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«ß ÿâëÿþñü ñòîðîííèêîì ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ â øêîëå… 

Òðóä äåòåé íà ïðîèçâîäñòâå îòêðûâàåò ìíîãèå âîñïèòàòåëüíûå ïóòè… 

Òîëüêî â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå âûðàñòàåò íàñòîÿùèé õàðàêòåð ÷åëîâåêà…

Òàêàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ øêîëà ó íàñ ñî âðåìåíåì áóäåò…» 

À.Ñ. Ìàêàðåíêî

È.Ç. Ãëèê�à� áûë �îáðû� �ðóãî� è àâòîðî� æóð�àëà «Íàðî��îå îáðàçîâà�èå»,
àêòèâ�î ðàáîòàë â ðà�êàõ Ìàêàðå�êîâñêèõ ÷òå�èé è êî�êóðñà è�. À.Ñ. Ìàêàðå�êî.
Ì�îãèå åãî ðàáîòû ïîñâÿùå�û ïðîèçâî�ñòâå��î�ó âîñïèòà�èþ è èñòîðèè
îòå÷åñòâå��îãî âîñïèòà�èÿ. Â ïà�ÿòü î åãî âêëà�å â ðàçâèòèå �àêàðå�êîâñêîãî
�âèæå�èÿ è îòå÷åñòâå��îå îáðàçîâà�èÿ — ýòà ñòàòüÿ. 

� труд � школа-проиводство � развитие личности � производственное
воспитание 

Îò÷åãî øêîëüíèêè õîòÿò ðàáîòàòü?

Школьники должны учиться. Это
знают все. Но почему-то в по-
следнее время многие школьники
параллельно с посещением уроков

хотят ещё и работать. Не только
хотят, но и работают. Одни моют ма-
шины, другие рекламируют продукты,
третьи разносят почту… 



а также другие средства массовой комму-
никации. Хотя наиболее существенная
часть информации (идеи и теории, отра-
жающие в упорядоченном виде главное
содержание накопленной духовной культу-
ры) продолжала направляться молодому
поколению через школу, она всё более от-
ставала от бурного развития современной
науки. В попытке преодолеть это отстава-
ние школьные программы настолько пере-
грузили научной информацией, что основ-
ная масса учащихся потеряла возможность
её воспринимать. Многие знания просто
не усваиваются в школе

Беда неимоверной перегрузки содержания
обучения не только в этом. Поскольку
учителя пытаются вложить всю эту ин-
формацию в головы детей, дети вынужде-
ны тратить почти всё дневное время
на школьные занятия. Это неизбежно
подрывает здоровье детей. Им некогда
отдыхать и восстанавливать свои силы,
некогда заниматься физической культурой
и спортом, некогда знакомиться с искус-
ством и развивать художественные спо-
собности, некогда накоплять необходимый
опыт общения с окружающими. Неимо-
верная перегрузка учебными занятиями
калечит детей, делает их физически сла-
быми и больными. 

Но это в том случае, если они действи-
тельно пытаются овладеть школьной про-
граммой. А если они всё-таки за предела-
ми школы сами занимаются спортом, ак-
тивно общаются и включаются в произ-
водственную деятельность, то школьная
программа оказывается ещё меньше усво-
енной.

Добавим к этому и такие показатели ра-
боты школы. Школьное воспитание по-
ставлено из рук вон плохо, оно �å ãîòî-
âèò детей к нормальному общению в об-
ществе, к гражданским, производствен-
ным и семейным отношениям, не приуча-
ет к самосовершенствованию, не закаляет
против алкоголизма и наркомании. Убогая
«воспитательная» работа — ещё один
признак острого кризиса школы.

Участники различных обсуждений, разгово-
ров и споров о том, нужен ли в школе
труд и, вообще, допустим ли в школе про-
изводственный процесс, как-то не замечают
того факта, что, хотим мы это или не хо-
тим, ��îãèå øêîëü�èêè уже работают!
Во всяком случае, по данным анкетирова-
ния, проведённого мною в Москве в сентя-
бре-ноябре 2007 г., были опрошены
(92 школьника и 57 студентов) 264 школь-
ника и 198 студентов, среди учеников
10–11 классов в 2005–2007 годах таких
было примерно 40%. Это явление нельзя
объяснить лишь обеднением многих семей
после 1991 года, так как среди работающих
немало ребят из довольно обеспеченных се-
мей. Попробуем истолковать его в свете
перспектив развития школьной системы
в нашей стране.

Наша школьная система в кризисе. О кри-
зисном её состоянии писали за последние
двадцать лет не раз. При этом имели в виду
многие его проявления: неудовлетворитель-
ный уровень обучения в массовой государст-
венной школе, неэффективность воспитания,
нежелание многих из учителей работать
в школе и частые уходы их на другую рабо-
ту. Самой большой бедой школы и причиной
школьного кризиса принято считать недофи-
нансирование образования на государствен-
ном уровне. 

Государственные траты на школу действи-
тельно недопустимо малы, и это создаёт ог-
ромные трудности в её работе. Однако кри-
зис нашей государственной школьной системы
начался и нарастал задолго до 90-х годов
XX века, когда упало финансирование школ. 

В чём же выразился этот кризис? Примерно
со второй половины XX века школа пере-
стала быть эффективным средством подго-
товки молодого поколения к жизни в обще-
стве. 

Основной поток новой информации (прежде
всего — образной) стал поступать к школь-
никам не от учителя, а через телевизор,
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Всё внимание учителей сконцентрировано
на передаче детям знаний. Наша школа —
это øêîëà ó÷¸áû. К чему мы готовим детей?
Чтобы все они стали учёными?! Пусть хилыми
и больными, не умеющими и не желающими
работать, плохими гражданами, не приспособ-
ленными к семейным и социальным отношени-
ям, но зато «учёными»?!.. 

Здесь что-то не так! Такое ощущение, что
школа решает задачу столетней давности!
Да, в начале XX века, когда три четверти
детей являлись безграмотными и в значитель-
ной мере оторванными от культуры, первей-
шей или даже единственной задачей школы
было обучение. Если кто и учился, то чаще
всего в церковно-приходской школе год или
два. Как можно скорее вооружить их грамо-
той и передать насущно необходимые зна-
ния — вот в чём была главная задача. Мно-
гие дети тогда работали с ранних лет. Как
правило, это была нелёгкая физическая рабо-
та. В производственном процессе они упраж-
няли свои физические силы, познавали людей
и мир, осваивали межчеловеческие отношения,
приобретали многие привычки и качества
взрослых людей. Им не хватало, прежде все-
го, грамотности и основ интеллектуальной
культуры, и именно эту задачу решала массо-
вая школа в начале XX века.

Но ведь с той поры прошёл уже целый век!
Сейчас практически все дети с 6–7 лет учатся,
и больше половины дня заняты школьными де-
лами. Сегодня если не школа, то кто будет
развивать их физически и нравственно, гото-
вить к трудовой жизни и к семейным отноше-
ниям, развивать гражданские качества и при-
учать к столь необходимому в наше время са-
мосовершенствованию? Надежды на семью,
в этом случае, как правило, не оправдываются.
И потому, что родители очень заняты собст-
венными делами и им не до своих детей.
И потому, что они в большинстве своём
не имеют необходимых знаний для воспитания
современной молодёжи.

Øêîëà æèçíè

Øêîëà �îëæ�à �åñòè ïîë�óþ îòâåòñòâå�-
�îñòü çà ïî�ãîòîâêó �åòåé ê æèç�è â ñîâðå-
�å��î� îáùåñòâå, а не только за вооружение
их знаниями.

Чтобы школу учёбы превратить в шко-
лу жизни, надо изменить характер
и организацию деятельности детей
в школе. В школе они должны не толь-
ко учиться, но и разумно ïðîæèâàòü
11 лет своей жизни. 

Это значит, что кроме учебной деятель-
ности и помимо уроков, жизнь детей
должна быть наполнена самостоятельной
и самоуправляемой, многообразной, ув-
лекательной и насыщенной физкультур-
но-спортивной, производственной и до-
суговой деятельностью, пронизана куль-
турным общением и общественными за-
ботами. Только тогда школа сможет го-
товить школьника к культурной жизни
в современном обществе.

Можно ожидать примерно такие возра-
жения против высказанной мысли (бо-
лее того, я не раз слышал их):

� Представить активное действующее
после уроков спортивное общество или
массовый клуб с системой кружков
и вечеров не так уж сложно: мы видели
такие школы или слышали о них.
Но причём здесь производство?!

� В нашей школе это не пойдёт!
В школе учатся! А труд утомит детей!
Оставить детям детство! Макаренко
не приживается в массовой школе! За-
чем ориентироваться на Макаренко?!

� В школе не раз пытались ввести
уроки труда в столярных или слесар-
ных мастерских, и что хорошего? Вся-
кий раз такие затеи проваливались.
Чаще дети бездельничали, бегали
и шумели эти два часа в мастерской.
Правда, иногда при хорошей организа-
ции работы они действительно получа-
ли умения и навыки ремесленного тру-
да. Но даже во втором случае это бы-
ло бесполезно, потому что кто теперь
идёт после школы работать ремеслен-
ником? Кому это нужно? А сколько
времени терялось! Уж лучше бы дети
в это время дополнительно занимались



Особенно важен производственным труд
как средство воспитания. Только на про-
изводстве складываются и формируются
производственные отношения, которые,
ïîâòîðÿÿñü è çàêðåïëÿÿñü, ïðåâðàùàþò-
ñÿ âî ��îãèå ñîâåðøå��î �åîáõî�è�ûå
êà÷åñòâà ëè÷�îñòè ñîâðå�å��îãî ÷åëîâå-
êà. А.С.Макаренко справедливо подчёр-
кивал, что правильнее говорить не о тру-
довом, а именно о производственном вос-
питании в школе. 

Оно позволяет, прежде всего, подготовить
выпускника школы к будущей производ-
ственной деятельности.

Заканчивая школу (среднюю или выс-
шую), молодой человек попадает на ры-
нок труда. Какие качества личности тре-
буются от него теми фирмами и предпри-
ятиями, на которых он захочет работать?
Я проанализировал свыше сотни объявле-
ний различных предприятий (включая да-
же такие предприятия, как действующие
в Интернете российские отделения Яндек-
са и Гугла) с приглашением на работу,
чтобы выявить, в каких качествах буду-
щих работников заинтересованы эти пред-
приятия, а также содержание большого
количества бесед представителей фирм
(кадровиков-психологов) с поступающими
на работу. Получился такой усреднённый
список качеств личности будущих работ-
ников, в которых заинтересованы различ-
ные предприятия:
1. Толковый, внимательный, грамотный,
разумный и профессионально образован-
ный человек.
2. Опытный пользователь персонального
компьютера.
3. Человек, отличающийся широтой
взглядов.
4. Обладающий полезными и здоровыми
привычками, исполнительный, дисципли-
нированный работник; с огромным уваже-
нием к точности.
5. Мастер-производственник высокого
класса
6. Человек долга, ответственный, поря-
дочный и обязательный
7. Физически здоровый.

русским языком или математикой, пользы
было бы больше!..

Да, плохо организованные уроки труда нико-
му не нужны. Но и хорошо организованные
уроки труда это ещё не производство!

Мы говорим о совершенно разных вещах.
Уроки — это, прежде всего, форма обуче-
ния, то есть организованного педагогами по-
знавательного процесса, главным смыслом
которого является пополнение знаний и вы-
работка у учащихся некоторых умений 
и навыков.

А производство строится не на познава-
тельных, а на совершенно других основах.
Главный смысл его — выпуск продукции,
в которой нуждается общество в целом
и отдельные люди. И помимо трудового
усилия, его участники заняты совместным
поиском сырья и рынков сбыта, налажива-
нием коллективного трудового процесса, за-
рабатыванием необходимых материальных
и финансовых средств, постоянным поиском
средств повышения эффективности труда,
снижения себестоимости и повышения
качества продукции. 

Это разные процессы, даже терминология
разная. 

� На уроках труда — «учитель», «ученик»,
«оценка», «поведение», «урок», «перемена»
«дневник» и т.п. 

� На производстве — «мастер», «кладов-
щик», «начальник цеха», «рабочий», «произ-
водственный план», «зарплата», премия, «со-
ревнование», «себестоимость», «качество
продукции», «станки», «сырьё», «производ-
ственный брак».

Как будто бы всё иначе. Однако эти разли-
чия вовсе не означают, что производство
с участием детей не имеет отношения к шко-
ле. Вовсе нет. В школе уроки и занятия
производственным трудом это различные
формы учебно-воспитательного процесса,
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8. Терпеливый, стрессоустойчивый, коммуни-
кабельный, умеющий работать в коллективе
и сотрудничать с окружающими, эффективный
участник коллективного производственного
процесса.
9. Умеющий ясно говорить, вести переговоры
и договариваться, доброжелательный и забот-
ливый товарищ.
10. Мобильный, стремящийся учиться новому
и легко обучаемый.
11. Человек творческий, способный решать не-
стандартные задачи, увлечённый передовой
техникой рационализатор-активист.
12. Экономный, бережливый и расчётливый
участник производства; имеющий организатор-
ские навыки.
13. Человек активный и предприимчивый. 

Разве школа учёбы способна обеспечить вос-
питание таких качеств?! У неё нет такой воз-
можности. Необходим надёжный �åõà�èç�,
постоянно тренирующий и выращивающий эти
качества у всех школьников. 

Это как раз и есть øêîëü�îå ïðîèçâî�ñòâî.

Øêîëüíîå ïðîèçâîäñòâî — 
áåñïðîèãðûøíîå ñðåäñòâî âîñïèòàíèÿ

В отличие от уроков труда производственный
процесс в школе представляет собой модель
серьёзного взрослого производства. Оно вклю-
чает полный производственный цикл от полу-
чения заказов и сырья до сбыта готовой про-
дукции. И это, по моим наблюдениям, отно-
сится даже к самым простеньким производст-
вам, будь это пошив пляжных шапочек, про-
изводство тары для продуктов, отправляемых
в магазин, или выпуск цветочных горшков. 

Я знаю школу, в которой было организовано
производство пляжных шапочек. Для этого при-
шлось договориться с одним предприятием о по-
ставках сырья и организовать оплату поставок;
приобрести штамп для вырезания заготовок; на-
учить девочек шить шляпку из такой заготовки;
организовать технику безопасности производст-
венного процесса; продумать форму и организа-
цию оплаты за труд; организовать постоянный
контроль качества продукции; развернуть сорев-
нование за увеличение выпуска продукции: дого-
вориться с магазином о продаже шапочек.

В налаживании такого цикла в той
или иной форме участвуют и сами
школьники. Это даёт им, во-первых,
немало полезных знаний не только об
организации производства, но и о раз-
личных связях, межчеловеческих отно-
шениях, трудностях и проблемах произ-
водственной деятельности. А во-вторых,
определённые организаторские навыки
в решении таких трудностей и проблем.

Производство требует договоров с по-
ставщиками сырья и потребителями про-
дукции, а значит, наличия обязательного
для выполнения производственного пла-
на. Поскольку за нарушения плана пре-
дусматриваются те или иные санкции,
связанные обычно с определёнными ма-
териальными потерями, участники про-
изводственного процесса приучаются
к точности и ответственности.

Разделение труда, необходимое в серь-
ёзном производстве, не только позволя-
ет увеличить выпуск продукции, но
и даёт ученикам возможность лучше
овладеть профессиональными навыками,
а также развивает их производственное
мышление.

При этом школьники осваивают квали-
фикацию, которая может оказаться по-
лезной для них в будущем. Однако
не это главное. Главное — воспитание
жизненных позиций и моральных, ин-
теллектуальных и волевых качеств.

Стабильность, нарастающая успешность
и прибыльность производства демонст-
рируют школьникам логику нормального
экономического развития, пополняют их
экономические знания и прививает чув-
ство здорового социального оптимизма,
а также приучают жить в нормально
развивающемся обществе. 

Коллективный марш через трудности
к поставленным целям сплачивает
школьников, приучает их к сотрудниче-
ству и гармоничной деятельности в лю-
бой группе.



изводственные помещения, станки, инст-
рументы и оборудование, материалы, бух-
галтерия, склад, транспорт, оборотные
средства, группа взрослых работников для
выполнения более сложных операций).
Продумать и организовать разнообразное
материальное и моральное стимулирование
высокой производительности труда. 

В частности, на школьном производстве
требуется существенная коллективная
и личная оплата труда. Не надо её бо-
яться, как это было характерно для мно-
гих школьных и административных работ-
ников в советские времена. Её смысл
не только в мотивации трудовых усилий
работников. Воспитательная роль личной
зарплаты выражается в том, что она учит
и приучает ценить и беречь деньги, уме-
рять свои потребности и соотносить их
с заработком, обдумывать и планировать
использование накопленных средств.
А если школьники участвуют в обсужде-
нии и решении вопроса, как выделять
и распределять коллективную и личную
зарплату, то неизбежно попадают в мир
экономических и этических проблем:
справедливости и несправедливости, жад-
ности и альтруизма, заботы об интересах
не только своих, но и окружающих лю-
дей, пользы для производства и экономии
общественных средств. 

Помнится, когда я работал в московской
школе-интернате № 61, младшие школь-
ники из одного разновозрастного отряда
пожаловались в совет командиров, что
выделенную для отряда зарплату совет
отряда (а он состоял из старшеклассни-
ков) решил использовать только для стар-
ших ребят, поскольку-де от младших толк
на производстве небольшой! Совет коман-
диров тут же вмешался в ситуацию, усты-
дил старшеклассников, и справедливость
была восстановлена. Больше таких случа-
ев не было не только в этом отряде, но и
в школе. Справедливое распределение за-
работанных средств вошло в коллектив-
ную привычку, традицию школы, а кол-
лективная привычка сказалась на привыч-
ках каждого школьника.

Производство обладает социально-коллектив-
но-личностной направленностью. Оно нужно
социуму, заинтересованному в получении не-
которой продукции. Оно нужно коллективу
для решения его коллективных задач и по-
требностей (в школе это учебно-воспитатель-
ные задачи, а также необходимые для этого
и обычно недостаточные финансовые ресур-
сы). Оно нужно для удовлетворения многих
потребностей школьника — в живой, друж-
ной и активной деятельности, в переживании
её важности, ценности и нужности, в само-
уважении, в зарабатывании карманных денег.

Хотелось бы отметить общевоспитательное
значение школьного производства. При пра-
вильной его организации оно позволяет воспи-
тать многие полезные качества личности: ши-
роту и разносторонность точек зрения, взгля-
дов, привычек, уважение к точности, уважи-
тельное отношение ко времени, исполнитель-
ность и умение подчиняться, организаторские
навыки и умение руководить, умение распоря-
жаться личным бюджетом, накоплять и тра-
тить деньги. Оно позволяет соединить интел-
лектуальное и физическое развитие личности,
подготовить высококвалифицированного тру-
женика, воспитать ответственность и коллек-
тивизм, сформировать настоящий характер. 

Наконец, очень важно то, что øêîëü�îå
ïðîèçâî�ñòâî ââî�èò øêîëü�èêà â ãóùó
ñîöèàëü�ûõ è ãðàæ�à�ñêèõ ïðîáëå�, дела-
ет его активным гражданином. (Это замеча-
тельно показано в «Педагогической поэме»
и других работах А.С. Макаренко.) Учиты-
вая огромные воспитательные возможности
производства, правильно говорить, по-моему,
не просто о производственном, а о ñîöèàëü-
�î-ïðîèçâî�ñòâå��î� âîñïèòà�èè в тех
школах, где разумно используется произво-
дительный труд школьников.

Организовать школьное производство
не только намного важнее, но и намного
сложнее, чем уроки труда в столярной, сле-
сарной или швейной мастерских. Необходимо
предусмотреть и обеспечить надёжную ин-
фраструктуру школьного производства (про-
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Успешное развитие производства позволяет ис-
пользовать часть накопленных средств на нуж-
ды учебно-воспитательного процесса. Деньги
на музыкальные инструменты для школьного
оркестра, на многие нужды школьного клуба,
на призы и награды участников конкурсов,
на оборудование школьной кино- или телесту-
дии, на дальние экскурсии и поездки, на до-
полнительную компьютерную аппаратуру —
всё это оказывается возможным там, где есть
школьное производство.

Но ещё раз подчеркнём: введение в школу
производства — это шаг достаточно сложный.
Надо не просто добавить к учебному процессу
ещё и производственный, но и как-то увязать,
гармонизировать эти процессы. 

Речь не идёт о пресловутом «увязывании гео-
графии с производством табуреток», над кото-
рым в своё время издевался ещё А.С. Мака-
ренко. И не надо выискивать, а главное, пре-
увеличивать чисто познавательную, учебную
роль трудовой деятельности. Эти ожидания,
характерные для ряда педагогов в советские
времена, в общем-то не подтвердились. 

Но определённое согласование производственных
процессов с учебным процессом необходимо. На-
до найти место и время для производственного
процесса, чтобы он не пересекался с уроками и
не мешал им. Детский производительный труд
должен быть обязательным, но в то же время
вполне доступным для школьников. Ученики
не должны работать больше одного-двух часов
в день. Практика многих школ, где вводилось
производство, показала реальность и необремени-
тельность такого сочетания работы и учения.

Сложность введения в деятельность школы про-
изводственного процесса связана ещё и с тем,
что администрации школы приходится, кроме
привычных педагогических и хозяйственных про-
блем, заниматься также и непростыми проблема-
ми — экономическими и производственными. 

Однако и преувеличивать эту дополнительную
для школьного руководства трудность не сто-
ит. Опыт ежегодно проводимого Международ-
ного макаренковского конкурса для школ, име-
ющих собственное производство, показал, что
эта трудность вполне преодолима, а число та-
ких школ из года в год растёт.

Вместе с тем, анализируя опыт этих
школ, хочется отметить необходимость
ïðåâàëèðîâà�èÿ ïå�àãîãè÷åñêèõ çà�à÷
�à� ïðîèçâî�ñòâå��û�è. Нельзя забы-
вать, что для администрации и педаго-
гов школ главным является всё-таки
не чисто производственный эффект,
не количество выпущенной продукции
и полученная прибыль, а âîñïèòàòåëü-
�îå âëèÿ�èå производства на школьни-
ков. Очень важно, участвуют ли школь-
ники в управлении производством,
в планировании и налаживании его,
в преодолении возникающих трудностей,
упражняются ли в выполнении тех или
иных руководящих обязанностей, участ-
вуют ли в производственных совещани-
ях, в организации соревнования на про-
изводстве, в разборах назревающих кон-
фликтов, в подведении итогов работы. 

Как писал А.С. Макаренко, надо приба-
вить к трудовому упражнению школьни-
ка интересные организационные задачи,
предоставить ребёнку некоторую свобо-
ду в выборе средств, возложить на него
ответственность; чем сложнее и самосто-
ятельнее трудовая задача, возлагаемая
на школьника, тем лучше. Главное для
воспитания — не трудовое усилие ре-
бёнка, а понимание им его пользы для
людей, забота школьника об интересах
коллектива и общества, стремление со-
здать нечто ценное для людей: «Труд,
не имеющий в виду создания ценностей,
не является положительным элементом
воспитания» (А.С.Макаренко).

Введение производства в жизнь школы
не надо рассматривать как дополнитель-
ную нагрузку на школьников. При ра-
зумной организации переключение
на производственную деятельность даёт
школьникам отдых от длительной позна-
вательной деятельности. 

Кроме того, введение серьёзного произ-
водства в школу облегчается тем, что
оно удовлетворяет многие потребности
самих детей: в самостоятельности,
взрослости, во взрослой квалификации,



личности! Вот о чём думают работающие
школьники, вот зачем они хотят работать.

Итак, отвечая на этот вопрос, они имеют
в виду не только возможность заработка,
но и перспективы своей будущей карьеры
и жизни. И этого нельзя не учитывать.

Обсуждая проблемы школьного производ-
ства и социально-производственного вос-
питания с коллегами, преподавателями ву-
зов и школ, я встречал иногда такие воз-
ражения: «Нет, это не для нашей школы.
Это было хорошо у Макаренко, а в на-
шей школе не пойдёт!».

Да, таковы вековые школьные традиции.
Но и традиции устаревают. À �îæåò
áûòü, «�àø» òèï øêîëû óæå �àâ�î óñ-
òàðåë? Нормально ли 11 или даже 16 лет
только ãîòîâèòü человека к жизни в обще-
стве, не давая ему посильно ó÷àñòâîâàòü
в важнейшем виде человеческой деятельно-
сти — трудовом, производственном?

Ещё мне говорили так: «Учителя Вас
не поддержат!». Посмотрим, что думают
учителя. Мы со студентами педагогичес-
ких вузов в сентябре-ноябре 2007 г. про-
вели анкетирование 234 педагогов раз-
личных московских и подмосковных школ.
На вопрос «Как Вы относитесь к идее
организации ограниченного производствен-
ного процесса в школе, например, для
старшеклассника 1 час в день или 2 часа
в неделю?» они ответили так:
� Это вредно — 15%.
� Это полезно — 69%.
� Это неплохо, но неосуществимо по раз-
ным причинам — 12%.

Итак, 69% ó÷èòåëåé çà ââå�å�èå ïðîèç-
âî�ñòâå��îãî ïðîöåññà â æèç�ü øêîëû!

Подводя итог, подчеркнём: школьное про-
изводство это не простое прибавление
труда к школьным урокам. Нельзя
в школу «только добавить труд». Думаю,
что пришло время èç�å�èòü ñà�ó îðãà-
�èçàöèþ, ñà� òèï �àññîâîé øêîëû.
Тогда это будет øêîëà æèç�è.  ÍÎ

в серьёзной работе, в заработке и положении
взрослого человека и даже в обеспечении
своего надёжного будущего. Им надоедает
«детскость» своего положения. Они хотят
работать. Не будем закрывать глаза на ре-
альность сегодняшних дней, о которой сказа-
но в начале статьи: óæå ñåé÷àñ ïàðàëëåëü�î
ñ ó÷å�èå� �àññà �åòåé ðàáîòàåò!..

Хотят ли сами школьники, чтобы в школе,
помимо учебного процесса, был организован
ещё и производственный процесс? Во время
анкетирования среди старшеклассников
и студентов, о котором упоминалось выше,
учащиеся и студенты отвечали на такой во-
прос: «Есть ли смысл организовать произ-
водство в школе с зарплатой для школьни-
ков?». (66%) 68% школьников и (70%)
66% студентов (т.е. недавних школьников)
ответили «�À».

В современных условиях не так просто соче-
тать учёбу с работой, тем более что на эту
работу надо ещё куда-то ехать и тратить
много лишнего времени. Может быть,
школьникам и студентам можно было бы
(и стоило бы) отказаться от работы из-за
всех этих трудностей? Нельзя ли объяснить
такие ответы лишь стремлением заработать
деньги для лучшего удовлетворения различ-
ных своих потребностей? 

Я решил проверить это соображение и спросил
у нескольких десятков работающих студентов:
«Продолжили бы вы работу, если бы были
достаточно обеспечены деньгами?» 100% отве-
тили «ДА!». 100%! А из работающих школь-
ников, об анкетировании которых сказано в на-
чале статьи, такой ответ дали свыше двух тре-
тей! На вопрос «Почему Вы бы продолжали
работать?» они ответили по-разному:
1. Интересно — 15%.
2. Для повышения своей самостоятельнос-
ти — 33%.
3. Для накопления опыта для будущей карь-
еры — 33%.
4. Для накопления денег — 12%.
5. Для развития личности — 3%.

Обратите внимание — не только 5-й, но и 1-й,
2-й и 3-й пункты имеют отношение к развитию
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