, организованный как хозяйство, со-
циально и индивидуально мотивированный2.
Он становится условием не только матери-
ального благополучия, физического развития
детей, но и их здорового морально-психоло-
гического состояния. 

«Школа-хозяйство» это сложный организм,
с одной стороны, не допускающий развития
самодовлеющей роли производства в образо-
вательном учреждении, с другой, не мысля-
щий полноценное воспитание вне условий
производства. Главная цель — «воспитание
хозяйственной позиции по отношению к ок-
ружающему миру», воспитание «хозяина
жизни», «гражданина-хозяина». А.С. Мака-
ренко рассматривал реальное производство

À.Ì. Êóøíèð, Å.Þ. Èëàëòäèíîâà.  Øêîëüíûé ìèíè-òåõíîïàðê è äåòñêî-âçðîñëîå
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2 Фролов А.А. Человек в системе производства: новое в ми-
ровой практике организации труда и опыт А.С. Макаренко //
Народное образование. 2012. № 2. С. 11–15.
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Такое учреждение пользуется, как правило,
широкой поддержкой на местах при плотной
интеграции в ближайший социум, который
развивается вместе с интенсивным развитием
«школы-хозяйства» от простых форм к слож-
ным. По мере накопления опыта параллельно
развивается и экономическая, и воспитатель-
ная, и образовательная базы учреждения.

Главным отличием школы хозяйства от сло-
жившийся у нас традиционный модели обще-
образовательной школы является наличие
в ней инфраструктуры капитализации способ-
ностей (потенциала) детей. Такая школа нара-
щивает полноценный человеческий капитал —
ïðîèçâî�ÿùóþ �îù�îñòü ëè÷�îñòè и не ог-
раничивает свои задачи развитием потенциаль-
ных возможностей детей. 

Методологический подход, рассматривающий
формирование ïðîèçâî�ÿùåé �îù�îñòè ëè÷-
�îñòè в логике воспитания, а не обучения, де-
лает очевидными узость и односторонность та-
ких традиционных для педагогической теории
и практики понятий, как производственное
обучение, производительный труд и трудо-
вое воспитание.

Производственное обучение в интерпретации
«Российской педагогической энциклопедии»3

как процесс и учебный предмет ограничивает-
ся системой профессиональной подготовки,
включает теоретическую часть — знание ос-
нов наук, техники, технологии и пр., умение
применять эти знания в профессиональной
деятельности, практическую часть — приоб-
щение учащихся к производственному процес-
су: учебно-производственную работу в мас-
терских, лабораториях учебных заведений,
в учебных и производственных цехах пред-
приятий, производственную практику. В рам-
ках производственного обучения ставится за-
дача приблизить его к реальному производст-
ву, но она достигается не посредством вклю-
чения учащихся в процессы планирования, со-
здания и управления настоящим производст-
вом, обладающим такими свойствами, как
экономическая и педагогическая эффектив-
ность, рентабельность, а за счёт использова-

ния различных технических средств
обучения, имитирующих производствен-
ный процесс. Приблизительно в этом
же смысле интерпретируется и «трудо-
вое обучение», которое организуется
в форме уроков, практикумов, экскур-
сий, трудовой практики и других форм,
сложившихся в советской педагогике,
развивавшейся преимущественно по ло-
гике обучения.

Неотъемлемой частью профессиональной
подготовки в процессе производственного
обучения считается производительный
труд. Производительный труд отсут-
ствует в современной педагогической
терминологии, в частности в «Россий-
ской педагогической энциклопедии»
(1993–1999 гг.). Специальная литерату-
ра и массовое педагогическое сознание
сохранили его понимание как обществен-
но полезного труда на практических за-
нятиях в учебных мастерских. Для стар-
шеклассников производительный труд
считается неотъемлемой частью профес-
сиональной подготовки в процессе про-
изводственного обучения. В «Педагоги-
ческом словаре» (1960 г.) он и опреде-
ляется как «труд, создающий материаль-
ные ценности, имеющий экономическое
значение и соединённый с обучением»4.
Но в массовой практике не было найде-
но реальных форм для полноценной ор-
ганизации общественно полезного труда
на практических занятиях в учебных ма-
стерских при выполнении учащимися за-
казов предприятий и колхозов и тем
более на специально организуемом про-
изводстве определённых предметов 
по заказу торгующих организаций. Хотя
это и декларировалось в названном
педагогическом издании.

«Трудовое воспитание» в своей основе
имеет сложившуюся исторически и за-
крепившуюся в массовом педагогичес-
ком сознании просветительско-пропа-
гандистскую деятельность, в основе

3 Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т.: Т. 1 (А-Л);
Т. 2 (М-Я) / гл. ред. В. Давыдов. М.: «Большая Российская
энциклопедия», 1993–1999.

4 Педагогический словарь в 2 т. М.: АПН РСФСР,
1960. / Т. 2. С. 186.
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передача ценностных ориентаций и фор-
мирование системы потребностей, а не
как передача знаний.

Труд как средство трудового воспитания
фактически рассматривается лишь в связи
с обучением, достаточным считается со-
единение обучения с производительным
трудом. Обучение как бы само собой
обеспечивает и воспитание при наблюде-
нии за трудом взрослых в ходе экскурсий
и производственной практики.

В понятии ïðîèçâî�ñòâå��îå âîñïèòà-
�èå интегрируются трудовое и производ-
ственное обучение и воспитание на прин-
ципиально новой методологической осно-
ве связи воспитания и обучения при до-
минировании воспитания как целенаправ-
ленного и активного формирования про-
изводящей мощности личности; школы
жизни, когда школа становится основой
социального проектирования, социального
предпринимательства, модернизации
и развития общества, становится, по су-
ти, институтом строительства страны.
В логике воспитания, в логике жизни
и производства ïðîèçâî�ñòâå��îå âîñ-
ïèòà�èå осуществляется на основе спе-
циализированной воспитательно-произ-
водственной инфраструктуры воспитания,
созданной в учебно-воспитательном уч-
реждении. Прямое назначение производ-
ственного воспитания — вводить челове-
ка в мир и процесс труда, воспитывать
отношение к труду как к общечеловечес-
кой ценности, а также элементарную
трудоспособность. Оно предполагает так-
же преодоление предметоцентризма за
счёт построения учебного содержания
в связи с социальными и производствен-
ными практиками.

Ïðîèçâî�ñòâå��îå âîñïèòà�èå — это
«воспитание делом», непосредственный
жизненный опыт, мотивация практических
действий и их «переживание», формирова-
ние потребностей и привычек, волевая
и эмоциональная, духовно-нравственная
насыщенность. Оно предстаёт как слож-
ный, целенаправленно организованный

которой — убеждение, как правило,
не подкреплённое целенаправленной специ-
фической деятельностью, ориентированной
на формирование мотивации поведения. Это
объясняется отсутствием ориентации совет-
ской педагогики в течение долгих лет на
обоснование специфики воспитания и обуче-
ния и отказ от исследования педагогических
проблем с учётом этой специфики. Пробле-
матика трудового воспитания разрабатыва-
лась и разрабатывается в рамках функцио-
нального подхода к воспитанию, предпола-
гающего выделение определённых направле-
ний воспитания (эстетическое, физическое
и т.д.) со специфическими видами деятель-
ности для каждого из них. Если «трудовая»

деятельность детей и молодёжи и организу-
ется, она носит эпизодический примитивный
и малоосмысленный характер, подчинена
учебным задачам, даже если выстраивается
в логике проектной деятельности. Никогда
идеи трудового воспитания не разрабатыва-
лись официальной педагогикой целенаправ-
ленно в логике производства и собственно
воспитания в его отличии от обучения, как

À.Ì. Êóøíèð, Å.Þ. Èëàëòäèíîâà.  Øêîëüíûé ìèíè-òåõíîïàðê è äåòñêî-âçðîñëîå

îáðàçîâàòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî: ïîíÿòèéíî-ñóùíîñòíûé àñïåêò
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комплекс разных видов деятельности: учебной,
проектной, производственной, исследователь-
ской, социально-культурной. Его высокоре-
зультативной и проверенной историей формой,
обеспечивающей введение детей в образцовый
труд, высокий уровень технологической подго-
товки, уникальные возможности для техничес-
кого творчества, является школьный мини-тех-
нопарк с комплексом детско-взрослых образо-
вательных производств.

Средствами производственного воспитания вы-
ступают производственный процесс и производ-
ственные отношения. Его организация предпо-
лагает разработку учебной программы, реализу-
емой на основе и в процессе реального произ-
водства, обеспечение безопасности труда, де-
тальное продумывание форм и методов педаго-
гизации производственной деятельности.

Основой производственного воспитания высту-
пает ïðîèçâî�ñòâå��ûé òðó� в его отличии от
производительного и общественно полезного
труда, акцентирующих лишь отдельные свойст-
ва труда — его продуктивность и обществен-
ную значимость соответственно без отражения
организационных и сущностных основ. Произ-
водственный труд — это реальное производст-
во, строится в производственной, хозяйственной
логике, на основе органического единства мате-
риальных и духовных стимулов. Он должен
быть воспитывающим, образцовым, передовым,
высококвалифицированным и самообеспечиваю-
щим, отвечающим следующим критериям: на-
укоёмкости, высокому уровню организации, вы-
сокой рентабельности, ориентации на высокое
качество жизни. Субъектом его выступает
сообщество при персональной организации.
Производственный труд предполагает обяза-
тельное технологическое разделение труда. 

Социально-воспитательная мотивация произ-
водственного труда создаётся на основе орга-
низации труда как хозяйства путём включения
детей и молодёжи наряду со взрослыми в уп-
равление хозяйством, организацию работ, рас-
пределение средств и результатов труда.

В детско-взрослом объединении как пе-
дагогической форме организации произ-
водственного труда и производственного
воспитания своеобразно проявляются все
основные направления жизни взрослых,
отражаясь в его организационной струк-
туре, системе управления и самоуправле-
ния, стиле и тоне отношений, связи
с внешним миром, жизнью общества.

Вышесказанное позволяет чётко диффе-
ренцировать урок труда и производство.
Уроки — это форма обучения, органи-
зованного педагогами познавательного
процесса, главным смыслом которого яв-
ляется пополнение знаний и выработка
у учащихся некоторых умений и навы-
ков. Производство строится на совер-
шенно других основаниях, познаватель-
ные процессы тоже имеют место, хотя
и не центральное, доминирующее,
но это позволяет считать производствен-
ный труд специфической формой учеб-
но-воспитательного процесса. Главный
смысл производства — трудовые уси-
лия, направленные на выпуск продук-
ции, поиск сырья и рынков сбыта, нала-
живание коллективного трудового про-
цесса, зарабатывание необходимых мате-
риальных и финансовых средств, посто-
янный поиск средств повышения эффек-
тивности труда, снижения себестоимости
и повышения качества продукции.

Понятийно-сущностные признаки инно-
вационной идеи школьного мини-техно-
парка и детско-взрослого образователь-
ного производства могут и должны рас-
сматриваться только в координатах ис-
торико-теоретического и эксперимен-
тально-теоретического исследования.
Соединение критического анализа исто-
рии и современной практики позволяет
в полной мере реализовать принцип
единства новаторства и преемственности
при создании инновационной идеи
и опыта. 
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