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Сельская школа в настоящем не просто переживает трудное время, она уже длитель-
ный период находится в подвешенном состоянии. По-моему, даже власти пребывают
сейчас в растерянности, не знают, как помочь сельской школе, что с ней делать, как её
сохранить. Значит, такая школа должна помочь себе сама…

Дата основания Буторлинской школы — 1924 год. Нынешнее главное здание по-
строено в 1953 году, пристройка появилась у нас в 1976 году, когда учреждение стало
работать в режиме средней общеобразовательной школы. В 1996 году возникло новое
структурное подразделение — детский сад, в прошлом году получивший своё здание.
Сейчас в школе обучается 118 учащихся (начальная школа — малокомплектная)
и 20 дошколят.

С 2003 года мы — федеральная опытно-экспериментальная площадка по отра-
ботке модели «Социокультурный комплекс» (уже создан Совет руководителей посёлка
Буторлино), но уже несколько лет мы работаем по созданию и развитию собственной
воспитательной системы, основанной на учебно-производственной деятельности. Как
утверждал А.С. Макаренко, «надо иметь сильные традиции». Одна из основных наших
традиций, а именно «Школа — твой родной дом» — нам очень пригодилась, когда на-
чались социально-экономические преобразования в стране…

В чём это выразилось? У нас, например, так хорошо было поставлено самообслу-
живание, что мы по четыре года могли не красить заново парты — они были как но-
венькие, никто на них ничего не рисовал и не выжигал. Общественно полезный труд
никогда не тяготил ребят: за каждым классом у нас закреплена территория — в школе
или около неё, которую они должны убирать, содержать в чистоте.

Позже, когда мы впервые вышли на конкурс «Красивая школа», учреждённый
«Учительской газетой» (сначала он был Всероссийским, затем — Международным), сре-
ди учащихся был объявлен конкурс и в течение трёх месяцев они рисовали, сочиняли на
тему о красивой школе, придумывали, как ещё можно сделать свою школу красивой. Вот
тогда педагоги и пришли к мысли о том, что надо создавать «зону развития», особую среду
общения детей и взрослых, и не только внутри образовательного учреждения, но и вне его.

Сейчас уже можно говорить об определённых успехах школы в создании воспита-
тельной системы и перерастании её в воспитательно-образовательное пространство. Мы:
� Победители (I место) областного конкурса программ по летне-оздоровительной рабо-
те с детьми и подростками, 1996 г.
� Победители (III место) Всероссийского конкурса «Красивая школа», 1997 г.
� Победители (I место) Международного конкурса «Красивая школа», 1998 г.
� Лауреаты Международного конкурса «Красивая школа — здоровая школа», 1999 г.
� Лауреаты Международного конкурса «Красивая школа — школа мира», 2000 г.
� Победители (I место) Всероссийского конкурса «Красивая школа — красивому
селу», 2001 г.
� Лауреаты Международного конкурса «Красивая школа — школа взаимопонима-
ния», 2002 г.

ОТ «КРАСИВОЙ ШКОЛЫ» — 

К АГРОТЕХНИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ

Наследовать достоин только тот,

Кто может к жизни приложить наследство.

Но жалок тот, кто копит мёртвый хлам.

И.В. Гёте

Òàòüÿíà Æóêîâà,

çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà ïî ó÷åáíî-ìå-
òîäè÷åñêîé ðàáîòå
Áóòîðëèíñêîé ÑÎØ
îêðóãà Âÿçíèêè
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� Участники Международной конферен-
ции «Красивая школа — красивому се-
лу», 2003 г. (г. Астрахань).

Опыт нашей школы, которая в труд-
ное перестроечное время сумела восполь-
зоваться своими давними традициями
и принципами А.С. Макаренко, основной
из которых: «Спасение — в труде», мы
и решили показать на Втором Междуна-
родном конкурсе имени А.С. Макаренко.
Возможно, этот опыт будет полезен и дру-
гим сельским школам, оказавшимся в по-
добном положении.

До 1995 года трудовое обучение
и воспитание в школе происходило по от-
лаженной схеме: с Буторлинской текс-
тильной фабрикой-миллионером и благо-
получным совхозом заключались договора
(у нас были фермы, отделения совхоза —
с коровами, овцами…) и на этой основе
круглогодично работала производственная
бригада школьников, которые в летний
период времени могли заменить основных
рабочих и на фабрике, и в совхозе. После
прохождения производственной практики
и сдачи квалификационных экзаменов по
производственному труду ребята получали
квалификационные удостоверения.

Производственная бригада школы
была одной из лучших в районе по всем по-
казателям: на областных конкурсах юных
пахарей и дояров учащиеся занимали при-
зовые места, была тесная связь с Иванов-
ской сельскохозяйственной академией.

За короткий срок реформирования
производственной сферы в стране текс-
тильная фабрика и совхоз прекратили своё
существование. Сейчас на месте совхо-
за — голый пустырь, а взамен фабрики —
лишь одни стены. Остались только одни
воспоминания о том, что на Вязниковской
фабрике выпускалась отличная хлопковая
ткань, полотенца, мешочная ткань.

Школа оказалась без объектов и ба-
зы для производственного труда школьни-
ков, лишилась сильной шефской под-
держки и, самое главное, — рабочих мест
для своих выпускников.

Несмотря на все трудности, понимая
созидательную миссию труда и его роль
в становлении личности ребёнка, мы при-
няли решение не сдаваться, искать пути
развития трудового обучения и воспита-
ния в новых условиях.

Что нам было делать, когда объекты
труда школьников исчезли, а своей техни-
ки, орудий производства и больших зе-
мельных площадей у нас не было? Не го-
воря уж о том, что, пока у нас не появи-
лись свои котельные, школа стояла без
отопления. Соединив мысленно нашу
школу в то тяжёлое время и ту школу, ко-
торую создавал А.С. Макаренко, мы ре-
шили, что экстремальные ситуации у нас
были примерно одинаковые и нам надо не
только поменять объекты труда, но и ме-
нять сами подходы к труду.

А.С. Макаренко видел главную
пользу труда в психическом и духовном
развитии человека. Его принципы мы
и взяли за основу в трудовом обучении
и воспитании:
� массовость;
� общедоступность;
� посильность;
� развитие творчества и самостоятельности;
� социально значимая направленность
любой трудовой деятельности;



2 0 9Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 7/04

� взаимосвязь с семьёй и социумом;
� учёт половых и индивидуальных особен-
ностей;
� физическое развитие детей и подростков;
� «воспитание счастьем» в труде;
� развитие детского самоуправления
и коллективизма;
� развитие и поддержание детских ини-
циатив.

В связи с этим были поставлены та-
кие конкретные задачи:
� пересмотреть и определить новые объ-
екты труда в школе;
� откорректировать программу по трудо-
вому обучению и воспитанию с учётом из-
менившихся условий;
� расширить возможности трудового обу-
чения с учётом русских народных тради-
ций, основ ремёсел и промыслов;
� оставить «идею воспитания в труде» од-
ной из стержневых в деле воспитания
подрастающего поколения;
� искать пути финансово-экономической
поддержки создаваемой трудовой ассоци-
ации в школе.

С чего нужно было начать, учиты-
вая нашу слабую материально-техничес-
кую базу?

Во-первых, и это главное, был сде-
лан поворот на освоение и возделывание
сельскохозяйственных угодий на малых
площадях с использованием селекцион-
ного материала и достижений агротехни-
ки для получения более высокого урожая.

Во-вторых, мы стали использовать
закрытый грунт для непрерывного учеб-
но-воспитательного процесса по труду.

В-третьих, мы отдали предпочтение
выращиванию культур, урожайность кото-
рых мало зависит от погодных условий.

В-четвёртых, мы позаботились
о разнообразии посадочного материала.

Особая значимость у нас придаётся:
� выращиванию цветов, их селекции,
размножению как уличных, так и комнат-
ных цветов;
� основам архитектоники и дизайна
школьного здания, школьного участка,
территории вокруг школы, благоустрой-
ству деревни.

Определились и другие объекты труда:
� кабинеты и помещения двух школьных
зданий;
� территория вокруг школьных зданий;
� спортивная площадка и деревенский
стадион;
� парковая зона Соснового бора;
� парк Памяти и Созидания;
� пришкольный участок и школьный огород;
� улицы и центральная площадь деревни.

Идея «Красивой школы», которая
поддерживается в нашем образователь-
ном учреждении с 1996 года, как нельзя

лучше сочетается с основными ориенти-
рами, взятыми нами в трудовом обучении
и воспитании. Модель «Красивой шко-
лы» нельзя было бы создать в неуютном,
необихоженном здании, где отсутствова-
ли чистота и порядок. Поэтому мы орга-
низовали коллективный труд детей
и взрослых по благоустройству школы по
разным направлениям и формам деятель-
ности. Кроме занятий и уроков трудового
обучения, в школе много кружков по ос-
новам народных промыслов (мастера-то
в деревне по лозоплетению, ткачеству,
рукоделию и пр. остались!), а также по
цветоводству и фитодизайну. Обществен-
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но полезный труд спланирован нами как
коллективные творческие дела детей
и взрослых, дающие конкретные резуль-
таты. Например:
� оформлен кабинет Истоков и Духовнос-
ти родного края;
� оформлен кабинет Детского творчества
и фантазии;
� созданы аптекарский огород и кактуса-
рий;
� заложены альпийские горки и рокарий;
� оборудована зона отдыха в Сосновом
бору для жителей деревни;
� оборудована зимняя теплица;
� приведены в порядок наши деревенские
улицы и т.д.

Красота всегда сопряжена с усили-
ями и большим трудолюбием: просто так,
само по себе, красиво никогда не быва-
ет — нужно много для этого потрудить-
ся, приобрести знания. Приведём не-
сколько примеров:

� кактусарий требует знаний и огромного
терпения по уходу за 20 разновидностями
кактусов;
� аптекарские грядки интересны не толь-
ко своим содержанием, но и тем, что на
них растёт 25 разновидностей лекарствен-
ных трав средней полосы России, о пользе
которых знают и наши дошкольники;
� необычна картина «Букет из полевых цве-
тов», сделанная в разной технике умельца-
ми-мастерами 6–9-х классов: в тестоплас-
тике, лоскутной технике, вышивке, вязании;
� получение новых сортов помидоров
и огурцов, георгинов и фиалок требует
времени, терпеливости, выдержки по
уходу за ними.

Но самым главным объектом труда
стали наш пришкольный участок и огород.
Если в 1995 году мы начали с обработки
0,5 га, то на сегодняшний день под овоща-
ми и плодопитомником у нас уже занято
1,5 га. Вот как это выглядит в таблице 1.

Ò à á ë è ö à  1
Ïëàí îáðàáàòûâàåìûõ ïëîùàäåé ïî äåëÿíêàì

¹ ó÷àñòêà Îòäåëû Ïëîùàäü

1. Îâîùíîé

1 Êàðòîôåëü ñîðò «Íåâñêèé» 20 ñîòîê

2 Êàðòîôåëü ñîðò «Ãîëëàíäñêèé» 3 ñîòêè

3 Êàðòîôåëü ñîðò «Âåñíà» 5 ñîòîê

4 Êàðòîôåëü ñîðò «Ñâèòàíîê» 8 ñîòîê

5 Êàïóñòà ïîçäíÿÿ 6 ñîòîê (1200 øò.)

6, îòäåë ¹ 1 Êàïóñòà ïîçäíÿÿ 2 ñîòêè (400 øò.)

6, îòäåë ¹ 2 Êàáà÷êè 0,5 ñîòêè

7 Øêîëüíûé îãîðîä:
— êàïóñòà ðàííÿÿ; 3 ñîòêè (50 øò.)
— îâîùè 2 ñîòêè

8 Øêîëüíûé îãîðîä: îâîùè 2 ñîòêè

2. Öâåòî÷íûé
Àëüïèéñêàÿ ãîðêà 2 øò.
Ìèêñáîðäåð 3 øò.
Ðîêàðèé 1 øò.
Ïàðòåð 3 øò.
Ðîçàðèé 1 øò.

3. Àïòåêàðñêèé îãîðîä
25 äåëÿíîê 1 ñîòêà

4. Ñàä è ïèòîìíèê 10 ñîòîê
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Учащиеся и педколлектив школы,
а также родители и другие инициативные
взрослые объединены у нас в трудовую
ассоциацию «Росток». Приведём кон-
кретные примеры результатов производ-
ственной деятельности наших ребят.

Овощной отдел
В отделе овощных культур учащиеся
5–7-х классов ведут основные опытно-

практические работы в соответствии
с программами «Трудовое обучение»,
«Ботаника», «Химия». Проводятся опы-
ты с огурцом, томатом, столовой свёк-
лой, морковью, картофелем и другими
культурами. Занятия проходят и для
8–9-х классов при прохождении курса
«Овощеводство», в 10–11-х классах —
при знакомстве с агротехникой овощных
культур. Результаты даны в таблице 2.

Отдел цветочно-декоративных
культур
Цветочно-декоративный отдел, где также
проводятся опыты по школьной програм-
ме, включает в себя посадки деревьев
(рябина, клён, ясень и т.д.), кустарников
(спирея разных видов, боярышник, крас-
нотал, роза плетистая, шиповник, жимо-
лость, жасмин, сирень, сирень китай-
ская, айва японская), травянистых расте-
ний. Продуманные композиция
и ландшафтно-архитектурное решение
делают территорию школы особенно

привлекательной, способствуют эстети-
ческому воспитанию учащихся и, конеч-
но, имеют большое воспитательное и об-
разовательное значение.

При планировании цветочного
отдела соблюдены современные требо-
вания, включая оформление в виде
партеров, рабаток, рокариев, розариев,
альпийских горок, солитеров, миксбор-
деров, их сочетание с зелёным газоном.
Учитываются высота растений, время
и продолжительность их цветения
и колер.

Ò à á ë è ö à  2

¹ Íàèìåíîâàíèå Ñîðò Åæåãîäíîå êîëè÷åñòâî 
êóëüòóðû âûðàùåííîãî (êã, øò.)

1 Êàðòîôåëü «Íåâñêèé», «Âåñíà», «Ñâèòàíîê, «Ãîëëàíäñêèé», 
«Ãàò÷èíñêèé», «Àäðåòà» 1000 êã

2 Ñâ¸êëà «Áîðäî», «Ñòîëîâàÿ», «Åãèïåòñêàÿ» 50 êã

3 Ìîðêîâü «Íàíòñêàÿ», «Êîðîëåâà îñåíè», «Ëîñèíîîñòðîâñêàÿ» 50 êã

4 Ëóê «Ìñòåðñêèé» (ìåñòíûé), «Àðçàìàññêèé» 100 êã

5 Òîìàò «Äóáîê», «Ñèáèðñêèé ñêîðîñïåëûé», «Êàðëèê», «ßáëîíüêà» 100 êã

6 ×åñíîê 20 êã

7 Ïåðåö «Þáèëåéíûé ñåìêî — Ô-1», «ÏÈÊ— ÍÊ», «Àë¸øà Ïîïîâè÷» 15 êã

8 Çåëåíü Ñàëàò «Ìàéñêèé», êðåññ-ñàëàò, ïåòðóøêà «Ñàõàðíàÿ», 
«Óðîæàéíàÿ», øïèíàò «Âèêòîðèÿ», óêðîï «Ãðèáîâñêèé» 20 êã

9 Êàáà÷êè «Ãðèáîâñêèå» 100 êã

10 Êàïóñòà ðàííÿÿ «Èþíüñêàÿ» 800 øò.

11 Êàïóñòà ïîçäíÿÿ «Ìîñêîâñêàÿ», «Ïîäàðîê», «Ñëàâà» 1200 øò.

12 Êàïóñòà öâåòíàÿ «Êàìåííàÿ ãîëîâêà» 40 êã

13 Ðàññàäà îâîùåé Òîìàò 200 øò.
Ïåðåö 150 øò.
Êàïóñòà ðàííÿÿ 500 øò.
Êàïóñòà ïîçäíÿÿ 1700 øò.
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У нас произрастают однолетники:
астры, бальзамин, бархатцы, вербена,
дельфиниум летний, календула, левкой
летний, настурция, табак душистый,
флокс летний, хризантема летняя, цин-
ния; двулетники: виола, гвоздика турец-
кая, мальва, колокольчик, маргаритка,
незабудка, ночная фиалка; многолетники:
астра многолетняя, ирис садовый, пион,
ромашка белая, рудбекия, купальница,
ландыш, мак восточный, а также множе-
ство других цветов — луковичных, сухо-
цветов, декоративно-цветущих кустарни-
ков. Цветники вокруг школы радуют глаз
с ранней весны до поздней осени.

Одним из важнейших разделов учеб-
но-опытного участка является плодово-
ягодный сад площадью 10 соток, располо-
женный в боковой части участка. Там мы
ежегодно выращиваем большие урожаи яб-
лок, крыжовника, смородины, вишни, сли-
вы и клубники.

Расскажу и о том, как интегрируется
трудовая деятельность учащихся в учебное
и внеучебное время. Это хорошо видно из
таблицы 3. Помимо многочисленных учеб-
ных авторских программ и факультативов,
в школе открыты различные кружки по
трудовому обучению и воспитанию, дейст-
вует хорошо налаженная система общест-

Ò à á ë è ö à  3
Òðóäîâàÿ çàíÿòîñòü äåòåé è ïîäðîñòêîâ Áóòîðëèíñêîé ÑÎØ â ó÷åáíîå è âíåóðî÷íîå âðåìÿ

Ó÷åáíàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Çàíÿòèÿ ïî òðóäó â
äîøêîëüíûõ ãðóïïàõ

Óðîêè òðóäîâîãî
îáó÷åíèÿ â 1–4-õ
êëàññàõ

Óðîêè òðóäîâîãî
îáó÷åíèÿ â 5–7-õ
êëàññàõ

Óðîêè òðóäîâîãî
îáó÷åíèÿ â 8–9-õ
êëàññàõ

Óðîêè òðóäîâîãî
îáó÷åíèÿ â 10–11-õ
êëàññàõ

Ôàêóëüòàòèâû
ïî òðóäó:
� Ýñòåòèêà áûòà;
� Ãëèíÿíàÿ èãðóøêà

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
ïðàêòèêà:
5-é êëàññ;
6-é êëàññ;
7-é êëàññ;
8-é êëàññ;
9-é êëàññ;
10-é êëàññ;
11-é êëàññ

Ôàêóëüòàòèâ
«Íàðîäîâåäåíèå»—
äîøêîëüíèêè, 
1–11-å êëàññû

Êîë.
÷àñîâ

3

1

2

2

2

1
1

11

Ïðîãðàììà

«Òðóäîâîå âîñïèòàíèå
â äåòñêîì ñàäó»

Òåõíîëîãèÿ (Ñòóïåíüêè
ê ìàñòåðñòâó)

«Ñåëüñêèé äîì
è ñåìüÿ»

«Äîì è ñåìüÿ»;
«Õîçÿèí ñåëüñêîãî
äîìà»; «Õîçÿéêà
ñåëüñêîãî äîìà»

«Õîçÿèí ñåëüñêîãî
äîìà»; «Õîçÿéêà
ñåëüñêîãî äîìà»

Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà
«Ýñòåòèêà áûòà»;
àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà
«Ãëèíÿíàÿ ñêàçêà»

Ïðîãðàììà ëåòíåé
òðóäîâîé ïðàêòèêè
íà êàæäûé ó÷åáíûé ãîä

Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà,
ëàóðåàò ðåãèîíàëüíî-
ãî ôåñòèâàëÿ àâòîð-
ñêèõ ïðîãðàìì 2003 ã.

Âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü

Êðóæêè ïî òðóäîâîìó
îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ:
� «Ìÿãêàÿ èãðóøêà»;
� «Âîëøåáíûå óçåëêè;
� «Öâåòîâîäñòâî»;
� «Ñêàçêà è ôàíòàçèÿ»;
� «Ìàãèÿ ñàäà è îãîðîäà»

×àñû õîçÿéñòâåííî-
áûòîâîãî òðóäà

Êëàññíûå ÷àñû ïî òðóäîâî-
ìó îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ

ÊÄÒ ïî òðóäîâîìó
îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ

Ñèñòåìà îáùåñòâåííî
ïîëåçíîãî òðóäà â øêîëå

Ïðàçäíèêè òðóäà, óðîæàÿ,
öâåòîâ è ò.ä.

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ
ðàáîòà

Ëàãåðü òðóäà è îòäûõà

Ïðîåêò «Ìèëîñåðäèå»

Ïðîãðàììà «Ðîñòîê» —
òðóäîóñòðîéñòâî ïîäðîñò-
êîâ ÷åðåç Öåíòð çàíÿòîñòè

Êîë.
÷àñîâ

1
1
1
1
1

1 ðàç
â ìåñÿö

1 ðàç
â ìåñÿö

1 ðàç â
÷åòâåðòü

Â òå÷å-
íèå ãîäà

Êàíèêó-
ëÿðíîå
âðåìÿ —
70 äíåé

Â òå÷å-
íèå ãîäà

3 ìåñÿöà

Ïðîãðàììà

«Ìÿãêàÿ èãðóøêà»; «Âîëøåáíûå
óçåëêè»; «Öâåòîâîäñòâî»; 
«Ñêàçêà è ôàíòàçèÿ»; 
«Ìàãèÿ ñàäà»

Ïî ïëàíó øêîëû

Ïî ïëàíó âîñïèòàòåëåé, 
êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé

Ïî ïëàíó äåòñêî-þíîøåñêîãî
îáúåäèíåíèÿ «Ðàäóãà»

Ãîäîâîé ïëàí ðàáîòû øêîëû

Ïî ïëàíó ðàáîòû øêîëû

Ïî èíäèâèäóàëüíûì ïëàíàì

Àâòîðñêàÿ ïðîãðàìì øêîëû
«Ðèòì», ïðèç¸ð ôåñòèâàëÿ
ïðîãðàìì 1997 ã.

Ïðîãðàììà «Çàáîòà» â ïðîåêòå
«Ñîîáùåñòâî»

Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà øêîëû
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Êàëåíäàðíûé ïëàí òðóäîâîé àññîöèàöèè «Ðîñòîê» 

Áóòîðëèíñêîé ÑÎØ ïî òðóäîâîìó îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ

Âðåìÿ Íàèèìåíîâàíèå ìåðîïðèèÿòèé

Ñ/õ ðàáîòû

ßíâàðü — ìàðò Âûðàùèâàíèå çåë¸íûõ è ïðÿíîâêóñîâûõ êóëüòóð â çàùèù¸ííîì ãðóíòå (çèìíÿÿ 
òåïëèöà)

Ôåâðàëü — ìàé Âûðàùèâàíèå öâåòî÷íîé ðàññàäû è ðàññàäû îâîùíûõ êóëüòóð

Ôåâðàëü — ìàðò Èçãîòîâëåíèå ãîðøî÷êîâ ñ ïèòàòåëüíîé ñìåñüþ, ÿùèêîâ äëÿ ïèêèðîâêè ðàññàäû

ßíâàðü — ôåâðàëü Óïëîòíåíèå ñíåãà âîêðóã ïëîäîâûõ äåðåâüåâ

Ìàðò — àïðåëü Èçãîòîâëåíèå è ðàçâåøèâàíèå èñêóññòâåííûõ ãíåçäîâèé äëÿ ïòèö â ñàäó

Àïðåëü — ìàé Âåñåííÿÿ ïåðåêîïêà ïî÷âû ñ âíåñåíèåì óäîáðåíèé

Ìàé — èþíü Ïîñàäêà êàðòîôåëÿ

Àïðåëü — ìàé Ðàáîòà íà àëüïèéñêèõ ãîðêàõ, ïàðòåðå, ìèêñáîðäåðå

Àïðåëü Ïîñàäêà ëóêà-ñåâêà, ïîñåâ ÷åðíóøêè, ìîðêîâè, ðåäèñà, çåëåíè â îòêðûòûé ãðóíò

Ìàé Ïîñåâ öâåòî÷íîé ðàññàäû â îòêðûòûé ãðóíò

Ìàé — èþíü Ïîñàäêà ñâ¸êëû, ôàñîëè, îãóðöà, êàáà÷êà

Ìàé Âûñàäêà ðàííåé êàïóñòû â îòêðûòûé ãðóíò

Èþíü Âûñàäêà ðàññàäû òîìàòà, ïîçäíåé êàïóñòû, ïåðöà, öâåòî÷íîé ðàññàäû íà ìåñòî

Èþíü — èþëü Ðàáîòà íà ïðèøêîëüíîì ó÷àñòêå, öâåòíèêàõ, ïî óõîäó çà êóëüòóðàìè 
(ïîëèâ, ïðîðåæèâàíèå, ïîäêîðìêà, ðûõëåíèå, îáðàáîòêà ÿäîõèìèêàòàìè)

Èþíü Âûñàäêà êëóáíåé ãåîðãèíîâ — 200 øòóê, 15 âèäîâ

Èþíü Äèçàéí àëüïèéñêèõ ãîðîê, ïàðòåðà

Ìàé — èþíü Ñîçäàíèå è îáîðóäîâàíèå èñêóññòâåííîãî âîäî¸ìà ñ ôîíòàí÷èêîì

Ìàé — èþíü Ïîñàäêà òîïèíàìáóðà. Ðàáîòà íà àïòåêàðñêîì îãîðîäå

Èþíü Ñáîð óðîæàÿ çåë¸íîãî ëóêà, ðåäèñà, çåëåíè

Èþíü — àâãóñò Ðàáîòà â ñàäó (ïîëèâ, áîðüáà ñ âðåäèòåëÿìè). Ñáîð ÿãîä êëóáíèêè, çåìëÿíèêè, 
êðûæîâíèêà, ñìîðîäèíû

Èþëü — àâãóñò Ñáîð óðîæàÿ îâîùíûõ êóëüòóð

Àâãóñò — ñåíòÿáðü Óáîðêà êàðòîôåëÿ. Çàãîòîâêà îâîùåé (êîíñåðâèðîâàíèå, êâàøåíèå)

Ñåíòÿáðü — îêòÿáðü Ïîñåâ ìîðêîâè. Ïîñàäêà ÷åñíîêà

Ñåíòÿáðü — íîÿáðü Óáîðêà ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ñ ïðèøêîëüíîãî ó÷àñòêà, âíåñåíèå óäîáðåíèé, 
îñåííÿÿ ïåðåêîïêà ïî÷âû

Àâãóñò — íîÿáðü Ðåàëèçàöèÿ âûðàùåííîé ïðîäóêöèè. Óêëàäêà îâîùåé íà õðàíåíèå

Ñåíòÿáðü — îêòÿáðü Ðåìîíò ñ/õ èíâåíòàðÿ, åãî ïîïîëíåíèå, óáîðêà íà õðàíåíèå. 
Ïîäãîòîâêà âîäîïðîâîäà ê çèìå

Ñåíòÿáðü — îêòÿáðü Ïåðåíîñ òåïëîëþáèâûõ ðàñòåíèé â çèìíþþ òåïëèöó

Íîÿáðü — äåêàáðü Ðàáîòà â çèìíåé òåïëèöå, «ïîäãîòîâêà ïî÷âû». Âûãîíêà ëóêà íà çåë¸íîå ïåðî — 
ñîðò «Ìíîãîÿðóñíûé», ëóê-ðåïêà

венно полезного труда. А в таблице 4 мы
представили календарный план основных

работ детей на пришкольном участке
и других территориях около школы.
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Êîìíàòíîå öâåòîâîäñòâî

ßíâàðü Óõîä çà êîìíàòíûìè ðàñòåíèÿìè (óìåðåííûé ïîëèâ, áîðüáà ñ áîëåçíÿìè, 
ðûõëåíèå, ìûòü¸)

Ôåâðàëü Êëàññèôèêàöèÿ êîìíàòíûõ ðàñòåíèé

Ôåâðàëü Ïîäãîòîâêà êîìíàòíûõ öâåòóùèõ ðàñòåíèé ê îáèëüíîìó öâåòåíèþ

Ìàðò Ðàáîòà ïî âåãåòàòèâíîìó ðàçìíîæåíèþ öâåòîâ

Àïðåëü — ìàðò Ïîäêîðìêà êîìíàòíûõ ðàñòåíèé

Ìàðò — ìàé Ïåðåâàëêà êîìíàòíûõ ðàñòåíèé

Ìàé — èþíü Âûñàäêà îòäåëüíûõ êîìíàòíûõ ðàñòåíèé íà àëüïèéñêèå ãîðêè

Èþíü — àâãóñò Óõîä çà êîìíàòíûìè ðàñòåíèÿìè. Ïðèîáðåòåíèå íîâûõ âèäîâ ðàñòåíèé

Â òå÷åíèå ãîäà Ñîçäàíèå íîâûõ óãîëêîâ çèìíåãî ñàäà â çäàíèÿõ ó÷ðåæäåíèÿ

Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

Èþíü Øòóêàòóðíûå, ìàëÿðíûå è îáëèöîâî÷íûå ðàáîòû â çèìíåé òåïëèöå

Èþíü — èþëü Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò âíóòðè çäàíèé ó÷ðåæäåíèÿ

Èþíü Çàìåíà îêîííûõ áëîêîâ

Èþíü — àâãóñò Îáîðóäîâàíèå äåòñêîé è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê

Èþëü Îáóñòðîéñòâî «ñêàçî÷íîãî ãîðîäêà» äëÿ äîøêîëüíèêîâ

Èþíü — àâãóñò Ðåìîíò èçãîðîäè âîêðóã çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ. Îôîðìëåíèå íà àñôàëüòå ïëîùàäîê 
ïî èçó÷åíèþ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, äëÿ çàíÿòèé äîøêîëüíèêîâ 
ïî çäîðîâüåñáåðåãàþùèì òåõíîëîãèÿì. Ïîáåëêà ôàñàäà øêîëû

Â òå÷åíèå ãîäà Ðåìîíò øêîëüíîé ìåáåëè, îáíîâëåíèå îáèâêè ñòóëüåâ

Àïðåëü — ìàé Óñòðîéñòâî ïàðíèêîâ. Ïîäãîòîâêà ïîìåùåíèÿ äëÿ êðîëèêîâîä÷åñêîé ôåðìû 
(øòóêàòóðíûå è ìàëÿðíûå ðàáîòû, íàñòèë ïîëà)
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Итак, потеряв прежние базы трудо-
вого обучения, мы нашли новые точки для
приложения труда, а заодно — и новые его
формы. Сейчас мы понимаем: без проду-
манной системной организации трудового
обучения и воспитания школьного сообще-
ства нам было бы просто не выжить. Мы,
не имея никакой материальной базы в на-
чале своего пути, смогли соориентировать-
ся на серьёзный созидательный труд. По-
степенно приобреталась малая техника для
посильного труда: для ухода за цветами,
овощами, ягодами, в зимней теплице, ко-
торую мы переоборудовали из подсобного
помещения своими руками.

Всё создавалось и развивалось по-
степенно: мы изучали литературу по
оформлению и дизайну школьных поме-
щений и территорий — как отечествен-
ных специалистов, так и зарубежных, на-
пример, Арнольда Регеля «Изящное садо-
водство. Художественные сады»
и Кристиана Риттельмайера «Архитекто-
ника школы». Сейчас мы можем говорить
и о материальных результатах своего тру-
да: на заработанные деньги мы оформля-
ем школу, территорию, в соответствии со
своими задумками покупаем строитель-
ные материалы, а также сельскохозяйст-
венный инвентарь. Приобрели также му-
зыкальный центр, телевизор, игрушки для
дошкольников, необходимую литературу
и т.д. Проводим праздники и вечера для
детей, организовываем экскурсии, оказы-
ваем помощь и поддержку социально не-
благополучным семьям.

Ученическая производственная бри-
гада, как форма деятельности, не пропала
вовсе, а ушла в летний трудовой лагерь,
который мы стали формировать на базе
школы. Подготовив программу труда и оз-
доровления детей на всё каникулярное
время — весенние, летние и зимние ка-
никулы, в основу работы этого лагеря мы
положили самоуправление. А виды тру-
да — примерно те же, что и в учебное
время: копать грядки, выращивать плоды
и ягоды, закладывать цветники, ремонти-
ровать школу, оформлять школьные тер-
ритории по плану.

В летнем лагере мы открыли про-
фильные отряды, разновозрастные отряды
по интересам. Ребята с увлечением выра-
щивают зелень (петрушку) на продажу,
а также капусту, морковку, свёклу, поми-
доры. Часть овощей идёт на питание,
а другую, часто семенами, мы продаём по
цене намного ниже рыночной. А в осенние
каникулы через Центр занятости мы отк-
рываем для ребят лагерь, где они могут
заработать: 450–600 руб. в месяц за пло-
ды агротехнического труда и до 900 руб.
в месяц (с учётом доплаты из бюджета),
когда идут строительные работы. Но глав-
ное — это всё же огород и теплицы. Сей-
час, когда мы довели размер площадей до
1,1 га в открытом грунте и 25 кв. м —
в закрытом, то и доходы наши выросли:
в 2003 году было заработано 11 700 руб-
лей. Планируемая прибыль 2004 года —
23 380 рублей при увеличении площади
зимних теплиц до 50 кв. м. В бизнес-пла-
не школы — и проведение ярмарки-про-
дажи «Мир моих увлечений», и участие во
всероссийских акциях, и представление
платных услуг населению по проектам
«Сообщество», «Интеллектуал», «Твор-
ческая тропа» и многое другое.

В планах школы по выходу на пред-
профильную и профильную подготовку де-
тей также очень важные задачи: построить
вторую зимнюю теплицу, оборудовать под-
собные помещения для выращивания кро-
ликов или овец, заняться выращиванием
топинамбура для аптекарских целей.

Трудовое воспитание в школе даёт
результаты и другого характера: в учреж-
дении нет второгодников, нет отчисления
и выбытия из школы без уважительных
причин, дети не стоят на учёте в милиции.
В деревне, где в настоящее время нет
производства, не найдёшь бездельников
и тунеядцев, нет и семей, где нечего есть
детям. Кропотливая работа по выращива-
нию цветов, овощей воспитывает у детей
упорство, силу воли, закаляет характер,
даёт выход на профессию.

Многие выпускники школы хотят
получить дальнейшее образование, доби-
ваются своего, идя к высшему образова-
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нию через среднее специальное, напри-
мер, заканчивая Владимирский сельско-
хозяйственный техникум по специальнос-
тям: плодоовощевод, агроном, ветврач,
а это говорит об осознанности выбора.

Во всех совхозах, которые сохрани-
лись в округе Вязники, агрономами и спе-
циалистами тепличных хозяйств (после
техникума) работают выпускники нашей
школы. Мы гордимся и двумя нашими вы-
пускниками, которые, закончив Иванов-
скую сельхозакадемию, уже защитили
диссертации и успешно трудятся по спе-
циальности в науке.

В почёте у нас и педагогическая
профессия. Когда мы структурно соеди-
нили школу с детским садом и наши стар-
шеклассники потянулись на помощь ма-
лышам, мы поняли, что можно проводить
для них производственную практику по
специальности «воспитатель». И наши
выпускники уже третий год идут на про-
фессию «воспитатель дошкольной груп-
пы» в Муромское педучилище и другие
училища. Кстати, в нашей школе из 18
педагогов трое — выпускницы нашей
школы. Они закончили Владимирский пе-
дуниверситет с красными дипломами и,

хотя их оставляли работать в университе-
те, решили вернуться в нашу сельскую
школу. Одна из них — моя дочь, сейчас
она стала замдиректора по учебно-воспи-
тательной работе в дошкольных и началь-
ных классах. Наш семейный пример ока-
зался заразительным: у двух моих коллег
дочери учатся — одна на социального пе-
дагога, другая получает вторую специаль-
ность — школьного психолога. А значит,
готовится наша педагогическая смена.

В последние годы открылось «второе
«Я» у наших педагогов. Они ведут кружки,
готовят и реализуют творческие проекты,
участвуют вместе с ребятами в различных
областных и всероссийских конкурсах
и фестивалях, словом, организуют весь
процесс по созданию сельской школы но-
вого типа, обладающей большим воспита-
тельным потенциалом. А значит, претво-
ряется в жизнь ещё один замечательный
макаренковский принцип: «Мы научились
быть счастливыми в том высочайшем
смысле, когда счастьем можно гордиться.
Мы научились быть счастливыми в рабо-
те, в творчестве, в победе, в труде».
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Народное образование в российской провинции конца XIX — начала XX века

Ñ.Â. Êóëèêîâà

В конце XIX — начале XX века российская педагогическая наука и практика были охвачены инновационными процессами.
Москва и Санкт-Петербург, безусловно, занимали лидирующее положение. Однако школьная жизнь провинции также не
стояла на месте. Тему образования в российской провинции автор статьи рассматривает на примере Царицынского уезда
Саратовской губернии и Усть-Медведецкого округа области Войска Донского. В основу статьи положены материалы, со-
бранные в Государственном архиве Волгоградской области. В результате исследования автор приходит к выводу, что
в российской провинции идея национального образования нашла своё отражение в строительстве обучения на принципе
народности и женском образовании. Об этом говорит рост учебных заведений для народа в сельской местности и увеличе-
ние гимназий для девочек. Наряду с народностью, в школах провинции проявились и национальные черты. Об этом свиде-
тельствует открытие русских школ для национальностей, населявших наш край в тот период. Были открыты немецкие,
татарские и еврейские школы.

Большинство новых учебных заведений, открывавшихся в то время в провинции, имели воспитывающий характер
и профессиональную направленность. Благодаря этим школам было подготовлено большое количество учителей для на-
родных сельских школ.


