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Î ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÔÓÍÊÖÈßÕ
ñåëüñêîé øêîëû

Òàòüÿ�à Íèêîëàåâ�à Íå�èðè÷, 
директор школы № 16 д. Кулиш 
Чунского района Иркутской области

Îáùåîáðàçîâàòåëü�àÿ øêîëà ¹ 16 â �åðåâ�å Êóëèø ×ó�ñêîãî ðàéî�à Èðêóòñêîé
îáëàñòè îñîáå��àÿ: �àëî÷èñëå��àÿ, ðàñïîëîæå��àÿ «�à êðàþ çå�ëè» (�àëüøå,
�à âîñòîê, ñïëîø�àÿ òàéãà). Â îðãà�èçàöèè ó÷åá�îãî ïðîöåññà ïå�àãîãè÷åñêèé
êîëëåêòèâ ñòðå�èòñÿ ê îïòè�àëü�î�ó ñî÷åòà�èþ îáðàçîâàòåëü�ûõ è âîñïèòàòåëü�ûõ
çà�à÷, ÷òî êîñâå��î ñïîñîáñòâóåò ïðåîáðàçîâà�èþ ñåëüñêîãî ñîöèó�à. Èñõî��àÿ
óñòà�îâêà ç�åñü — âûïóñê�èê øêîëû îáëà�àåò ç�à�èÿ�è ïî óñòà�îâëå��û�
ãîñó�àðñòâå��û� ïðîãðà��à� è ãîòîâ ê òðó�ó, ñïîñîáå� ó÷àñòâîâàòü
â îáùåñòâå��î� ïðîèçâî�ñòâå è, ÷òî î÷å�ü âàæ�î, æåëàåò òðó�èòüñÿ.

Ïîäðîñòêè â òðóäå

В 90-е годы наступил новый этап
в постановке задач подготовки уча-
щейся молодёжи к труду, связанный
с радикальным преобразованием со-
циально-экономических отношений
в стране, реформированием, в том
числе, системы образования и вос-
питания молодёжи. К сожалению,
далеко не все изменения носили по-
зитивный характер. В частности,
прекратилась практика организации
общественно полезного труда
школьников. Труд детей стал носить
преимущественно стихийный и неор-
ганизованный характер. Что касает-
ся сельских школ, то в общей массе
к концу 90-х годов они оказались
неприспособленными к новым соци-
ально-экономическим реалиям.

Однако, опыт, накопленный советской
школой по организации трудовой дея-
тельности школьников, не стоит игно-
рировать, его можно и нужно разви-

вать в новых условиях. Ïðàâèëü�î îðãà-
�èçîâà��ûé ñîçè�àòåëü�ûé òðó� — �å-
îáõî�è�îå óñëîâèå è ñðå�ñòâî ôîð�èðî-
âà�èÿ ëè÷�îñòè ðàñòóùåãî ÷åëîâåêà.
Недостатки в организации трудовой дея-
тельности школьников отрицательно ска-
зываются на их общем отношении к труду
в будущем.

При обсуждении концепции реформиро-
вания отечественного образования педа-
гогическое сообщество, к сожалению,
на первое место выдвигает вопросы
компьютеризации, тестирования, натас-
кивания школьников на ЕГЭ и некото-
рые другие чисто технологические тон-
кости. О необходимой допрофессио-
нальной и профессиональной подготовки
молодёжи речи фактически не идёт.
Нет заботы и об усилении духовно-
нравственной, воспитательной функции
школы, что особенно ясно проявляется
на фоне сокращения программ по рус-
скому языку и литературе. 
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дение от производительного труда
в сельском хозяйстве. Это связано с па-
дением значимости и престижа труда на
селе и в целом с отрывом системы обра-
зования от производства.

Приходится повторять, что труд — это
важнейший элемент воспитания челове-
ка. Воспитательный потенциал труда
связан с системой межличностных отно-
шений, складывающихся между людьми,
участвующими в производстве, непо-
средственно в процессе совместной тру-
довой деятельности.

Производительный труд включает под-
ростка в реальные условия материально-
го производства, практически раскрывая
перед ним всю совокупность связей
между вещами и явлениями; он осознаёт
сложность отношений ответственной за-
висимости и взаимного контроля, приоб-
ретает коллективистские качества. Кол-
лективный труд делает из подростка
действительно равноправного члена об-
щества, что дополняется чувством мо-
рального удовлетворения от создания по-
лезного материального продукта, необхо-
димого обществу.

Сельская школа по сравнению с город-
ской ближе к производству: она не мо-
жет полноценно существовать в отрыве
от него. Сами условия работы сельской
школы предполагают тесную связь
с производственными коллективами,
расположенными на территории сельско-
го округа. Сегодня традиционная систе-
ма взаимоотношений сельской школы
с сельскохозяйственными предприятиями
разрушена, что вынуждает её самостоя-
тельно искать пути включения в произ-
водство, создавая на своей территории
подсобные хозяйства.

Чрезвычайно важно вовлекать старше-
классников в систематический произво-
дительный труд, соединённый с обуче-
нием. Ç�à�èÿ, ó�å�èÿ è �àâûêè, ïîëó-
÷àå�ûå �à çà�ÿòèÿõ ïî òðó�îâî�ó îáó-
÷å�èþ è âñå� îáùåîáðàçîâàòåëü�û�

Между тем исторический и современный
опыт позволяет сделать вывод о том, что
стать движущей силой социально-экономиче-
ского и духовно-нравственного развития села
общеобразовательная школа может не путём
точечного внедрения технологических иннова-
ций, например, увеличение числа компьютер-
ных классов, а лишь при условии создания
морально-нравственных приоритетов в воспи-
тательной работе.

Что касается реформирования сельской шко-
лы, то оно должно включать такие направле-
ния, как:
� воспитание детей и молодёжи в духе соци-
альной ответственности за малую родину,
уважения к земле-кормилице, к труду; 
� формирование конкурентоспособной лично-
сти на основе изучения крестьянских (рели-
гиозно-нравственных и демократических)
ценностей;
� обеспечение учащихся знаниями, умениями,
навыками, необходимыми для жизни в агро-
социуме;
� подготовка учащихся к успешной деятель-
ности в условиях многоукладной экономики;
� допрофессиональная либо профессиональ-
ная подготовка по рабочим профессиям, вос-
требованным на селе;
� формирование мотивации к достижению
успеха в деятельности на селе;
� организация социально-педагогической ра-
боты с детьми, подростками, молодёжью
и семьями;
� выдвижение и реализация проектов и про-
грамм, способствующих обустройству населе-
ния, решению его социальных, культурных,
экологических проблем;
� предоставление базы для организации се-
мейного и молодёжного досуга.

Для современных сельских школьников ха-
рактерна противоречивость мировоззренчес-
ких взглядов и представлений о жизненных
целях. При этом их восприятие новых соци-
ально-экономических категорий, понятий
и смыслов сочетается с верностью народным
трудовым традициям и обычаям. Между тем
у некоторых учащихся наблюдается отчуж-

Ò.Í. Íåìèðè÷.  Î ñîöèàëüíûõ ôóíêöèÿõ ñåëüñêîé øêîëû

Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå  6’2013
50

01_PO-06-2013.qxd  22.11.2013  13:43  Page 50



Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå  6’2013
51

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ïðå��åòà�, ïðèîáðåòàþò ëè÷�îñò�ûé
ñ�ûñë ëèøü â ñëó÷àå, åñëè î�è ïðè�å�ÿ-
þòñÿ è çàêðåïëÿþòñÿ �åïîñðå�ñòâå��î
â ïðîèçâî�èòåëü�î� òðó�å.

Подростки деревни Кулиш в составе школь-
ных трудовых бригад трудятся в организо-
ванном при школе подсобном хозяйстве. Они
выполняют многие виды работ: выращивают
овощные культуры и цветы, заготавливают
вместе со взрослыми сено для крупного рога-
того скота, ухаживают за выведенными
в школьном инкубаторе цыплятами, работают
вожатыми в лагере, организованном при
школе, участвуют в ремонте школы, занима-
ются благоустройством не только школьной
территории, но и всего села. Они трудятся
три часа в день, а оплату получают как за
полный рабочий день. Руководят такими ра-
ботами преподаватели школы, вожатые, соци-
альный педагог.

Опросы сельских школьников показали, что
большинство из них довольны возможностью
работать в таких бригадах, поскольку не прочь
заработать деньги на карманные расходы, по-
полнить семейный бюджет. 

На средства, заработанные школьными брига-
дами, удалось приобрести необходимое научно-
техническое оборудование, отремонтировать
помещения школы. 

Уже два десятилетия учащиеся в рамках под-
собного хозяйства приобретают навыки сель-
схозяйственного труда и одновременно учатся
бесконфликтному взаимодействию в совместной
работе. Таково кредо педагогов.

Ìîòèâàöèÿ ó÷àùèõñÿ, 
çàíÿòûõ ïðîèçâîäñòâåííûì òðóäîì

В целях обобщения опыта школы и других
образовательных учреждений области, пере-
нявших идею действующей системы обучения
(а именно вовлечения учащихся в производи-
тельный труд на базе достаточно большего
подсобного хозяйства, а не «игрушечных»
грядок и ферм), провели сравнительное иссле-
дование. В нём приняли участие сельские
школьники (130 человек) 7-го, 8-го, 9-го
классов, получающие образование в школах

как с организованным производитель-
ным трудом (Эг), так и в тех, где та-
кой организации — нет (Кг). Для ис-
следования выбрали методику, позволя-
ющую оценить основные характеристи-
ки мотивационной сферы человека,
а именно личностную мотивацию
аффилиации.

Для изучения двух обобщённых устой-
чивых мотивов личности учащихся
в структуре мотивов аффилиации выде-
лены: стремление к принятию (СП)
и страх отвержения (СО). Тест-опрос-
ник для измерения мотивации аффилиа-
ции (ТМА) оформлялся в виде двух
позиций: шкалы мотивов у СП и шкалы
мотивов у СО.

Подросткам раздали анкеты (тесты
с инструкцией), в которых предлагалось
оценить ряд утверждений, касающихся
различных сторон их характера и мне-
ний о некоторых жизненных ситуациях.
Оценки варьировали от +3 до -3 и по-
казывали степень согласия или несогла-
сия с утверждениями. По каждой из
позиций выводился суммарный балл.
Сравнения проводились по классам,
а также в зависимости от того, есть ли
в школе производственное воспитание
или нет.

После обработки тест-опросника выде-
лили четыре группы интенсивности про-
явления мотивов стремления к принятию
и страха отвержения. При этом наблю-
далось изменение мотивации аффиляции
от среднего уровня в 7-м классе к вы-
сокому в 8-м и 9-м классах. Мотивация
стремления к принятию более выражена
у учащихся с организованным производ-
ственным трудом по сравнению с уча-
щимися, не охваченными трудовой
деятельностью.

Очевидно, что во время обучения
в школе происходит изменение мотива-
ционных факторов, определяющих пове-
дение учащихся. Занятые производи-
тельным трудом отличаются от тех, 
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варищам по труду, но и имеющиеся не-
достатки — низкую дисциплину, не-
брежное отношение к государственной
собственности. То есть тип поведения
и действия взрослых оценивается подро-
стками с позиции собственных мораль-
ных принципов. В подобной ситуации
выбор модели поведения происходит
более уверенно.

Исследование показало, что â ãðóïïå
ïî�ðîñòêîâ ñåëüñêèõ øêîë, ã�å ïðàêòè-
êóåòñÿ ïðîèçâî�ñòâå��àÿ �åÿòåëü�îñòü,
ñòðå�ëå�èå ê ïðè�ÿòèþ ðåøå�èé �à-
��îãî âûøå. Учащиеся не испытывают
негативных переживаний при выполнении
обязанностей, настроены оптимистично,
умеют проявлять инициативу и самостоя-
тельно работать. 

* * *
Основной результат деятельности нашей
школы состоит, очевидно, в том, что об-
разовательная система, которую создал
и реализует педагогический коллектив,
способствует преобразованию сельского
социума и ориентирован не на адаптацию
к этому социуму, а на включение школь-
ника в активную деятельность по его пре-
образованию. 

кто не задействован в производстве, большей
выраженностью мотива аффилиации, что об-
легчает им дальнейшее самоопределение.
Ïðèøêîëü�îå õîçÿéñòâî, îñîáå��î åñëè
î�î îñ�àùå�î ñîâðå�å��û� àâòî�àòèçèðî-
âà��û� îáîðó�îâà�èå�, ñïîñîáñòâóåò ïî-
âûøå�èþ �îòèâàöèè ó÷å�èêîâ ê óñïåõó.

Воспитательное воздействие сельскохозяйст-
венного труда дополняется разносторонней
по видам совместной деятельностью в рамках
содружества «школа-хозяйство». В этой си-
туации взаимоотношения старшеклассников,
а также их отношения со взрослыми как
в процессе труда, так и в процессе других
видов деятельности можно рассматривать как
постоянный фактор воспитания. При этом
имеются широкие возможности для всесто-
ронней реализации интересов и способностей
старшеклассников не только в труде,
но и в общественно полезной, культурно-
массовой, физкультурно-спортивной деятель-
ности.

Старшеклассники непрерывно находятся
в непосредственной связи с производством,
видят его успехи, чутко фиксируют не
только положительное отношение взрослых
к трудовым обязанностям, коллективу и то-
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