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ÊÎÍ

Ïðå�ëàãàå�àÿ �èæå ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâà�à â �àøå� æóð�àëå â 2018 ãî�ó. Àâòîðû
çàÿâëÿëè î öåëåñîîáðàç�îñòè ïåðåâî�à îáðàçîâàòåëü�îé ñòðàòåãèè Ðîññèè �à �îâûå
ýêî�î�è÷åñêèå îñ�îâà�èÿ ðàçâèòèÿ, èñõî�ÿ èç ëîãèêè îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà,
îðèå�òèðîâà��îãî �à: à) ó÷åá�ûå �îñòèæå�èÿ è á) ñîçè�à�èå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.
È�åè àâòîðîâ î òî�, ÷òî â îñ�îâå îáðàçîâàòåëü�îé  ñòðàòåãèè Ðîññèè �îëæ�î ëåæàòü
ïðîèçâî�ñòâå��îå âîñïèòà�èå è ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, à òàêæå ïðå�ëîæå�èÿ
ïî èõ ïðàâîâî�ó îáåñïå÷å�èþ, ñòàëè åù¸ áîëåå öå��û�è. Ê ñîæàëå�èþ, ñåãî��ÿ â�åñòè
â ýòîò �àòåðèàë óòî÷�å�èÿ ïî ñîâåðøå�ñòâîâà�èþ îáðàçîâàòåëü�îãî çàêî�î�àòåëüñòâà
ñ ó÷¸òî� èç�å�èâøèõñÿ óñëîâèé �îæåò òîëüêî î�è� àâòîð èç �âóõ. Ìû ïóáëèêóå� ñòàòüþ
ñ óáåæ�å�èå� â å¸ èñêëþ÷èòåëü�îé ïîëåç�îñòè è âàæ�îñòè �ëÿ îòðàñëè è �à �à��ûé
�î�å�ò, è �à ïåðèî� áëèæàéøåãî ðàçâèòèÿ.

� человеческий капитал � производящая мощность личности � производственное
воспитание � трудовое воспитание � детско-взрослое образовательное
производство � логика учебных достижений � логика человеческого капитала
� совершенствование образовательного законодательства � школа-хозяйство
� агрошкола

(преобразованного ныне в Международный
Макаренковский форум) изучен огромный
эмпирический материал, отражающий опыт

Â ÷¸ì, ñîáñòâåííî, ïðîáëåìà?

За двадцать два года практики
Конкурса им. А. С. Макаренко
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и динамику трудового и производственного
воспитания у нас в стране и за рубежом. Это
исследование показывает, что в сравнении
с образовательной политикой и практикой раз-
витых стран в нашей школе не предусматрива-
ются инфраструктура, технология, практики
и кадры, ориентированные на воспитание у ре-
бёнка навыков применения своих сил, способ-
ностей и знаний для достижения социально
значимых целей. Если они и существуют,
то исключительно на внесистемной основе, за-
частую полулегально, носят маргинальный ха-
рактер, реализуются «на коленке».

Наша школа системно нацелена на ÷åëîâå÷å-
ñêèé ïîòå�öèàë, который успешно формируется
в учебной деятельности, но в ней нет текущего
процесса капитализации этого потенциала и, со-
ответственно, не формируется ÷åëîâå÷åñêèé êà-
ïèòàë. Человеческий потенциал превращается
в капитал только тогда, когда он начинает ра-
ботать, приносить пользу и создавать прибавоч-
ную стоимость, продукт в той или иной форме.
В отечественном образовании исторически сло-
жилась «школа голой учёбы», в которой нет
места âîñïèòàòåëü�û� ïðàêòèêà� ïðîèçâî�ÿ-
ùåãî òèïà, нет воспитания пользой и продук-
том. Продуктивность как характеристика жизни
личности полностью отнесена в будущее,
во взрослую жизнь; у современных школьников
в рамках системы образования, сконцентриро-
ванной на баллах за знания, нет возможностей
для тренировки ïðîèçâî�ÿùåé �îù�îñòè
ëè÷�îñòè [1]. 

Как могло случиться, что в огромной стране
с богатейшим культурным наследием труд, про-
изводство, продукт, продуктивность и производ-
ственные отношения полностью исчезли из
педагогического обихода, из научно-педагоги-
ческого тезауруса? Надо отчётливо понимать
историческую и психологическую логику форми-
рования в России подавляющей всё и вся доми-
нанты «школы ума», а также вклад педагогиче-
ской науки в этот процесс. 

Понимание труда как радости созидания, само-
реализации — удел «аристократов духа», а это,
увы, не массовый типаж. И сегодня любое при-
общение детей к производству воспринимают
как попытку лишить детей счастливого детства,
то есть детства, в котором нет труда, производ-
ства и продуктивности. Человек отчуждённого

труда совершенно закономерно отвергает
«единую трудовую политехническую…»:
«Мы не для того делали революцию,
чтобы наши дети работали…»

В представлениях угнетённого класса
идеалом образования является то, кото-
рое получали аристократы, то есть гим-
назия — классическая «школа ума»,
и прусская гимназия XIX века становит-
ся моделью российской школы на многие
десятилетия. «Кто был ничем…» законо-
мерно испытывает генерализированный
комплекс неполноценности, ему нужна
школа, которая простоватого по рожде-
нию Ванечку сделает Моцартом. Так
появляется политический и идеологиче-
ский заказ на школу, которая «ведёт
за собой развитие», преодолевая тем са-
мым комплекс пролетарской неполноцен-
ности, а также сообразно революционно-
му энтузиазму устремлена в будущее,
к новому, к лучшему.

Далее почти 80 лет идёт отработка
«школы голой учёбы», «развивающей»
ученика посредством преимущественно
говорения по указанию учителя на за-
данные темы «словами из текста».
В теоретических построениях советских
психологов, конечно же, не было столь
вульгарного крена в «развитие ума и
говорения», но школьная практика
уверенно и однозначно дрейфовала
в сторону «теоретического содержания
образования». К началу 2000-х мы
окончательно утратили остатки политех-
низма, технологическая подготовка
в школе или деградировала, или свелась
к расширению курса информатики, про-
изводственные практики при школах
или на базе шефов практически исчез-
ли. Повсеместно, за исключением неко-
торых регионов, систематически искоре-
нялись школы-хозяйства.

В народной воспитательной традиции
всегда была полная ясность — способ-
ность к самостоятельному усилию скла-
дывается только в процессе самостоя-
тельных усилий. У нас же в массовой



Хотя эта психологическая мифология,
не имея достоверного эмпирического обос-
нования, вошла во все учебники и моногра-
фии по детской психологии и остаётся там
по сей день в качестве фундаментальных
форм и механизмов онтогенеза, за 80 лет
существования она так и не нашла себе
применения в доказательной педагогике.

В науке были единичные попытки указать
на несоответствие общепринятых концепту-
альных моделей реальным событиям онто-
генеза. Ещё в 1960-х Б. Г. Ананьев писал,
что общепринятое деление человеческой
деятельности на игру, учение и труд рас-
сматриваются и как этапы индивидуального
развития человека, формирования и разви-
тия сознания [2, с. 19–20]. Согласно этой
концепции в процессе развития человека
происходит смена ведущих видов деятель-
ности, при этом каждая предыдущая дея-
тельность подготавливает следующую.
Соответственно, для обретения готовности
и способности к труду достаточно играть
и учиться, а школа должна иметь инфра-
структуру игры и учения. 

Б. Г. Ананьева никто так и не услышал:
«Что касается труда, то он фактически ис-
ключался из факторов становления индиви-
дуального сознания и формирования лично-
сти, поскольку весь этот длительный про-
цесс выполнял функцию лишь подготовки
к труду как основной формы деятельности
взрослого человека. <…> Практика, одна-
ко, ясно показала, что только в процессе
трудового обучения и выполнения посиль-
ного общественно полезного труда можно
сформировать у детей готовность к труду.
Перестройка дела образования во всех его
звеньях подтвердила необходимость подго-
товки подрастающих поколений к жизни
и всестороннего развития личности путём
соединения обучения с трудом» [там же]. 

Эта концепция, по мнению Б. Г. Ананьева,
в целом оказалась несостоятельной, что об-
наружилось практически во всей области
воспитания и обучения подрастающего по-
коления. Он пишет также и об ошибочно-
сти представления о том, будто развитие

практике учитель тащит на себе «развитие»,
в результате чего из деятельности ребёнка
вытесняется всякая самостоятельность. Через
конкретные учебные практики с помощью
стереотипных учебных тетрадей изо дня
в день ученик движется вперёд, непрерывно
опираясь на помощь учителя, и у него зако-
номерно формируется привычная несамостоя-
тельность, а то и так называемая выученная
беспомощность.

Теоретическая платформа, маскирующая
формирование у детей несамостоятельности,
в скором времени была дополнена концепци-
ей «ведущих видов деятельности», когда
в самый ответственный период становления
личности не нашлось места труду, специфи-
ческим содержанием которого являются тех-
нология, дисциплина, ответственность, про-
дуктивность и польза. Чуть позже на педа-
гогическую сцену в качестве «ключа к раз-
витию» в процессе обучения выходит «тео-
ретическое содержание обучения», беском-
промиссно вытесняющее из школы всякий
политехнизм и практическую направленность
обучения. На этой теоретической платформе
закономерно выросла замена воспитанию
в виде «воспитывающего обучения». 

Все эти педагогические метафоры, вопло-
щаемые в инфраструктуре, технологии,
практике и содержании школьного обуче-
ния, системно уводят ребёнка в è�ôà�-
òèëü�îå îæè�à�èå «�àñòîÿùåé æèç�è»,
избавления от детства («Скорей бы вырас-
ти»), в подростковую революционность
и юношеский протестный максимализм
в сочетании с материальной зависимостью
от родителей. В итоге — полный отрыв
образования от жизни, выражающийся в
массовой неспособности молодёжи после
получения образования сходу включаться
в производство («А теперь забудь всё, че-
му тебя учили»), массовом несоответствии
полученных профессий реальной занятости
(таксисты с дипломами Бауманки) и в за-
кономерной деградации человеческого капи-
тала в стране, непрерывной стагнации эко-
номики.

À. Ì. Êóøíèð, À. Á. Âèôëååìñêèé. Êîíöåïòóàëüíûé î÷åðê îáðàçîâàòåëüíîé ñòðàòåãèè íà îñíîâå òåîðèè
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игры само по себе подготавливает ребёнка
к учению. «Как в отношении связей “учение —
труд”, так и связей “игра — учение” не под-
твердилась ãèïîòåçà о том, что одна форма дея-
тельности возникает из другой вследствие внут-
ренних законов индивидуального развития.
Больше того, оказалось, что не только учение
должно быть более ранним в сочетании с игрой
у дошкольников, но и сам труд в виде так на-
зываемого самообслуживания и простейших опе-
раций общественно полезной деятельности дол-
жен иметь место в детском саду» [2, с. 19–20].

Если ещё в 60-х годах концепция ведущих ви-
дов деятельности — это гипотеза, которая
не подтвердилась, то, может, она подтвердилась
к 90-м или на сегодняшний день? Кому-нибудь
известны такие исследования? Они очень бы
пригодились! Ведь «стратегии образования»,
стоящие на методологическом основании не-
подтверждённых гипотез, — это прямой путь
к деградации народа и экономической стагнации
страны. В этой связи хотелось бы напомнить
всем нам об ответственности науки. Цена
ошибки может оказаться непомерной… Исходя
из судеб Отечества и зарплаты учителя, она та-
кая и есть! Исключив из воспитания труд, про-
изводство, технологическую дисциплину, произ-
водственные отношения, ответственность перед
коллективом, продукт и стоимость, именно шко-
ла вместе с учителем под руководством педаго-
гической науки привела СССР к неизбежному
распаду. Это и есть цена ошибки в образова-
тельной стратегии!

Уже более 20 лет журнал «Народное образова-
ние» последовательно настаивает на том, что
стране, народу и школе нужна педагогика Дела,
воспитывающая «посредством дел, а не посред-
ством болтовни». Воспитание делом — это
и есть воспитание в логике человеческого капи-
тала. «В контексте теории человеческого капита-
ла причины низкой стоимости человеческого ка-
питала выпускников российской школы стано-
вятся очевидными. Дело в том, что человеческий
капитал проходит ряд стадий. Вначале создаётся
и накапливается человеческий потенциал, кото-
рый лишь при определённых условиях приобре-
тает свойства работающего капитала. Способ-
ности, знания, квалификация, здоровье человека
превращаются в стоимость — капитализируют-
ся — лишь по мере включения в хозяйственно-
экономический оборот, по мере овладения чело-

веком своими способностями и качествами
как инструментами деятельности. Капита-
лизация человеческого потенциала и его
превращение в человеческий капитал про-
исходят тогда, когда человек умеет ис-
пользовать, применять свои способности,
создавая продукт. Качество этого капита-
ла прямо зависит от капитализации чело-
веческого потенциала непосредственно
в школе. Для этого механизмы капитали-
зации должны лежать на педагогической
плоскости в доступной для детей форме
и быть доступными не только умозри-
тельно, но и деятельно.

Практически полное отсутствие в россий-
ской общей школе операции капитализа-
ции наработанного там же человеческого
потенциала привело в настоящее время
к тому, что в нашей национальной систе-
ме общего среднего образования челове-
ческий капитал не формируется и не раз-
вивается, что, безусловно, является гру-
бой стратегической ошибкой» [3].

Почему переориентация целеполагания
образования на человеческий капитал
имеет стратегическое значение? Особен-
ностью человеческого капитала является
то, что его капитализация за считаные
годы может быть увеличена в десятки
раз средствами образования. Это самый
быстро растущий капитал и самый оче-
видный ресурс роста экономики. ВВП
можно удваивать и удваивать, если изме-
рять эффективность школы не баллами
за знания, а качеством человеческого ка-
питала на выходе из неё. Это дежурная
практика всех развитых стран, хотя она
и не афишируется.

Совершенно очевидно, что уроки труда,
технологии, производственное обучение,
профессиональное обучение, так же как
и все прочие виды обучения, ориенти-
рованы на учебные результаты, на не-
кие навыки и знания безотносительно
к их эффективности в реальном произ-
водстве. Обучение создаёт возможно-
сти — генерирует человеческий потен-
циал, но не формирует капитал…



В своём послании от 29 февраля 2024 г.
президент России В. В. Путин подчеркнул,
что новая элита России — это труженики
и воины, все, кто трудится на Россию.
Стране нужны трудоспособные, изобрета-
тельные, предприимчивые молодые люди
с опытом продуктивного делания, реально-
го производства, хозяйствования, приобре-
тённым ещё в школьные годы. Одна из
самых доступных сегодня мер — развитие
в регионах инфраструктур школ-хозяйств,
агрошкол и агроклассов, развитие системы
наставничества для таких школ и структур.
В стратегическом плане развитие таких об-
разовательных структур с особой практи-
кой трудового воспитания, программы аг-
рообразования, исследовательского и изоб-
ретательского поиска, подлинного хозяйст-
вования и рентабельного производства,
опытничества — это необходимая мера
в обеспечении суверенитета и безопасности
страны и ответ на актуальный кадровый
вопрос. �åÿòåëü�îñòü øêîë-õîçÿéñòâ
ñîãëàñóåòñÿ ñ �àöèî�àëü�û�è öåëÿ�è
ñòðà�û. 

7 мая 2024 года Президент подписал
Указ «О национальных целях развития
Российской Федерации на период
до 2030 года и на перспективу до
2036 года»: «В целях обеспечения устой-
чивого экономического и социального раз-
вития Российской Федерации, укрепления
государственного, культурно-ценностного
и экономического суверенитета, увеличения
численности населения страны и повыше-
ния уровня жизни граждан, основываясь
на традиционных российских духовно-
нравственных ценностях и принципах пат-
риотизма, приоритета человека, социальной
справедливости и равенства возможностей,
обеспечения безопасности государства
и общественной безопасности, открытости
внешнему миру, экономического развития,
основанного на честной конкуренции, пред-
принимательстве и частной инициативе,
высокой эффективности и технологичности,
постановляю:

1. Определить следующие национальные
цели развития Российской Федерации

Фельдмаршал Мольтке отреагировал
на суждение Бисмарка о немецком учителе,
указав на фундаментальное различие между
обучением и воспитанием: «Говорят, что
школьный учитель выиграл наши сражения.
Одно знание, однако, не доводит ещё чело-
века до той высоты, когда он готов пожерт-
вовать жизнью ради идеи, во имя выполне-
ния своего долга, чести и родины; эта цель
достигается его воспитанием». Точно так же
и технологические, производственные зна-
ния, будь они даже глубоки и обширны,
не обеспечивают сами по себе создание при-
бавочной стоимости, пользы, продукта… Для
этого ещё нужны трудолюбие, трудоспособ-
ность, выносливость, дисциплина, ответствен-
ность, воля, способность к взаимодействию
и т. п. А эти качества обучением не достига-
ются, они воспитываются! Эти качества нуж-
ны, важны, но их надо воспитывать. Чтобы
школа генерировала человеческий капитал,
она должна воспитывать, а не только обу-
чать! Можно ли воспитывать на учебной ин-
фраструктуре? Едва ли! Нужна специализи-
рованная инфраструктура воспитания. Если
в качестве результата воспитания нас инте-
ресует способность человека создавать при-
бавочную стоимость, производить продукцию
или услуги, приносить пользу, доход, при-
быль, то нам нужна воспитательная инфра-
структура производящего, продуктивного,
созидательного типа.

Что делать? Нашим школьникам начиная
с 1-го класса нужен повседневный тренинг
продуктивности, способности быть полезным,
нужен прямой ежедневный выход знаний,
умений, навыков, компетенций и прочих фи-
зических, психических и личностных ресурсов
человека на их эффективное применение,
на производство социально значимых ценно-
стей. Процесс педагогически обустроенного
включения школьников в реальное производ-
ство товаров и услуг в целях воспитания
и является ïðîèçâî�ñòâå��û� âîñïèòà�èå�
øêîëü�èêîâ, в ходе которого происходит ка-
питализация ресурсов личности и которое на-
целено непосредственно на êà÷åñòâî ÷åëîâå-
÷åñêîãî êàïèòàëà.

À. Ì. Êóøíèð, À. Á. Âèôëååìñêèé. Êîíöåïòóàëüíûé î÷åðê îáðàçîâàòåëüíîé ñòðàòåãèè íà îñíîâå òåîðèè
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на период до 2030 года и на перспективу
до 2036 года (далее — национальные цели):
а) сохранение населения, укрепление здоро-
вья и повышение благополучия людей, под-
держка семьи;
б) реализация потенциала каждого человека,
развитие его талантов, воспитание патриотич-
ной и социально ответственной личности;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) экологическое благополучие;
д) устойчивая и динамичная экономика;
е) технологическое лидерство <…>

3. Установить следующие целевые показатели
и задачи, выполнение которых характеризует
достижение национальной цели “Реализация по-
тенциала каждого человека, развитие его талан-
тов, воспитание патриотичной и социально от-
ветственной личности”»:

Вот некоторые из них:
а) создание к 2030 году условий для воспи-
тания гармонично развитой, патриотичной
и социально ответственной личности на ос-
нове традиционных российских духовно-
нравственных и культурно-исторических
ценностей;
в) увеличение к 2030 году доли молодых лю-
дей, участвующих в проектах и программах,
направленных на профессиональное, личност-
ное развитие и патриотическое воспитание,
не менее чем до 75 %;
г) увеличение к 2030 году доли молодых лю-
дей, верящих в возможности самореализации
в России, не менее чем до 85 %;
д) увеличение к 2030 году доли молодых людей,
вовлеченных в добровольческую и общественную
деятельность, не менее чем до 45 %;
е) обеспечение к 2030 году функционирова-
ния эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов
детей и молодежи, основанной на принципах
ответственности, справедливости, всеобщности
и направленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию 100 % обучаю-
щихся;
ж) обеспечение продвижения и защиты тра-
диционных российских духовно-нравственных
ценностей в рамках не менее 70 % проектов
в сфере культуры, искусства и народного
творчества, финансируемых государственными
институтами развития, к 2030 году и не менее
80 % таких проектов к 2036 году.

Êàêèå êà÷åñòâà âûïóñêíèêà äîëæíû
áûòü öåëüþ îáðàçîâàíèÿ è øêîëû, åñëè

èñõîäèòü èç ýòèõ çàäà÷? 

Всё названное здесь является человече-
ским потенциалом, который может стать
работающим — создающим прибавочную
стоимость — человеческим капиталом,
а может и не стать. Но для эффективно-
го развития страны нужны принципиаль-
но другие качества, которые вырабатыва-
ются в принципиально другой логике.
Это производительность, продуктивность,
инновационность, технологическая куль-
тура, умение делать, высокая квалифика-
ция, прикладные, политехнические зна-
ния, умение применять знания, трудоспо-
собность и трудолюбие, здоровье, спо-
собность легко переходить от роли под-
чинённого к роли руководителя и наобо-
рот, социальная ответственность (со-
весть). Всё перечисленное является гото-
вым работающим человеческим капита-
лом. Повторимся: таким качествам
не обучают, их воспитывают (причём
с первых лет обучения) в логике челове-
ческого капитала или «производящей
мощности» выпускника. 

Требование сфокусировать образование
на формировании человеческого капита-
ла — «производящей мощности личнос-
ти» — обусловлено местом человеческо-
го капитала в современной экономике.
Дело в том, что доля человеческого ка-
питала в стоимости современных уст-
ройств, машин и любой другой продук-
ции существенно превышает совокупную
стоимость других видов капитала. 

Именно школа со специализированной
инфраструктурой, технологией и профес-
сиональным сообществом является «фаб-
рикой человеческого капитала». Именно
она, производя человеческий капитал,
вносит более чем пятидесятипроцентный
вклад в стоимость любого продукта.
И это в условиях, когда школу «измеря-
ют» в «баллах за знания». Если бы шко-
лу оценивали по успешности её выпуск-
ников, то есть по качеству человеческого



Различие описанных выше стратегий оче-
видно! В связи с этим можно говорить
о двух типах оценивания образовательных
учреждений: 1) в логике учебных достиже-
ний будут важны результаты тестирования
знаний; оснащённость учебного процесса;
квалификационный уровень педагогического
персонала; соответствие учебной инфра-
структуры нормативным требованиям;
2) в логике человеческого капитала будут
обращать внимание на другое: доход выпу-
скников через десять лет после школы;
время, которое тратят выпускники на поиск
работы; число выпускников, работающих
по специальности, соответствующей полу-
ченному образованию; уровень здоровья
выпускников; качество семей выпускников
(полная/неполная, число детей); число вы-
пускников, вернувшихся в родные места
после получения образования и т. д.

Таким образом, в одном случае рейтинг
образовательных учреждений работает
на статистику, на отчётность, на управляе-
мость, на монополии, снабжающие систему
образования оборудованием и другими
средствами обучения. В другом — рейтинг
образовательных учреждений определяется
критериями, которые коррелируют с «про-
изводящей мощностью личности», с жиз-
ненным успехом выпускника и с задачами
развития страны, и система образования
работает на страну, на экономику, на кон-
курентоспособность выпускника.

Могут ли быть задействованы одновремен-
но две системы критериев? Две разные ло-
гики дают два принципиально разных ре-
зультата! Переход на «логику человеческо-
го капитала» делает критерии «логики
учебных достижений» избыточными, если
не сказать бессмысленными. 

Две образовательные стратегии создают
разные доминирующие поведенческие ти-
пы. В логике учебных достижений: «поду-
мали-поговорили» — «поговорили-подума-
ли» — «подумали-поговорили» — «опять
подумали — опять поговорили…». Это
хорошо знакомый нам типаж. В логике
человеческого капитала формируется

капитала, то этот вклад был бы на уровне
70–80 %. Именно поэтому сохранение
и удержание в общественном сознании пред-
ставлений о дотационном характере отрасли,
финансирование отрасли по остаточному прин-
ципу и привязка учительских зарплат к сред-
ней по региону является политическим и эко-
номическим недомыслием. Если мы хотим
от «экономики трубы» перейти на инноваци-
онную экономику, где главная роль принадле-
жит человеку, то и зарплату учителя надо
привязывать к средней по нефтегазовой отрас-
ли с опережением на 10 %.

Итак, перед нами две образовательные стра-
тегии, одна из которых подчинена задачам
всестороннего развития личности и нацелена
на учебные достижения, а вторая должна раз-
ворачиваться в логике наращивания человече-
ского капитала.

Образовательная стратегия в логике учеб-
ных достижений содержит: обеспечение ус-
воения знаний; цель — высокие результаты
тестирования знаний и поступление в вуз;
акцент на развитии учебной инфраструкту-
ры; акцент на теоретическом содержании
образования; ориентацию на декларативные
результаты образования типа «развитости
личности», «умения думать» и т. п.; акцент
на текущих и итоговых результатах образо-
вания; методологию «обучение как подго-
товка к труду и жизни»; школа — это
место, где ребёнок готовится к настоящей
взрослой жизни. 

Образовательная стратегия в логике человече-
ского капитала — это: обеспечение жизнен-
ного успеха; нацеленность на «производящую
мощность личности»; акцент на развитии про-
дуктивной инфраструктуры, в том числе про-
изводственной занятости; акцент на политех-
ническом, прикладном содержании образова-
ния; ориентация на «продукты деятельности»;
ориентация на отсроченные результаты обра-
зования; акцент на умение использовать зна-
ния; методология «обучение через делание»;
школа — это место, где ребёнок живёт здесь
и сейчас.

À. Ì. Êóøíèð, À. Á. Âèôëååìñêèé. Êîíöåïòóàëüíûé î÷åðê îáðàçîâàòåëüíîé ñòðàòåãèè íà îñíîâå òåîðèè
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другой поведенческий тип: «подумали-погово-
рили-сделали» — «сделали — подумали —
обсудили — опять сделали». 

Изменение законодательства — это предельно
ответственное действие, требующее всесторон-
ней подготовки. Основу для изменения зако-
нодательства дают выводы и рекомендации
экспертного сообщества, сложившегося за
22 года вокруг Конкурса им. А. С. Макаренко
и Макаренковских чтений.

Само по себе отсутствие в законодательстве по-
нятий «трудовое воспитание» или «производ-
ственное воспитание» не мешает в рамках реа-
лизации основных общеобразовательных про-
грамм дать им определение и осуществлять та-
кое воспитание при их реализации. Точно так
же в отсутствие законодательного определения
понятия «патриотическое воспитание» общеобра-
зовательные организации успешно занимаются
им. При этом стоит отметить, что Указом Пре-
зидента РФ от 20.10.2012 № 1416 «О совер-
шенствовании государственной политики в обла-
сти патриотического воспитания» в составе
Администрации Президента Российской Феде-
рации образовано специальное Управление Пре-
зидента Российской Федерации по обществен-
ным проектам (которое при желании могло бы
заняться не только патриотическим воспитанием,
но и трудовым, став организационной основой
данного направления деятельности).

Обеспечение реального производственного (тру-
дового) воспитания в образовательных органи-
зациях требует принятия соответствующей госу-
дарственной программы с выделением финанси-
рования, в том числе на деятельность трудовых
лагерей, агрошкол, обеспечение материальной
базой школ-хозяйств, активно занимающихся
производственным воспитанием.

Полагаем, что понятие «трудовое воспитание»
или иное понятие, которое будет использовано
для обозначения деятельности по воспитанию
у детей позитивного отношения к ценностям
труда и созидания, а также привычек к продук-
тивной занятости, необходимо уточнить.

Трудовое воспитание не может и не должно
сводиться к общественно полезному труду. Бо-
лее того, имеющиеся сегодня в законе формули-
ровки не раскрывают понятие «общественно по-

лезный труд» и фактически делают не-
возможным привлечение учащихся к тру-
ду, то есть могут повлечь результат, пря-
мо противоположный заявленному. 

При регламентации вопросов трудового
(производственного) воспитания �åîáõî-
�è�î èñõî�èòü èç îáùåïðèç�à��ûõ
ïðè�öèïîâ è �îð� �åæ�ó�àðî��îãî
ïðàâà è ïîëîæå�èé ñòàòüè 37 Êî�ñòè-
òóöèè Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè, в силу
которых:

1. Труд свободен. Каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию.

2. Принудительный труд запрещён.

3. Каждый имеет право на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены, на вознаграждение
за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда, а также право на за-
щиту от безработицы.

Следовательно, привлечение к труду
в рамках производственного (трудового)
воспитания должно осуществляться ис-
ключительно на принципах добровольно-
сти труда учащихся, права выбора вида
труда, а также возмездности труда.

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации политика России как
правового и социального государства —
исходя из ответственности перед нынеш-
ним и будущими поколениями, стремления
обеспечить благополучие и процветание
страны — направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека (преамбу-
ла; статья 1, часть 1; статья 7, часть 1
Конституции Российской Федерации).

Гуманистические начала социального го-
сударства, призванного прежде всего
защищать права и свободы человека



ния», то окажется, что под данное поня-
тие попадают все случаи, когда использо-
вались современные технологии, передовое
технически оборудование, имела место об-
разцовая организация труда. То есть луч-
шие практики трудового воспитания и бы-
ли примерами именно производственного
воспитания, а не трудового. Они, эти луч-
шие практики, и должны лечь в основу
законодательного регулирования этой про-
блемной области актуальной образователь-
ной политики.

Важнейшими проблемами производственно-
го воспитания, реализуемого посредством
включения детей в производственный труд,
является обеспечение материальной базы
производственного труда (производственно-
го воспитания), а также несовершенство
нормативно-правовой базы деятельности
государственных и муниципальных образо-
вательных организаций.

В целях решения проблем материальной
базы производственного труда необходимо
принятие государственной программы
«Производственное воспитание школьни-
ков на 2025–2030 годы», в которую
включить в том числе средства на разви-
тие материальной базы школ-хозяйств,
а также механизмы гарантии муниципаль-
ного или государственного заказа на всю
школьную продукцию. При этом следует
принять во внимание принципиальную
возможность реализации этой программы
на инвестиционной основе, когда школь-
ный производственный технопарк —
«воспитывающее производство» — выра-
щивается постепенно, опираясь на резуль-
таты предыдущего периода. Например,
в качестве материальной основы воспита-
ния сельская школа получает современный
автоматизированный инкубатор, запускает
его и обеспечивает распространение
в ближайшем хозяйственном окружении
домашней птицы улучшенной породы. Ес-
ли годовая выручка школы от продажи
элитных цыплят достигает норматива,
то школе предоставляется следующий
производственный участок на условиях
беспроцентной ссуды.

и гражданина на основе принципов равенства
и справедливости (статья 2; статья 7, часть 1;
статья 18; статья 19, части 1 и 2 Конституции
Российской Федерации), обязывают феде-
рального законодателя осуществлять правовое
регулирование таким образом, чтобы созда-
вать всем без исключения гражданам (вклю-
чая несовершеннолетних учащихся) благопри-
ятные условия для реализации своих прав
в сфере труда, к числу которых международ-
но-правовые акты, являющиеся составной
частью правовой системы Российской Феде-
рации (статья 15, часть 4 Конституции Рос-
сийской Федерации), относят право каждого
работающего на справедливое и удовлетвори-
тельное вознаграждение, обеспечивающее до-
стойное человека существование.

Повторимся: следует самым ответственным
образом принять во внимание и тот факт, что
не всякий труд воспитывает позитивное отно-
шение к труду. Есть такие виды труда, кото-
рые не только не воспитывают, но, напротив,
формируют негативное отношение к труду
и производству, что способствует консъюме-
ризации общества в целом. 

Совершенно очевидно, что неукоснительное
соблюдение существующих норм законода-
тельства применительно к несовершеннолетним
возможно только в условиях педагогически
обустроенного, реально действующего произ-
водства, отличающегося образцовой организа-
цией труда и передовой технологией, имеюще-
го достаточный уровень рентабельности и
безопасности. Таким образом, на повестку
дня вместо неопределённого «просто труда»
выходит «производственный труд в целях
воспитания», осуществляемый учащимися
на добровольной и возмездной основе, опре-
деление которого необходимо дать законода-
тельно. Соответственно, речь должна идти не
о трудовом, а о ïðîèçâî�ñòâå��î� âîñïèòà-
�èè учащихся, которое также должно полу-
чить адекватное законодательное определение. 

Если изучить отечественный опыт трудового
воспитания школьников с позиции «а есть ли
в нём примеры производственного воспита-
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Совершенствование нормативно-правовой базы
деятельности государственных и муниципальных
образовательных организаций необходимо про-
изводить посредством внесения изменений в об-
разовательное законодательство, а также в иные
законодательные акты, определяя правовые ос-
новы ведения производственной деятельности
в школе.

При этом следует использовать положительный
опыт развития производственного сельскохозяй-
ственного труда в Республике Саха (Якутия).

Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014
1401-З № 359-V «Об образовании в Респуб-
лике Саха (Якутия)» содержит статью 11, в ко-
торой даётся определение понятия «агрошкола».
К общеобразовательным организациям, реализу-
ющим образовательные программы агротехноло-
гической направленности (далее — агрошколы),
относят общеобразовательные организации, рас-
положенные в сельской местности и обеспечива-
ющие подготовку учащихся по предметам агро-
технологической направленности. Определяются
правовые основы деятельности агрошколы, кото-
рая регулируется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Зако-
ном «Об образовании в Республике Саха (Яку-
тия)» и Законом Республики Саха (Якутия)
от 11 апреля 2000 года З №169-II «О госу-
дарственной поддержке сельских образователь-
ных организаций».

Устанавливаются особенности правового поло-
жения агрошкол: агрошкола в соответствии
с законодательством может иметь на праве опе-
ративного управления сельскохозяйственную
технику, тепличные хозяйства, поголовье сель-
скохозяйственных животных и иное имущество
для обеспечения образовательной деятельности,
предусмотренной уставом агрошколы.

Определяются особенности финансового обеспе-
чения деятельности агрошкол за счёт средств
бюджета. При расчёте объёма финансирования
агрошкол учитываются особенности классов аг-
ротехнологической направленности. Средства
на финансирование агрошкол предоставляются
из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в государственном бюджете
Республики Саха (Якутия) на текущий финан-
совый год.

Устанавливаются меры дополнительной
бюджетной поддержки агрошкол. Испол-
нительный орган государственной власти
Республики Саха (Якутия), осуществля-
ющий управление в сфере общего обра-
зования, ежегодно утверждает по итогам
конкурсного отбора перечень агрошкол
для дополнительной финансовой под-
держки в очередном финансовом году.

Таким образом, в Республике Саха
(Якутия) обеспечена всемерная поддерж-
ка и надлежащее правовое обеспечение
производственного воспитания в школах
с учётом региональных особенностей, ре-
ализуемого посредством сельскохозяй-
ственного производственного труда. Ука-
занный опыт необходимо использовать
в целях регламентации производственного
воспитания на федеральном уровне.

Вместе с тем федеральное законодатель-
ство содержит существенные угрозы для
ведения производственного воспитания
посредством привлечения учащихся
к производственному труду в образова-
тельных организациях (за пределами
Республики Саха (Якутия)).

Это прежде всего статья 306.4 БК РФ
«Нецелевое использование бюджетных
средств», согласно которой таковым при-
знаются направление средств бюджета
бюджетной системы Российской Федера-
ции и оплата денежных обязательств
в целях, не соответствующих полностью
или частично целям, определённым зако-
ном (решением) о бюджете, сводной
бюджетной росписью, бюджетной роспи-
сью, бюджетной сметой, договором (со-
глашением) либо иным документом, яв-
ляющимся правовым основанием предо-
ставления указанных средств, а также
статья 15.14 КоАП РФ «Нецелевое ис-
пользование бюджетных средств», в силу
которой нецелевое использование бюд-
жетных средств, выразившееся в направ-
лении средств бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации и оплате
денежных обязательств в целях, не соот-
ветствующих полностью или частично



учреждением за счёт средств, выделенных
ему собственником на приобретение этого
имущества. 

Использование имущества (например, трак-
тора) для ведения производственной дея-
тельности на пришкольном земельном уча-
стке за пределами реализации основной об-
разовательной программы (в том числе для
производства сельскохозяйственной продук-
ции для нужд школьной столовой и уде-
шевления школьного питания) может стать
основанием для изъятия данного имущества
у общеобразовательной организации.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåãëàìåíòàöèè 
ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ

Проведённый анализ позволяет концепту-
ально сформулировать решение проблемы
регламентации производственного воспита-
ния как основы правового обеспечения об-
разовательной стратегии России на основе
человеческого капитала.

Íåîáõî�è� ïåðåâî� îáðàçîâàòåëü�îé
ñòðàòåãèè Ðîññèè ñ �û�åø�åé ïàðà�èã-
�û �à �îâûå ýêî�î�è÷åñêèå îñ�îâà�èÿ
ðàçâèòèÿ — ðàçâèòèå �à îñ�îâå ÷åëîâå-
÷åñêîãî êàïèòàëà. �ëÿ ýòîãî �åîáõî�è�î
ñîîòâåòñòâóþùåå çàêî�î�àòåëü�îå îáåñ-
ïå÷å�èå — âêëþ÷å�èå ñîîòâåòñòâóþùèõ
�åôè�èöèé â îáðàçîâàòåëü�îå çàêî�î�à-
òåëüñòâî è çàêðåïëå�èå �îâîãî �àïðàâëå-
�èÿ ðàáîòû îáðàçîâàòåëü�îé ñèñòå�û —
ïðîèçâî�ñòâå��îãî âîñïèòà�èÿ êàê âàæ-
�åéøåé ñîñòàâëÿþùåé îáðàçîâàòåëü�îé
ñòðàòåãèè Ðîññèè �à îñ�îâå òåîðèè ÷åëî-
âå÷åñêîãî êàïèòàëà. 

Учитывая особенности различных уровней
образования, производственное воспитание
должно начинаться в общеобразовательных
организациях. 

Статьёй 86 Федерального закона об обра-
зовании установлены особенности обучения
по дополнительным общеразвивающим об-
разовательным программам, имеющим
целью подготовку несовершеннолетних

целям, определённым законом (решением)
о бюджете, сводной бюджетной росписью,
бюджетной росписью, бюджетной сметой, до-
говором (соглашением) либо иным докумен-
том, являющимся правовым основанием пре-
доставления указанных средств, или в направ-
лении средств, полученных из бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации,
на цели, не соответствующие целям, опреде-
лённым договором (соглашением) либо иным
документом, являющимся правовым основани-
ем предоставления указанных средств, если
такое действие не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, — влечёт наложение админист-
ративного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или дис-
квалификацию на срок от одного года до трёх
лет; на юридических лиц — от 5 до 25 %
суммы средств, полученных из бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации, ис-
пользованных не по целевому назначению.

Используя данные нормоположения, многочис-
ленные контролирующие органы в отсутствие
правовой регламентации производственно-вос-
питательной деятельности на федеральном
уровне могут признавать нецелевым использо-
ванием средств субсидий на реализацию основ-
ных образовательных программ в случае их ча-
стичного использования на организацию произ-
водственного воспитания школьников. 

Кроме того, значительные риски для общеоб-
разовательных организаций, осуществляющих
производственную деятельность в целях вос-
питания, содержит правоприменение ста-
тьи 296 ГК РФ «Право оперативного управ-
ления», в силу которой учреждения, за кото-
рыми имущество закреплено на праве опера-
тивного управления, владеют, пользуются
этим имуществом в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей дея-
тельности, назначением этого имущества и,
если иное не установлено законом, распоряжа-
ются этим имуществом с согласия его собст-
венника. Собственник имущества вправе изъ-
ять излишнее, неиспользуемое или используе-
мое не по назначению имущество, закреплён-
ное им за учреждением либо приобретённое
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учащихся к военной или иной государственной
службе в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организаци-
ях. В рамках обучения по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего
образования, интегрированным с дополнительны-
ми общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних учащихся
к военной или иной государственной службе,
в том числе к государственной службе россий-
ского казачества, создаются соответствующие
общеобразовательные организации со специаль-
ными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «на-
химовское военно-морское училище», «кадетский
(морской кадетский) военный корпус», «кадет-
ская школа», «кадетский (морской кадетский)
корпус», «казачий кадетский корпус».

Организация производственного труда в целях
воспитания учащихся возможна в рамках реа-
лизации дополнительных общеразвивающих
образовательных программ и программ про-
фессионального обучения, имеющих целью
производственное воспитание и подготовку
к трудовой деятельности посредством участия
в производственном труде.

Общеобразовательные организации, использую-
щие производственный труд в целях производ-
ственного воспитания учащихся, должны полу-
чить специальное наименование «школа-хозяй-
ство» аналогично тому, как имеет своё особое
наименование «суворовское военное училище».
В сущности, эти военизированные учебные за-
ведения осуществляют полноценное производ-
ственное воспитание учащихся, если понимать
военную службу как особую форму производст-
ва услуги по защите от внешних угроз. В шко-
лах-хозяйствах фактически реализуются про-
граммы основного общего и среднего общего
образования, интегрированные с дополнительны-
ми общеразвивающими программами и програм-
мами профессионального обучения, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних учащих-
ся к трудовой деятельности. Частным случаем
«школы-хозяйства» является агрошкола, осуще-
ствляющая подготовку для работы в сельскохо-
зяйственном производстве. 

Стоит принять во внимание то, что в стране
имеется не более 200 учреждений военизиро-
ванного профиля, в то время как хозяйствен-

ную деятельность, несмотря на систем-
ное противостояние, ведут тысячи школ,
и из них не менее 500 школ могли бы
сходу стать школами-хозяйствами. Для
военизированного, достаточно малочис-
ленного образовательного формата в за-
конодательстве есть «своя строка»,
а для школ-хозяйств нет. Этот акцент
в контексте современных внешнеполити-
ческих реалий понятен, но понимание
патриотизма как исключительно готовно-
сти защищать свою страну является яв-
но недостаточным. Готовность строить,
обустраивать, осваивать свою страну —
это патриотизм? Или представьте себе
собрание из нескольких десятков патрио-
тичных бездельников! Что-нибудь напо-
минает? 

В этой связи полагаем необходимым
прежде всего внести дополнения в Феде-
ральный закон об образовании и опреде-
лить особенности обучения и воспитания
по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам и програм-
мам профессиональной подготовки, имею-
щим целью подготовку несовершеннолет-
них учащихся к трудовой деятельности
в общеобразовательных организациях
со специальным наименованием «школа-
хозяйство», дополнив статьёй «Произ-
водственное воспитание».

В указанной статье необходимо:

1. Дать определение понятий «производ-
ственное воспитание», «производственный
труд», «школа-хозяйство» (агрошкола
и т. д.). 

2. Определить правовые основы деятель-
ности школы-хозяйства с учётом специ-
фики целей деятельности (привлечения
учащихся к производственному труду),
а также принципы производственного
труда учащихся. 

3. Установить особенности правового
положения школ-хозяйств, включая осо-
бые имущественные права на наличие
на праве оперативного управления



ве профессии и профессиональные навыки
наряду с привитием трудолюбия и желания
работать в аграрной сфере.

Законодательное определение особенностей
правового положения школ-хозяйств, вклю-
чая особые имущественные права на нали-
чие на праве оперативного управления мате-
риально-технической базы для организации
производственного труда учащихся, особен-
ности финансового обеспечения деятельности
за счет средств бюджета, тем самым устра-
нят существующие препятствия для расши-
рения ведения деятельности по производст-
венному воспитанию школьников.

Надо принять во внимание, что как школу
оценивают, так она и работает! Если школу
оценивают по «баллам за знания», она ра-
но или поздно научится производить баллы.
А если оценивать школу по «производящей
мощности» её выпускников, то школа на-
учится создавать успех своих выпускников.
«Производящая мощность личности» долж-
на стать главным критерием качества обра-
зования, но её невозможно взращивать
на основе учебной инфраструктуры. Надо,
наконец, понять и принять, что у воспита-
ния должна быть материальная основа —
специальная воспитательная инфраструкту-
ра! Надо создавать и поддерживать и прак-
тики капитализации человеческого потенци-
ала в школе в виде производственных ми-
ни-технопарков и детско-взрослых образо-
вательных производств наряду с условиями
для учёбы, спорта и досуга. Такие школь-
ные производства и такой опыт в стране
всё ещё есть! Можно начать с поддержки
существующих практик. Высокотехнологич-
ное, рентабельное и образцово организован-
ное хозяйство необходимы школе в качест-
ве материальной основы воспитания, а не
в качестве средства обогащения!

Воспитание осуществимо только на основе
великих целей и смыслов жизни. Надо
дать школе возможность строить свою
страну, хозяйственно и культурно обустра-
ивать себя и ближайший социум, осуще-
ствлять в рамках этой миссии амбициоз-
ные проекты и разворачивать на их основе

материально-технической базы для организа-
ции производственного труда учащихся
(оборудования, недвижимости, транспортных
средств и др.).

4. Определить особенности финансового обес-
печения деятельности школ-хозяйств за счёт
средств бюджета — учёт особенностей реали-
зации интегрированных образовательных про-
грамм с включением производственного труда
при определении объёмов финансирования. 

5. Установить меры дополнительной бюд-
жетной поддержки школ-хозяйств, включая
принятие государственных программ (феде-
ральной и региональных), обеспечивающих
на конкурсной основе развитие производствен-
ной деятельности в целях воспитания в об-
разовательных организациях. 

Требуемая законодательная новелла должна
задавать чёткий вектор государственной обра-
зовательной стратегии на ближайшей истори-
ческой дистанции, прямо направленный
на развитие страны. Она должна исходить
из того, что дети вовсе не готовятся к жизни,
они живут здесь и сейчас! Здесь и сейчас они
нуждаются в признании их непосредственного
вклада в строительство своей страны. Вместо
подготовки детей и молодёжи к жизни надо
встраивать их в созидательную жизнь, для
этого реализовать право детей на доброволь-
ный и привлекательный для них труд. 

Производственное воспитание в общеобразо-
вательных организациях предусматривает,
в зависимости от возраста обучающихся, реа-
лизацию дополнительных общеобразователь-
ных программ и (или) программы профессио-
нальной подготовки, с обязательным привле-
чением учащихся к производственному труду,
результатом которого является также продук-
ция, прежде всего сельскохозяйственная.

Программы профессиональной подготовки ус-
пешно реализуются в агрошколах в одновре-
менно с реализацией основных общеобразова-
тельных программ и позволяют выпускникам
получить востребованные в сельском хозяйст-

À. Ì. Êóøíèð, À. Á. Âèôëååìñêèé. Êîíöåïòóàëüíûé î÷åðê îáðàçîâàòåëüíîé ñòðàòåãèè íà îñíîâå òåîðèè

÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è ïðîáëåìà ïðàâîâîé ðåãëàìåíòàöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî (òðóäîâîãî) âîñïèòàíèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  4’2024
32



ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

воспитательную жизнь школьного сообщества
взрослых и детей.

Нельзя уравнивать школу и предпринимателя
в части налоговых обязательств и требований
к финансовой дисциплине и квалификации. По-
этому школе должна быть предоставлена неогра-
ниченная хозяйственная автономия и обеспечены
меры государственного протекционизма. Дирек-
тор школы обязан думать не о том, как избе-
жать ошибки и наказания, а об эффективном
воспитании. Контроль за использованием зара-
ботанных школой средств необходимо возложить
исключительно на педагогический коллектив.

В рамках режима государственного протекцио-
низма:
� освободить школу от хозяйственных налогов;
� дать директору школы право на ошибку
в сфере хозяйственной деятельности;
� гарантировать государственный заказ на про-
дукцию школы. 

Знания вне контекста их примене-
ния — бесполезны! Необходимо осу-
ществить широкую политехнизацию
содержания образования, наполнить
его прикладными задачами и практи-
ками. 

Важнейшей частью общего образова-
ния является технологическая культура.
Технологическую культуру нельзя вы-
учить. Технологическую культуру
можно присваивать и воспитывать!
Каждый школьник в рамках общего
образования должен стать мастером
хотя бы в одном ремесле! Не в плане
профориентации, технологической под-
готовки или профессионального обуче-
ния, а исключительно в целях систем-
ного присвоения технологической
культуры. ÍÎ

Ñïèñîê èñïîëüçîâà��ûõ èñòî÷�èêîâ

1. Кушнир, А. М. Главный дефект российского образования, или Зачем нужны производственные технопарки и детско-
взрослые образовательные производства в школе? / А. М. Кушнир // Народное образование. 2012. № 11. С. 11–18.

2. Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. II / Б. Г. Ананьев; под ред. А. А. Бодалёва и др. М.:
Педагогика, 1980. 288 с. 

3. Зыков, М. Б. О формировании и развитии человеческого капитала / М. Б. Зыков, А. М. Зыков // Народное обра-
зование. 2011. № 8. С. 11–19. 
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Abstract: From April 1 to April 5, 2024, the XXII International Makarenkov Forum “Motivational, Technological and content
resources of farm schools and Agricultural schools of Russia” (hereinafter — the Forum) was held in Moscow at the sites of the
Public Chamber, VDNH and the Russian Academy of Sciences. The announced sites symbolized the theme of the Forum — the
connection between science and education, the achievements of production and the people as one of Russia’s powerful resources.
The participants noted the importance of the Forum’s goal — updating strategic resources for the development of agricultural
schools and agricultural schools in Russia to address the country’s personnel issues and human capital development. 
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