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В роаіенйчх XX У съезда КПСС перед советской школой поставлены весьма сложное и ответственные задаче: вооружить учащихся знаниями ос,1 сп наук и .современного пи о изводе:ва, сформировать у них меркскстско-леншіское мировоззрение, воспитать верность и преданность ид ’алам коммунизма, коммун пот и ческу» нравственность, горячую любовь к Родине, стремление и потребность своим трудом приумножать ос материальные и духовные богатства, активно участвовать в поли " .т е с к о й , общественной, хозяйственной и культурной жизни стропи, нодгс; овить их к со:-нателгному выбору профессии. Решение ох их задач обеспечивается всей системой учебно-воспитательной раб'чы школы, важным звеном которой является обществен! г полезный тр.;т учащихся.; олъопе воепк-г.'олышо возможности труда научно обосновали К.Порке и V .Э н гел ьс. Они рассматривали труд как одно из важных средств умствен: п- и физического оэзвитгк, нравственного и эст е тического воспитания, трудовой и политехнической подготовки молодого поколей;:я. Решающую роль в социальном становлении личности они отводили отношениям, в которые ист уноет она в процессе трудовой деятельности с обществом, производственными коллективами, представителями старших поколений, сверстниками. В них личность приобретает на только трудовой, но и социальный опыт общественной жизни, Соломине К.Маркса "сущность человека не есть абстракт, присущей ох;п .. caoiiv индивиду. 3 своей деятельности она есть совокупность всех общественных отношений"'*-, раскрывает основную зако- 
11 ои ерно о ть формирования личносги.Б.іі./.еніш развил идеи К.Маркса и ф.Энгельса о коммунистическом воспитания молодежи в общественно полезной деятельности и показал, как следует внедрять их в практику новой трудовой политехнической школы. Теоретическое положение j j . i l . Ленина о том ,что "нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с производительным трудом молодого поколения"2  3, так как это является "условном всеобщего и всестороннего человеческого развития"^, стало основополагающим для советской педагогики.1 К.Маркс. Тезисы о Фейербахе. К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения,2 и з д .,т .З , ст р .З .2 В.И.Ленин. Перлы народнического прожектерства. Полное собрениесочинений, и ? д .5 ,  т . ? ,  с т р Л 8 5 .3 Там же, от, , : .



-  г -И не случайно поиски кутей использования общественно полезного труда а целях коммунистического воспитания учащихся начались в первых лат работы советской школы. Выдающиеся советские педагоги Н.К.Крупская, Л.В.Луначарский, А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий,11 .П,Блонский в 20-30 годы не только защитили, но и конкретизировали марксистско-ленинские нолонеиия о соединении обучения с производительный трудом, как средство политехнической подготовки и всестороннего развития личности. Они разработали основы теории о целях, сущности и социальной направленности детского общественно полезного труда, дали научные рекомендации, связанные с определением его содержания.В годы Великой Отечественной войны в работах М.А .Данилова,-.А.А.Шибанова, Н.-А.Уенчинской, М.Зарецкого, В.Булгакове, В.Лын-ского и др. рассматривались некоторые аспекты иопмирования, планирования и организации детского общественно полезного труда и влияния его на воспитание у школьников патриотических чувств исоциальных мотивов.В 5-0-е и 60-е годы, особенно после принятия закона "Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в СССР", политехнисгы П.Р.Атутов, М.Н.Скаткин, С.Г.Цапояаленко, С.У.ШаВалов.ш.А.Жиделев, А .Г .Д убов, П.И.Ставский и др. определили основные условия политехнической и нравственной подготовки учащихся к производительному труду.Исследования К.А.Ивановича, А.А.Шибанова, Д.А.Элштейна, Л .Н. Дроздова, В.А.Сухомлинского помогли выявить наиболее целесообразные связи обучения с пооизводительным сельскохозяйственным трудом учащихся и раскрыть воспитательные возмокности различных форм его организации.С принятием на XXII съезде КПСС новой Программы Коммунистической партии Советского Союза усиливается интерес многих исследователей к проблемам нравственного воспитания учащихся с ■ бшественно полезном труде. Основные теоретические положения с путях их решения изложены в работах А.М.Арсеньеве, H .U .Болдырева, Н .К .Гончарова,. А.И.Каирова, Й.С.Марьенко, Э.С.Моносзона, И.Т.Огородникова, И.Ф. Свадковского,Воспитанию у школьников коммунистического отношения к труду,активности,, инициативы., самостоятельности, ответственном и,трудолюбия, уважения к людям труда, бережного отношения к социалистической собственности, коллективизма, патриотизма, интернационализ-



ыа посвяшены исследования К.С.Абилова, О.А.Аношиной, К.М.Ахияро- в а , А.Ф.Ахматова, Е.В.Бондаревской, Л.К.Гребенкиной, Э.Г.Гришина, С-Г.Даштаяниа, А.В.Васимовского, Ы.Г.Казакиной, Е.И,Ковалева,Ю.Н.Сокольникова, В.П.Теплинского, А,М.Фокина и др.Проблемы формирования у школьников эстетического отношения к действительности и воспитания у них идейной убеждённости, политической активности и интереса к учению в общественно полезном труде рассматривались в работах В.С.Ильина, Б.Т.Лихачева,  F .M .Роговой, Н.П.Солохо. . .Заметное место.в 60-ые годы занимают.исследования А.И.Арбузова Р.Г.Гуровой и В.И.Петровой, А.Ю.Гордина, . 9 . Г.Костяшкиаа, А .А .П а ^  мякова, И.Б.Порвинз, Й.М.Слепенкова, Д.П.Фельдштейяа, В.Н.Яковлева и д р ., в которых изучались различные аспекты организации детского общественно полезного труда и выяснились их возможности в деле укрепления ученических коллективов и воспитания у школьников нравственных качеств и организаторских умений и навыков.В 70-ые годы в работах П.П.Костенкова, М.У.Пискунова, Ю.П.Оо- кольникова и Н.А.Томина раскрываются особенности процесса формирования личности учащегося под воздействием производительного труда и общественной деятельности.Особо необходимо отметить исследования Т.Е.Конниковой, А .В . Киричуке, Л.И.Новиковой,в которых содержатся весьма ценные идеи о механизме воздействия коллектива на личность школьника,определяются условия формирования ее общественной направленности.Критике буржуазных теорий воспитания учащихся в труде с.марксистско-ленинских позиций дана в работах Н.А.Констайтинова.Ф.Ф. . Коро лева ,Е.Н.Медынского, Я.А.Мальковой, А.И.Пискунова ,М.<®.Ш8баввой.йаывтный вклад в развитие теории коммунистического воспитания молодежи в труде внесли советские философы: И.Г.Иванов, С.М.Ковалев, Г.Л.Смирнов, В.П.Тугяринов; социологи: ЛЛІ.Буева, И .С .Кон, в исследованиях которых показано значение научно-технического прогресса, общественно полезной деятельности и социальных отношений во всестороннем развитии личности.Весьма ценные научные положения о психологических,социальных и биологических структурах личности и путях развития у нее интересов, мотивов,'потребностей в общественной деятельности содержатся в работах советских психологов Л.И.Божовичу А.Т*Ковалева,В,Н.М ясищ ева,К.К.Платонова, А.В.Петровского, С.Л.Рубинштейна ,А.И.Щербакова.
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-  и -Следовательно,советскими педагогами, философам», социологами, психологами решены многие проблемы теории коммунистического воспитания учащихся в общественно полезном труда,что способствовало, особенно в последние годы, расширению его сферы и положительно сказалось на гражданской зрелости выпускников ряда школ*Вместе с тем, как показывает опыт, некоторая часть старшеклассников имеет весьма слабую психологическую, практическую подготовку к груду, испытывает затруднения при выборе профессии, проявляет потребительские тенденции, низкую общественную активность, склонность к нарушению норм поведения. И происходит это потому, что педагогическая наука не дала теоретического обоснования оистеме общественно полезного труда ученического коллектива, не определила ее основные компоненты,не выявила условия их воспитательной эффективности, не раскрыла в полной мере содержание и формы воспитания учащихся в труде и разносторонней деятельности по месту жительства и в период летних каникул.Не располагая теоретическими положениями и практическими рекомендациями,не- вбход-ввь'ми для решения указанных выше проблем, педагогические коллективы многих современных школ оказались не в состоянии установить постоянные деловые связи ученических коллективов с коллективами учреждений, организаций, промышленных предприятий, расположенных на территории школьных микрорайонов, и включить учащихся в систематический общественно полезный труд и в полной мере использовать его как одно из важных сродств их идейно-политического, нравственного и трудового воспитания.Желание найти пути эффективного использования труда в целях укрепления ученических коллективов и подготовки каждого школьни- а к  успешному выполнению свойх гражданских функций и побудило 
во избрать предметом нашего исследования общественно полезный груд учащихся, не предусмотренный учебным пленом и проводимый в свободное от занятий время, и социальные отношения,в которые вступают они в процесса его со своими товарищами, взрослыми,ученическими а произволетвенными коллективами,Б исследовании наше внимание будет акцентировано на тех.аспектах теории коммунистического воспитания школьников в труде,которые явились бы теоретической основой и практическим руководством для создания высоко эффективной в воспитательном отношении сиота-



мы общественно полезного труда ученического коллектива.Для реализации этой цели мы наметили решить следующие задачи: 1. Определить основные направления в развитии советскими педагогами теории Боепитания учащихся в общественно полезном труд е ,  проанализировать опыт воспитательной работы школ нашей страны по формированию школьников высоьосогнательными и социально активными гражданами в разносторонней общественно полезной деятельности, вскрыть причины низкой воспитательной эффективности детского общественно полезного труда.2. Разработать теоретические основы системы общественно полезного труда V4 дычсского колл-ктива средней школы и создать ее в процессе экспериментальной работы.3. Выявить условия, необходимые для успешного коммунистического воспитания учагихся в общественно полезной деятельности на территории школьного микрорайона,в детских клубах и сводных отрядах по месту жительства,в лагерях труда и отдыха; оаскрыть особенности совместной работы школы, семьи, общественности и производственных коллективов, связанной с управлением процессом воспитания школьников во внзуччбное время.
k .  Проследить процесс взаимодействия различных компонентов системы общественно полезного труда и показать, какое влияние они оказывают на воспитательные Функции.ученических коллективов; идейно-политическую, нравственную, трудовую и политехническую подготовку школьников к труду.Теоретической основой нашего исследования явились идеи классиков мачке «о мо-Ленин т ма, выдающихся советских педагогов,философов, социологов, психологов о труде как средстве всестороннего развития личности и решающей роли коллектива в ее социальном ста новлении. Руководствуясь этими идеями и тщательно проанализировав опыт воспитания учащихся в общественно полезном труде на различных этапах развития советской школы, мы и выдвинули гипот е з у ,  сущность которой состояла в том, что тпудовая и разносторонняя общественная деятельность учащихся долаиа быть непременно организована в масштабе общешкольного ученического коллектива и представлять из себя оптимальную систему. 2в следует строить так чтобы она дала возможность ученическому коллективу установить постоянные лиловые связи и. соцяольныз отношения с трудовыми кот-



~  (j -локтивами взрослых, включала каждого ученика в систематический общественно полезный труд и таи самым способствовала созданию в ученических коллективах отношений, характерных для нашего общества; и превращала эти коллективы в такую социальную среду. которая своим влиянием на учащихся обеспечивала формирование у них твердых убеждений, предопределяющих их коммунистическое отношение к труду и социалистйчесі ай собственности; воспитание нравственных ка-.-отв , соответствующих принципам морального кодекса строителя коммунизма; развитие политической,общественной и трудовой активности; обогащение политехническими знаниями; выработку трудовых и организаторских умений и навыков, т . е .  формировала личность социалистического типа.Проверка достоверности нашей гипотезы, уточнение и дальнейшее развитие ее основных полотойкб, воплощение их в практику школ проводилось в 3 этапа.I  этап Ц 955-1959 г г і ,  условно названный нами подготовительным. В этот период соискатель, работавший директором 15 средней школы г .В и теб ск а , подготавливал педагогический коллектив к исследовательской деятельности. Поэтому особое внимание уделялось изучению теоретического наследия классиков марксизма-ленинизма с коммунистическом воспитании подрастающего поколения; Постановлений Коммунистической партии и Советского правительства о школе,' произведений выдающихся педагогов, психологов, философов,социологов с коммунистическом воспитании учащихся в труде.Наряду с этим изучался опыт воспитания учащихся в общественно полезном труде единой трудовой шкоды, ряда школ периода Великой Отечественной войны и в послевоенное мирное время, а также некоторых школ социалистических стран. с : с  дало возможность вычленить л теории воспитания школьников в т руде передовые прогрессивные идеи,а в практике школ выявить наиболее положительный опыт их осуществления.Творчески использовав все то ценное, что было накоплено в этой области педагогической наукой и советской школой к , опираясь на свой опыт воспитания учащихся г труде, мы пришли к убеждению,что система общественно полезного труда ученического коллектива должна состоять аз таких компоненте®, которые соответствуют закономерностям процесса воспитаний и находятся к органической взаимозависимости в взаимосвязи друг :• другом, и представляют л своей совокупности оргакйче.екух» часы общей системы учебно-вос.иигателъ-



ной работы школы.и этап v.1959-1966 г г ;  -  с о з д л  г о льн о~ире об раз уюии й эксперимент. Нго главная задача состояла в той,чтобы создать в соответствии с на лини теоретическими концепциями указанную выше систему, вычленить ее основные компоненты и выявить условия их воспитательной о ;Ф';;;т і і е н с с п і , Вот почему на этом этапе мы о пре не ляли воспитательные задачи, которые слод/е: решать в обвеет вся-- но полезной труде; разрабатывали научно обоснованные требования к подбору видов соб ст в ен н о полетного труда различных возрастных групп учащихся, искал;’, лучите Фермы планирования трудовой деятельности обще; лсольпого и пер личных ученических коллективов; изучали условии организации трудовых процессов,выявляли факторы, от которых зав.ч.их уровень политехнической подготовки школьников; in, оаеряли во-'цитат ельные возможности останов школьного самоуправления, щепы у ю т а  результатов детского труда, организации с о и. и а лис т им; окт г о то р о .в но в алия.Уы совершенствовали формы поыгогич cooii информации, отрабатывали приемы и мс; о;.ы г.чдзгогичиског? воздействия на школьников с целью чормирояг.ния у них основных нравственных качеств советского гражданина.В от и ко годи проводилась экспериментальна* работа, направленная на проверку теоретических положений о создаваемой нами системе в процесс-- совместной работу школы, родительской общественности и производственных коллективов по воспитанию учащихся в труде и разносторонней общественной деятельности не т а р - ,  питооии школьного микрорайона, в датском клуба и сводных отрядах по местv кктпльс; з з , в лагерях труда и отдыха,.Ш этап { 19с6-т973 гг) -  контрольно-угочняющий эксперимент. Главная задача ого состояла в том,чтобы проверить воспитательную эффективность всех компонентов системы общественно полезного труда ученического коллектива, созданной нами в 15 средней школе в условиях 2 ,А ,1 8 ,2 3 ,2 9 ,  32 средних школ г . Витебска, ряда школ г.Орыи и г.Полоцка, в 9 сельских восьмилетних и средних школах Бешанкояичского, Дуброззнского, Ушачского и Шумилинского районов Витебской области, а также во 2 ,  ч , 8 витебских домоуправлениях. Уточнялись наши выводы и теоретические положения о воспитании старшеклассников в период летних каникул в лагерях труда и отдыха 9 ,1 2 ,1 8 ,3 1  средних школ г .В итебска.



исследовательская работа а указанных выше школах, домоуправлениях и лагерях труда и отдыха продолжалась до 1973 года. Активной участие в ней принимали не только руководители шкод,учителя, ученические комсомольские и пионерские организации, учащиеся старших классов, работники домоуправлений, представители производственных коллективов и обществ имеет и, но и студенты к ,  3 и Д курсов Ьитг'т.кого педагогического института,Следсватзльнс, основными методами нашего исследования были Креооразующпй И КОНТ рОЛЬНС—VI о»някцпл .жеиерименты, исходя из целой которых нами с о:..до вались, из;, снялись и систематически анализировались условия, способствующие полному оа скрытию воспитательных лоз ножи о с т :  всех компонентов исследуемой системы, при атом широко использовался метод наблюдения. Лод наше наблюдение было взято 10 первичных кол лектинов Г5 срстчем сколы. г .В итебска, начиная с 1-го и кончая 10 классом, и 520 учащихся; а также 60 классов и 740 учащихся ранее указанных школ. !.родолжа~ ;.осъ оно в точение 10—I I  лет. Иве интересовало, какие изменения происходили в понимании учащимися своего гражданского долга, как Формировались у них социальные мотивы трута и положительные нравственные качества, несколько повышалась их трудовая и общественная активность, расширялись политехнические знания, совершенствовались тсуАсдые и организаторские умения и навыки. Изучение учащихся и ученических коллективов непосредственно осуществлялось не только эксперимента!ооом, но и всеми учителями школы и навями помощниками: родителями, общественниками, членами производственных коллективов, студентами. Достоверность полученных данных проверялась с помощью повторных экспеоиментов, преднамеренно созданных ситуаций, изучения школьной документации, сочинений. характеристик, которые учащиеся давали друг другу; магнитофонных записей сборов пионерских отрядов, комсомольских собраний, диспутов на тему труде; киносъемок трудовых процессов, фото- графий моментов груда; анализа результатов бесед, анкетирования, ингервмшроваяия.Политехническая и трудовая подготовка учащихся к груду выявлялись о помощью составленных нами заданий, выполняя которые они Додины были применять на практике свои политехнические знания, трудовые и организаторские умения и навыки."сстояннвй анализ результатов груза, з такие состояния школь-



ного оборудования и материальных ценностей,имеющихся из ипп- и спортивных площадках лколышх микрорайонов, сохранное! и леных насаждений о'нл одним из методов определения стночзкп щихся к социалистической соо'ствегноеті'.Социстт рическис метода использовались наш для эн и ял; ,и установившихся личину и деловых омноіі.оісй  в oh. т: у учадчуят определения влинч/л этих осііоі.,;:ііі!іі на , сроиров ачее у аш  к; ! венных качеств. там : оя  бхегре .чепе ;■ 7 кеш д, мм могли смог дить процесс сочтлнного етаншления личности школьки; ) ха и; о- тяаении всех дет отіуч .л ; и ,КОМПЛбКСКОО ПСХОЛЬЭГГЭЦІЧі р іНННЧІІЫх І.1СТОДОЛ ■ кххнодппе ее'- иметь дост п!' ■■ онуы іінеО’ чаціШ е том( какие поем; о о ты пео.нпх-а в ученических келдскшеш и кок протекает ;п ■ .йнп- ііодпт: - ■ трудовое и ос пет веннпо в се ..т а к се  дхосипкоч под лею д; г а; всех компонентов слет они. Сашо с ерь.а ноя ах х с х х у д е х т - д х  ее- стенному подходу потому,что только он дает зед;.'о;д;осі.ь ьасі.погреть в диад .;кт ическо!; с в до и з вззицозлзпси.ности те ело зя т д противоречивые возденет вин, которые тш тклорт из себе v-ncooxo 
в процессе разносторонней деятельности и в школе, и в семье, и по месту жительства, и в триод лотндх каникул з сфеое материале ного производства, к раскрыть основные закономерности их соцпань ного развития.Уровень научной осведомленности и методической подготовки учителей в вопросах коьшннстичнского воспитания школьников в общественно полезном труде выявлялся с помощью бесед с ними и длительных наблюден:;: за том, как они ставят цели труда, как формируют у школьников социальные мотивы, организовывают трудовые процессы и ко:.лзкт«эротические отношения, каким образом осуществляют перестройку этих отношений и целенаправленное воздействие их на каждого воспитуемого.По мере завершения названных выше этапов эксперимента и получения положительных результатов мы стремились внедоить их в врач- тику школ Витебской области, Белорусской республики и страны. Осуществлялось это по различным каналам. Прежде всего в процессе непосредственного общения с руководителями и учителями школ но только г.Витебске и Витебской области,но и ряда работников ексг и домоуправлений прибалтийских республик за 5 городских совещаниях и ? научно-практических конференциях, которые проводились
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- 10на базе 15 средней школы к некоторых школ г.витоеска о6..астниы 
л городским отделами «ародк .го образования с 1966 но 19V3 годы*Для оказания практической помнен друг нм педагогический коллективам в создании систем общественно полезного труда автор исследования за годи окепепименто выступе я с докладами и лекциями ( и х  прочитано бол.о 34G) в сельских и городских школах, аа областных, респубт канских и всесоюзных педагогических чтениях, учительских к он: с ринцпях, перед ра ботиками домоуправлений, гегодистами и инспекторам« органон народного образования, паг.гипными, совете..ими и комсомольскими работниками.В 1г64 году решением Коллегии Мини с у в.сел аа просвещения Б6СР 15 средняя школа г.Бито бека за успехи ь коммунистическом воспитании учащихся в общественно полезном труде рекомендуется участником ВДНХ, Ііетві малы нашего опыта, гсорегичез -из положения и практические рекомендации, выг..кающие из н его, были высланы в ВСЮ школ нашей страны.С целью дальнейшего обобщения и внедрения в практику других школ накопленного в процессе эксперимента опыта воспитания школьников в общественно полезном труде нами при кафедра педагогики и психологии Витебского педагогического института был с о з дан (.1969-1973 гг) консультативный пункт. Мы оказывали помощь учителям, педагогам-организяторвм домоуправлений, общественнике*, студентам, старшеклассникам в организации воспитательной работы с учащимися по месту жительства и в лагерях труда и отдыха.Апробация теоретических положений и практических рекомендаций о системе общественно полезного труда, ознакомление с ними ученых -педагогов и практических работников школ осуществлялись также на всесоюзных, республиканских и областных научно-практических конференциях, в работе которых нам приходилось участвовать. Укажем только основные из них: Всесоюзная научно-теоретическая конференция "Молодежь и социализм" (.Москва, 1 9 6 7 г .) ;  Всесоюзная научно-практическая конференция "Научная организация труда и подготовка молодежи к производительному трчпу" (.Москва ,1 9 6 7 г.);  Всесоюзный симпозиум "Педагогическая система А .0 . Макаренко и вопросы ее творческого применения современными воспитательными учреждениями" рМосква, 1972г.); Межреспубликанский научный семинар "Объективные характеристики, критерии, оценки и измерения в исследовании проблемы воспитания" (.Умэнъ, 1973 г . ) ;  Всероссийское



совещание "Совместная работа школы и общественности по коммунистическому воспитанию учащихся обще образ ова геявных школ"I, Москва, 1973 г . у ;  Межреспубликанская конференция "Психологе- педагогические проблемы взимоотношския группы и личности школь ника" (.Полтава, 1975 \ . ) .  Мы принимали участие в разработке "Ориентира" -  приме; ной программы деятельности Всесоюзной пионерской организации имени В.П.Ленина.По основным каналом распространен.ж и внедрения в практику школ результатов нашего исследования являлась печать. Так, за годы экспериментальной работы материалы исследования освещены нами в 5 книгах общим объемом ‘50 печатных листов и 18 журнальных статьях.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИДиссертация состоит из введения, четырех глая, заключения и библиографии.ВО ВВЕДЕН nil анализируются литературные источники, в которых в той иди иной меро решались проблемы воспитания учащихся в общественно полезном труде, обосновывается актуальность избранной исследователем темы, выдвигается гипотеза, ставятся цели к задачи исследования, раскрывается содержание исследовательской деятельности на различных этапах, характеризуются методы и ссл е довании.В первой главе - "ОГФеСТЗЕНПО ПОЛЕЗНЫ* ТРУД КАК СРЕДСТВО КОПМУППС!пЧЕЕКОГС ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ СКОЛЫ" -  показывается динамика борьбы В ,К . Ленина, Коммун кот пчес. ой партии. Советского правительства,совет окой педагогической науки за создание в нашей стране общеобразо вагальной трудовой н •;з;гсхквчсской школы, в которой обучение учащихся о;-' . . vi ..кг связывалось бы с трудом и обеспечивало и к всесторошк-е гагсон г ческос развитие. При этом вскрываются как объективные, 'ш :  и суо-ьек-киине Факторы, которые обусловливали трудности y ■ • отг н р шк;т г  этой проблемы,Ь дн-’е<:р 1ч>н!.:ия п р о ч е с  РЭЗВИТИП Н.К.Крупской,/. . Е . г г . 1 ! ■ " г г г . V. . V . Н К О , -.1 . бЭЦККМ, Е . .ЕЛОПСКИЫ, М.І.І.; пс? I .вкос ■' V. •••■ » •ы.т.і. • и с с к и м л  педагогами многих аспектов тсс?.»- 'Н - • ■ ' '  "<• с і ’ггійіРн учащихся в общественно по-т . к; ::  - ! I. -кзо-к с  роль Б.И.Ленина и не-t-лыіых тендонци*/
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в теории и практике воспитания школьников в труде, как стремление некоторой части иода готов свести общественно полезный труд учащихся к иллюстративному методу и самообслуживанию, подменить широкое политехническое образование монотелиизмен иди see профессионализмом; э тек»е в разоблачении всей несостоятельности переоценки учебно-воспитательных возможностей труда и противопоставления его систематическому школьному обучению.сзслуга псда го гов-мо ркопзтоь состояла и ь том, что они рассматривали сои:оствннно полезный труд учащихся правде всего как средство обучения и воспитания подроста мне го поколения и дока- іР-іЙ, что п о д  ним ^надует uch^caj t !у;уд,ЬяПоянлеыыг: школьника— ми ife только в интересах своих ученических ко:!/к,к.ивов, но и местного населения, производственных ноллею иное, общества. По-  o ' ему к нему надо отнести труд учащихся ня ./х/инях и заводах, в пколъных мастерских, а сехьссОк л . >: х_ с учзхізс.; их в самообслуживании, и блогере/рабстве сел,городов, о /знже з обще- с : з I ■ н Н о -  п о г. л т и ч с с ко!-!, .у;; ъ г у р ■ і о - м а с -; о и о м рас’ от іі да т с s: о м к о л -  лективо и среди населения. ,,з этого мао гоо0рази я видов труда они отдавали предпочтение яро из водите льном у индустриальному тоуду, так как в нем они видели могущественное средство социального развития и политехнического образовании школьников потому, что ь процессе совместного труда с рабочими они перенимают опыт отношений к труду, социалистической собственности,у с ваивают нормы коммунистической морали.Придавая такое большое значение я коммунистичеслом воспитании учащихся производительному труду, они в то же аримя считали,что дня всестороннего развитии личности крайне необходимо разнообразить деятельность и указывали, что виды ее "долг:!!; быть подобраны так, чтобы они, с одной стороны, вытекали из потребностей "местной индустрии", а с другой стороны, соответствовали потребностям и интересам каждого школьника и, с третьей, были бы "наиболее совершенны и прогрессивны"*. Представляют несомненный интерес и рекомендации советских педагогов 20-30 годов о содержании общественно полезного труда возрастных групп учащихся. Они единодушны были в том, что в школе 1-й ступени дети могут выиол- I
I  Блонский II.П . Трудовая школа П ступени. Избранные педагогические произведения. М ., изд-во АПЛ РСФСР, 1961, охр. 230«



нить несильные работы в огороде, саде, ухаживать за домашними животными, привлекаться к самообслуживанию, заниматься ручным трудом. Но и этот труд следует использовать в качестве источника знаний и средства выработки у них нужных нашему обществу качеств личности. Бодае взрослых детей следует вовлекать в производительный труд на Фабриках и заводах или же в школьных мастерских.В работах советских педагогов периода единой трудовой школы мы находим и ответ не вопрос, как же на практике можно осуществить политехническое образование, трудовое и нравственное воспитание учащихся в процессе работы их в сфере материального производства. Для этого по их мнению необходимо,чтобы подростки по мере расширения своих знаний в той или иной отрасли промышленности переходили в другую ее отрасль. Например, от текстильной индустрии к металлургической и химической. от них к инженерно-строительному делу, а летом к "сельскохозяйственной индустрии" и вступили в широкую сферу социальных отношений с производственными коллективами. Е деревне за исходную точку социального воспитания и политехнического образования учащихся,- говорила Н .К. Крупская,- надо брать сельскохозяйственный труд, но "осветить его светом знаний"*.Следует также особо выделить весьма ценную педагогическую мысль Н.К.Крупской, М.Н.Нистрзкв о приобщении и городских школьников к труду в сельспом хозяйстве для того,чтобы не только расширить у них политехнические знания, но и воспитать любовь к земле, ее труженикам, укрепить дружбу между городскими и сельскими ребятами, между рабочим классом и крестьянством.Весьма рельефно выражена во взглядах С.Т.Шацкого, Н.К.Крупской, П.П.Блонского мысль о том, что непременно надо привлекать самих учащихся к планированию предстоящей общественно полезной деятельности ученических коллективов. Вместе с гем они предупреждали,что ни в коем случае не следует перегружать учащихся трудом, применять принуждение, преследовать чисто экономические цели.Разрабатывая основы теории коммунистического воспитания учащихся в труде, советские педэгоги в 20 и особенно в 30 годы каса- I

- 13 -

I  Кпупская Н .К . Соединение обучения с производительным трудом в единой трудовой школе. Полное собр.соч.в  11-ти г . , т Л ,  й . ,  
1959,сгр.2'+.



- lAлись и проблемы использования учета, контроля и социалистического соревнования в воспитательных целях. Здесь самое главное, указывали они, надо избегать того, чтобы соревнование на вызывало духа соперничества между учащимися, а способствовало появлении у них желания, как можно больше сделать для общества, оказать помощь товарищу. Рассматривая вопрос об оценке детского груда и влияния этого фактора на воспитание у школьников социалистического отношения к труду, спи неоднократно подчеркивали, что очень важно, чтобы взрослые понимали, поддерживали и организовывали работу детей и высоко ценили се общественно полезную значимость.Значительное внимание п.К.Крупская и П.П.Блонский уделяли и проблемам научной организации д.такого труда, так как, во-нер- аых, понимали, что для советского государства лук ч не просто хорошие исполнители, а организаторы производства и общественной жизни и поэтому считали, чтс школа должна дать учащимся хотя бы элементарные знания, умения и навыки, необходимые для рациональной организации коллективного и индивидуального груда. Во-вторых, л педагогически правильной организации детского труда они видели средство повышения его воспитательной эффективности.Свое отношение к этой проблеме Я.К.Крупская выразила а весьма краткой, но емкой по мысли фрезе: "Гвоздь коммунистического воспитаниятребят в организации их труда"1.Большой вклад в развитие теории и совершенствование практики коммунистического воспитания учащихся в общественно полезном труде внес А . С . Макаренко. Он практически подтвердил верность марксистско-ленинского положения о том, что "возможность отдельной личности развивать свои способности, сохранить свою индивидуальность, идти по линии своих наклонностей"^ возникает только в труде ва высокомеханизированном современна!производстве. А .С.М акаренко своим опытом доказал правильность марксистской идеи и о том, что один производительный труд не может полностью обеспечить всестороннее развитие личности, для этого еще требуется широкое со- 1 2
1 Крупская Н .К . Коммунистическое воспитание детей и подростков. Педагогические сочинения в I I  г . ,  г .А , М .,1 9 5 9 ,с т р .2372 А.С.Макаренко. Опыт методики работы детской трудовой колонии 

( вступление). Сочинения в 7 томах, г . 5 ,  м.,изд'-во АПН РОбСР, М . ,1 9 5 8 ,стр.Д67,



- 15разование в сочетании с самыми разнообразными видами творческой, политической, общественной и культурно-массовой деятельности. Он также считал,что при организации производительного труда подростков необходимо разумное сочетание хозяйственных и учебно-воспитательных задач. А.С.ііэкаренко разработал приемы и методы постановки трудовых перспектив перед всем коллективом и определил условип успешного формирования личности школьника в коллективе, показал, какую роль в этом процессе могут сыграть отношения ответственной зависимости и органы детского самоуправления.Значительное внимание уделяется в этой главе аьвлизу опыта воспитэния учащихся в общественно полезном труде единой трудовой школы. Он рассматривается на примере школы И ступени г.Томска Курской губернии, школы-коммуны'имени П.И.Ьспеыинского, 1-й опытной станции Каркомпроса, колонии имени А.М.Горького и коммуны имени Ф.Э.Дзержинского. В работе этих учебно-воспитательных учреждений наиболее ярко выражено умение педагогических коллективов привлечь учащихся к активному коммунистическому строительству,внести в их трудовую деятельность элементы плановости,полонить ее в основу жизнедеятельности ученических коллективов и добиться такого положения, чтобы они стали основным инструментом социального развития каждого школьника. Но все же наиболее характерной особенностью в опыте основной массы школ этого периода было то,что на первый план л общественно полезном труде ставились не учебно-воспитательные,а экономические цели. Это приводило к перегрузке учащихся однообразным физическим трудсм, не связанным с обучением. Не преодолена была и тенденция механического перенесения в практику школ некоторых организационных форм труда взрослых.Анализируется и опыт воспитания учащихся в общественно.полезном груде, сложившийся в годы Великой Отечественной войны. Наиболее цепным в нем было стремление педагогов формировать у школьников социальные мотивы труда, одухотворять их великой идеей -  трудиться во имя победы над фашизмом. Высокую воспитательную эффективность детского груда обеспечивало и непосредственное участие в его организации партийных, советских и комсомольских органов.Но среди различных видов трудовой деятельности учащихся в военные годы преобладала псе не работа в сельском хозяйстве, однообразная



- 16 -и мало обогащающая их политехническими знаниями.В послевоенный, особенно 50-ые, в результате массового творческого поиска родились весьма эффективные формы организации общественно полезного груда учащихся. Это шефство первичных ученических коллективов над животноводческими и птицеводческими фермами, создание строительных бригад, звеньев по выращиванию урожая. В апреле 1955 года Григорополисская школа Ставропольского края положила начало наиболее перспективной форме привлечения учащихся к сельскохозяйственному производительному труду -  ученической производственной бригаде. Во всех школах нашей страны открываются учебные мастерские и комнаты труда, ученики привлекаются к благоустройству сел и городов, повсеместно создаются школьные общества охраны природы и начинается массовое детское движение за сохранность зеленых насаждений, которое породило такую форму как "зеленый патруль".В 60-ые и в начале ?0-ых годов в результате плодотворной научно-исследовательской деятельности П .Р .Атугова, Л.Н.Дроздова, А .Г.Д убова. ’.I.А.Яиделева, К.А.Ивановича, М.Н.Скаткина, П .И .Став- ского, С.М.Шабалова, С.Г.Шаповаденко, А.А.Шибанова, Д.А.Эпштейн е , разработавших многие аспекты теории и практики коммунистического воспитания и политехнического обучения школьников в труде, общественно полезный труд ученических коллективов значительно расширился и обогатился такими формами как учебно-производственные комбинаты, строительные и мелиоративные отряды, ученические лесничества, лагеря труда и отдыха старшеклассников, школьные отделения ВОИР. Массовый характер приняло ученическое опытничество. Все это положительно сказалось на идейной, нравственной и политехнической подготовке школьников к труду.В то же время исследование показало,что в подавляющем большинстве современных школ далеко не полностью используются воспитательные возможности общественно полезной деятельности учащихся. Пытаясь вскрыть причины этого негативного явления, мы в 1966 году и повторно в І97І-І972 годах изучали опыт воспитания учащихся в общественно полезном труде в ІОО школах г.Витебска и Витебской области и некоторых школ г.Смоленска и г.Москвы.В процессе этой работы нами выяснено, что,несмотря на значитель пае экономические, социальные, культурные и географические различия школьных микрорайонов в трудовой общественно полезной дея



- 17 -тельности ученических коллективов оказалось много общего. В этом нетрудно убедиться, ознакомившись со сводной таблицей,не которой мы попытались зафиксировать наиболее характерные виды общественного труда ученических коллективов и выразить % участив л нем школьников различных возрастных групп. (Труд учащихся по самообслуживанию не отражон в таблице, так как в нем все они принимают посильное участие;.Основные виды общественно :Участие возрастных групп учащихся в полезного труда учащихся :тех или иных видах труда в % выраже- из.учаеыых школ : кии в І9 7 І-І9 7 2  уч.году
~ 1 - 1> классы: ч-а  классы: y-xU класбы 25626 уч-ся* (»87 5  уч-ся): (7583 уч-св/В школеБлагоустройство школьныхдворовСооружение и ремонт школь- 7 12 3ных помещений Изготовление наглядных по- 17 28собийНа территории школьных микрорайонов 3 8 4

Посадка деревьев и кустар-ников I I 86 93Уборка коммунальных дворов 8 23 15Работе в парках и скверах 29 43 24В детских садахИзготовление игрушек,дидак- 6 17 -•тического материала,детского № 21 •»инвентаряНа промышленных предприя- тиях.в организациях и уч- рожденияхВыполнение заказов для кол-
2 42

яективов трудящихся - 15 -Общественно-политическая Культурно-массовая деятельность среди рабочих и служа- 2 4щих 7 13 —Сбор металлома — 9? 18МакулатурыВ колхозах и совхозах 95 73 12Выращивание с/х  культур - 16 4?Общественно-политическая Культурно-массовая деятель- “ 3 19ность среди населения 9 18 I I



- 18 -:1а основании данных этой таблицы можно сдьдать вывод о той, что содержание общественно полезного груда возрастных групп учащихся очень однообразно. Притом почти нет существенной разницы а трудовой деятельности учащихся начальных,средних и старших кл ассов, не наблюдается преемственности в ней, систематичности, постепенного усложнения. Далеко на всегда общественно полезный труд соответствует возрастным особенностям и интересам школьников.Для полноты представления о коммунистическом воспитании учащихся в общественно полезном труде нам следовало такие определить Ч  участия школьников различных возрастов в общественной работе и установить, наблюдается ли в ной какое-либо чередование, рассчитанное на то,чтобы последовательно и целенаправленно развивать у каждого из них на П]Отя;:<ении всех я-т обучения общественную активность, чувство долга и другие нравственные кач е ст в а . Полученные нами обобщенные данные об участии школьников в общественной работе в 1971—1972 учебном году мы отразили в таблица.Возрасткые:Зсего обуча-: группы уча:лось учащих-: щихся :ся  в 100 изу: :чяемых щко- : : лах :
Имели общест:Не имели об- венные пору-:щественных чения поручений ■:% участия школьников в общественной : работе

1-3 25626 5883 19743 23%д-8 34875 12555 22320 36%9 -IO 7583 2322 3261 43%
Аналогичные таблицы составлялись нами при изучении указанных ранее школ в І9 6 І-І9 6 6  годах и особых изменений в % охвата учащихся общественной работой не наблюдалось. Олега'<?эге'*т,:к-, '■ ?% учащихся 1-5 классов; 6V< !- - ь  г \ о з з-v о-

ИМеЮТ ПОСТОЯННЫХ ПОру з/Л ,v . оо>п: зоз-'.‘V ■ау значительно с у к -убежденности, высот у - ^ ; ;политической активно НОЯ'." £я; у ,некоторые материалы последезанеч, серо «торгующие -ро ел? общественной активности десятиклассников большинства изучаемых нами школ.



- I? --Учащиеся с высоким уровнем общественной активности считались т е ,  которые выполняли общественную работу,с большим желанием и любовью и проявляли при а т о м  творческий подход, инициативу и с а мостоятельность: хорошим -  выполняют ее добросовестно, ко соб ственной инициативы проявляют мало; недостаточным -  выполняют общественные поручения, но под давлением общественного мнения коллективе и нуждаются в постоянном контроле со стороны его органов самоуправления; слабым -  ш/егот общественные поручения, но часто не выполняют их, безразличны к делам к о л л е к т и в а  и своих товарищей, безынициативны; низким -  не желают участвовать в общественной работе, игнорируют по этому поводу мнения учителей, родителей и ученического к о л л е к т и в а .  И получилось, что из ч50 десятиклассников имели "высокий" уровень общественной активности 98; "хо- роший"-103; "недостаточны й"-!!?;  "слзбый"-80 и "низкий"~53.Вполне понятно,что требованиям общества отвечали только учащиеся, имеющие "высокую" и "хорошую" общественную активность,с их как мы убедились пенсе М5%.Мы стремились выявить и т о , насколько соответствуют слова учащихся о своем гражданском долге и тем, как они трудятся. И оказалось, что у многих из них наблюдается значительный разрыв между словом и делом. В процентном выражении эго выглядит так: у младших школьников примерно от 25$ и до 30$; у школьников средней возрастной группы от 20$ до 23$; у старшеклассников до - 18$. Зто обусловлено прежде всего их узкой социальной практикой, которая не способствует формированию у них твердого убеждения в необходимости труда в интересах общества и воспитанию гражданской потребности в кга,  а также ошибками,которые допускают многие учителя в организации детского труда. Нам неоднократно приходилось наблюдать, кок они и во время обсуждения плана предстоящей коллективной работы,и в процессе ее исполнения и при подведении Итогов труда брали на себя основные организаторские функции. Учащимся же отводилась роль исполнителей.Изучение опыта работы учителей показало также, что подавляющее число их во время организации детского общественно полезного труда не намечает воспитательные и учебные цели, которые. следовало бы осуществить, вовлекая учащихся в тот иди иной труд. Всего лишь в 27 из 330 трудовых процессов учащихся, которые мы непосредственно наблюдали, учителя пытались разъяснить им, какие ааконы



-  20 -физики, химии или же других предметов подтверждаются или же преломляются в данном труде, т .е .  связать его с обучением, придать ему политехническую направленность.Далеко не все школы стали центрами, координирующими усилия педагогических, ученических и производственных коллективов,а также родительской общественности по воспитанию учащихся в разносторонней общественно полезней деятельности в свободное о т .з а нятий время по месту их жительства и во время летних каникул.Эта недооценка учителями современных школ воспитательных возможностей общественно полезного труда объясняются тем,что большая часть их мало знакома с опытом коммунистического воспитания учащихся в труде, накопленным советской школой, и поэтому не может использовать его в своей работе. Исследование показало также,что одним из основных недостатков в педагогической подготовке учителей является незнание ими того,что из себя должна представлять система общественно полезного труда ученического коллектива, из каких компонентов ее следует строить, какие при этом надо соблюдать -условие,чтобы каждый из них мог раскрыть свои воспитательные возможности.Во второй главе -  "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЮ ТРУДА УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА" дается ее обоснование.В процессе анализа теоретических положений советских педагогов, философов, ’ социологов, психологов о труде как средстве коммунистического воспитания молодежи и опыте воспитания учащихся в общественно полезном труде на различных этапах развития советской школы,а также результатов эксперимента, проведанного нами в школах г.Витебска и Витебской области,у нас сложилось глубокое убеждение в том,что высокую воспитательную эффективность общественно полезного труда школьникоп может обеспечить только его оптимальная система» Она должна состоять из следующих основных компонентов: научно обоснованных воспитательных задач; тщательно отобранных видов общественно полезного труда; пелесообразно организованных трудовых процессов; наиболее совершенного аппарата управления трудовой деятельностью квк общешкольного, так и первичных ученических коллективов; весьма доступных и простых способов и приемов сбора и обработки педагогической информации о проявлении школьниками социальной воспитанности е общественно полезном труде; эффективных методов педагогического воздействия на учени-



- 21 -чвские коллективы и учащихся. Включение этих компонентов в указанную систему не противоречит самой логике воспитательного проц есса, который обычно начинается с определения задач, далее протекает под воздействием педагогических средств и методов, подобранных воспитателем, и завершается анализом полученных результатов, на основании которых снова моделируется, корректируется и регулируется наше дальнейшее педагогическое воздействие.В исследовании выявлено, что одним из ведущих компонентов системы должны быть воспитательные цели и задачи, так как знание их учителем придаст его педагогической деятельности осознанный, строго рассчитанный и целеустремленный характер. В диссертации прослеживается процесс развития Н.К.Крупской, Л.В.Луначарским, А.П.Пшшевичем, М.Л.Нистраком, А.С.Макаренко и современными педагогами основных теоретических--концепций о классовой сущности целей коимунис;ичоского воспитания, обусловленности их политическими, социальными, экономическими условиями жизни нашего общест в а, технической оснащенностью производства и уровнем воспитанности ученических коллективов и учащихся.Мы исходили такко из того, что в современных условиях наряду с вышеуказанными факторами значительное влияние на цепи и задачи воспитания учащихся в общественно полезном,трудб оказывают тенденции развития научно-технической ревоаюции. Известно, что наиболее характерными из них являются: превращение науки в важнейшую производительную силу, бурный рост научной информации,постоянное обновление технической вооруженности всех отраслей промышленности и сельского хозяйства, широкое внедрение в них автоматических систем управления, увеличение роли умственной и творческой деятельности человека во всех сферах его работы.Вот почему в процессе общественно полезного труда следует приобщить школьников к исследовательской, конструкторской и рационализаторской деятельности и воспитать у них потребность к техническому творчеству, конструированию, моделированию; научить их любовно относиться к технике, постоянно стремиться к ее усовершенствованию, беречь социалистическую собственность, Чтобы решит* эти задачи, надо сформировать у всех школьников устойчивое желание постоянно пополнять политехнические знания, совершенствовать трудовые умения и навыки, научить их методам самостоятельной работы с технической и справочной литературой и вооружить



методами, необходимыми для исследовательской деятельности.Особое значение имеют и такие задачи, как воспитание у школьников любви к людям труда, стремление приобрести профессию рабочего, бороться за высокую производительность труда, хорошее качество выпускаемой продукции, гражданское понимание обусловленности смены видов работы,а если потребуется,то и профессии. Крайне важно также развить у них в общественно полезном груде высокую политическую, общественную и трудовую активность, организаторские умения и навыки с тем, чтобы они могли принять самое активное участие в управлении производством и государством. Надо в полной мере попользовать общественно полезный труд и для обогащения школьников социально значимыми духовными потребностями, научить их рационально попользовать свое свободное время. Выполнение перечисленных воспитательных задач след-от подчинить главным целям коммунистического воспитания -  обеспечить всестороннее гармоническое развитие каждой личности, ее задатков,талантов, способностей, творческих сил; воспитать у нее коммунистическое отношение к труду. В диссертации определены конкретные воспитательные задачи, которые следует решать в общественно полезном труде учащихся различных возрастных групп, и показана необходимость их динамичности и подвижности.Ванным средством, способствующим реализации намеченных воспитательных з ад ач , является само содержание общественно полезного труда учащихся -  основной компонент исследуемой системы. Не всякий общественно полезный труд можно положить в основу жизнедеятельности ученических коллективов, а только тот, посредством крторого они приобщаются к решению народнохозяйственных,общественно-политических, культурно-просветительных задач, стоящих перед трудовыми коллективами и населением микрорайона, т .е .с т а н о *  вятся участниками общенародных дел, активными строителями коммунизма. В процессе экспериментальной работы мы выяснили также и т о ,  что без учета физических особенностей учащихся различных возр а с т о в ^  также ясного представления о здоровье квждого школьника невозможно определить содержание и формы детского труда,установить наиболее целесообразные его кормы, решить вопрос о продолжительности я интенсивности трудового напряжения.Практика показала также, что содержание общественно полезного труда ученического коллектива не может быть определено без глу



- 23 -бокого знания и учета потребностей,интересов, задатков,способностей, жизненных установок и социальной направленности раэлич-. ных возрастных групп учащихся и каждого школьника в отдельности. Это приходится учитывать потому, что именно потребности являются главной движущей силой активности и развития личности, так как они во многом предопределяют ее желания, стремления и действия. Поэтому, организовывая общественно полезный труд учащихся, следует сосредоточивать внимание не только на выявлении и учете потрео'костей школьников,но и не формировании у них основной социальной потребности -  быть грамданином. Нами наблюдения за учащимися показали,что у них ярко выражена и потребность в общении. Оно имеет особое значение в их социальном развитии, поэтому, определяя содержание их общественно полезного труда, надо подбирать такие его виды, с помощью которых каждый школьник смог бы вступить в сферу социальных отношений и непосредственного общения с лучшими представителями трудовых коллективов, работниками советского, партийного, профсоюзного, комсомольского аппарата, активистами-общественниками.Значительное влияние на идейную, нравственную и политехническую подготовку школьников к груду оказывает и t o , насколько в общественно полезном груде удовлетворяются их потребности в деятельности и любознательности. Соответствуют этим потребностям только такие виды труда, которые могут обогатить учащихся политехническими знаниями, социальным и трудовым опытом, развить их эстетические вкусы, приобщить каждого из них к творческой и организаторской деятельности. Этим требованиям в большей степени отвечает труд,в процессе которого создаются материальные ценности и обеспечивается возможность учащимся широко участвовать в техническом творчестве, моделировании, конструировании, рационализации и знакомиться с особенностями рабочих профессий.В исследовании определены этапы, которые следует соблюдать при подборе видов общественно полезного труда для ученического коллектива и возрастных групп учащихся.Первоначальным из них является установление руководителями, школ постоянных деловых связей с работниками райисполкома, директорами, парторгами и комсоргами предприятий, учреждений,пред- стэвителями общественных организаций школьного микрорайона и ознакомлении их с задачами, которые будет решать школа в общественно



полезном труде. Далее, исходя из потребностей этих коллективов, возможностей и целей школы, предстоит предварительно наметить основные виды робот, которце могут выполнить учащиеся.Особенность следующего этапа состоит в том,чтобы сформировать у каждого школьника социальные мотивы труда. Этого можно достигнуть,поручив пионерским отрядам, комсомольским группам изучить закрепленные за ними объекты тру«а,вступить в контакт с населением и представителями производственных коллективов и выявить те работы, которые желательно было бы пля них выполнить. Формирование социальных мотивов труда ускоряется, если первичные коллективы и учащиеся вносят и своп предложения о тех делах, которые они рекомендуют включить в план, а школьная печать ,радио и наглядная агитация их широко освещают. Закреплению социальных мотивов у школьников, воспитанию у них чувства ответственности за результаты предстоящего труда перед обществом способствуют и трудовые задания, исходящие от производственных коллективов.Воспитательные возможности различных видов общественно полезного труда зависят также и от того, как они распределены между возрастными группами учащихся. Мы неоднократно убеждались в том,что надо добиться такого положения,чтобы эти виды труда соответствовали уровню трудовой и политехнической подготовки учащихся младших, средних и старших классов, отвечали их интересам и потребностям, были бы доступны и г.осидьны им, обеспечивали последовательность, преемственность, системность и постепенное усложнение трудовой и рбщественной деятельности.В исследовании приводится перечень общественно полезных дел учащихся трех возрастных групп 15 средней школы г.Витебска.Вместе с тем было бы неправильным считать,что работу по определению содержания общественно полезного,-труда учащихся можно завершить па данном этапе. Ведь важно также распределить виды труда во времени и в пространстве с тем, чтобы использовать их в качестве близких, средних и далеких перспектив, без которых, как известно, немыслимо движение, развитие и формирование коллектива и социальное становление личности школьника. Эти задачи можно решить,как выяснилось,с помощью перспективного планирования равносторонней общественно полезной деятельности общешкольного и первичных ученических коллективов. Но оно выполнит свою



-  ъ -воспитательную роль при условии, если в разработке перспективного плана общественно полезного труда примут активное участив наряду с учителями не только члены комитета комсомола и совета пионерской дружины, но и представители трудовых коллективов и уполномоченные от всех пионерских отрядов и комсомольских групп, и если в перспективный план будут включены работы, которые позволят вовлечь каждую возрастную группу в разностороннюю общественно полезную деятельность. Поэтому он должен охватывать все стороны жизнедеятельности учащихся в ученическом коллективе, по . месту их жительства и в период летних каникул и быть строго рассчитанным, конкретным, реальным, вполне выполнимым.Изучая влияние трудовой деятельности на формирование личности школьника, мы пришли к выводу, что наряду с перспективным планом общественно полезного труда ученического коллектива школы на несколько лет, необходимо составлять плаьы и на каждый учебный год, в которых бы четко были определены трудовые задания первичным коллективам, данные комитетом комсомола и советом пионерской дружины по всем направлениям их деятельности, указан их объем, установлены сроки выполнения. На основании этих плановых заданий классные руководители и учителя начальных классов вместе с учащимися ебязаны составлять планы общественно полезного труда своих первичных коллективов. При этом следует обращать серьезное внимание на нормирование труда, строгую дозировку времени и производить расчеты, связанные с обеспечением ученических коллективов материалами и инструментами.Для решения сложных задач коммунистического воспитания учащихся недостаточно широкого планирования их общественно полезного труда, необходима система воспитательных средств, среди которых особое место надо отвести мероприятиям по профориентации. Практика убедила нас в том,что они дают положительный результат, если планируются в масштбе ученического коллектива и являются частью общего плана учебно-воспитательной работы школы. Для того, чтобы эти планы были выполнены и сыграли важную роль в воспитании школьников, они должны быть приняты не только ими и педагогическим коллективом,но и одобрены всеми родителями. Опыт показал , что, применяя перспективнее планирование, можно установить органическую связь общественно полезного груда учащихся с другими воспитательными мероприятиями и придать всей системе воспита-



- 2 Gтельных средств целеустремленный характер.Экспериментальная работа помогла выявить немалые возможности в нравственном воспитании и политехнической подготовке школьников и трудового процесса -  составного компонента изучаемой нами системы. Именно, участвуя в труде, они вступают в сложные и многообразные отношения со взрослыми, учителями,своими сверстниками и в зависимости от того, некие функции они выполняют в нем, в систему каких отношений вовлечены,и будут формироваться определенные нравственные качества, организаторские и трудовые умения и навыки. В связи с этим воспитательный эффект трудового процесса во многом обусловлен тем, насколько учитель, прежде чем вовлекать учащихся в тог или иной труд, изучит его учебные и воспитательные возможности, наметит конкретные цели, т .е .  ре-_ шит, какими новыми политехническими знаниями можно обогатить их, какие развить у них трудовые и организаторские умения и навыки, конструкторские и технические способности; какие качества личности воспитать, и , учитывая это, разработает технологию изготовления предмета или же составит план выполнения работы, смоделирует коллективистические отношения между школьниками, предусмотрит средствам помощью которых ему удастся осуществить управление этими отношениями.Воспитательное воздействие труда на учащихся усиливается и в том случае, если они принимают самое непосредственное участие в постановке его цели, в разработке трудового процесса, в организации социальных отношений и будут исходить при этом из интересов Общества и коллектива. В диссертации приводится ряд примеров, иллюстрирующих возникновение между учащимися в трудовом процессе различного рода отношений в зависимости от технологии изготовления предмета, постановки трудовых заданий, сочетания коллективной, бригадной и индивидуальной перспектив , организации коллектива, учета, контроля и социалистического соревнования.На еоиовании данных эксперимента установлено также, что коммунистическое воспитание школьников во многом зависит от того, насколько удается обеспечить напряжение и в то же время подвижность социальным отношеньям. Это можно осуществить с помощью совершенной системы управления общественно полезным трудом ученических коллективов при условии, если она будет продуктом творчества не только педагогического кол г ;К" ива, но и всех  учащихся



школы и соответствовать основным направлениям их оо'щиствзнио полезной деятельности. Важно также,чтобы пункции каждого ае органа, права и обязанности учащихся -  руководителей были бы четко определены, одобрены и приняты всеми школы:икамы. Органы uKC-.ij.iJoro управления обьесгвенно полезным трудом могут выполнит! свив ію с .ч п іс і'і ельпуй функцию только тогда,когда политическое я педагогическое руководство их деятельностью будет постоянно осуществляться педагогическим коллективам,комсомольской и пионерском организациями школы.Первостепенной обязанностью этих органов должна быть организация социалистического соревнования в школе,а также соревнования обща школьного и первичных ученйчесіуіх коллективов с произволе! веяными коллективами, так как через него всей сложной гамме социальных отношений учащихся придается динамический напряженный характер. Эти отношения положительно вл.,яют на школьник ов, ели они участвуют в опред.Ленин условий соревнования,в установлении сроков.подведения его итогов, в разработке мер поощрения и наказания. В таком случае соревнование стимулирует у каждого из них общественную и трудовую активность и тем самым способствует формированию сознании гражданского долге.Немалые возможности в воспитании у школьников ответственного отношения к труду имеют систематический контроль за их деятельностью со стороны органов самоуправления, постоянный учет и шитг рокая гласность ее результатов. С помощью контроля и учете можно постоянно по усмотрению ученического коллектива и учителя перестраивать социальные отношения учащихся,усиливать их воздействие на каждого из них. Таким образом,в системе общественно полезного труда ученического коллектива струія-ура органов самоуправления и принципы их функционирования являются весьма ценным компонентом.Составным звеном исследуемой системы является своевременная, достоверная и полная педагогическая информация. Весьма полезные сведения об уровне воспитанности учащихся можно получить с помощью pai-.ee упоминаемых средств информации, а также табелей учета результатов производительного труда и общественной работы, рапортичек о трудовых делах ученических коллективов, бюллетеней учета как коллективного, так а индивидуального труда. .Мы пришли к заключению, что необходим глубокий и всесторонний анализ всех



- 26 -данных о поступках, действиях и отношениях учащихся с тем,чтобы определить их истинные нравственные качества, личностные и социальные мотивы. Только располагая этими данными, учитель может осуществлять свое целенаправленное педагогическое воздействие нэ учащихся.Методы педагогического воздействия -  это один из самых слоеных компонентов системы общественно полезного труда, так квк от того, насколько учитель овладел ими, в значительной степени зависит результативность его воспитательной деятельности. Изучив опыт коммунистического воспитания учащихся ряда современных шкод в общественно полезном труде, мы пришли к выводу, что большинство учителей лучше владеет методами убеждений и особенно рассказом, иллюстрацией нравственного образца, беседой, диспутом, а также различными методами стимулирования и предъявления требований. Методами же упражнения, которые играют решающую роль в деле накопления школьниками социального опыта и формирования у них черт и качеств советских граждан, многие учителя - владеют очень слабо и поэтому испытывают трудности при организации деятельности учащихся, создании между ними коллективистических отношений, осуществлении перестройки, регулировки и корректировки этих отношений.Нами неоднократно проверено, что отношения сотрудничества, устанавливающиеся между ученическими коллективами и участниками труда на принципах равенства и обшей заинтересованности в коллективном успехе, побуждают каждого школьника считаться с интересами первичных и общешкольного коллективов, расширяют сферу его социальных переживаний и устремлений и тем самым ускоряют процесс осознания им своих гражданских обязанностей. Отношения соподчинения, характеризующиеся разными позициями в трудовой и общественной деятельности,с одной стороны, учащихся-руководите - лей, наделенных коллективом определенными правами и властью,с друго^стороны, учащихся-испоянигелей, претворяющих в жизнь их указания и решения, формируют у организаторов чувство высокой ответственности перед общешкольным коллективом за трудовую деятельность руководимых ими первичных коллективов, развивают у них организаторские способности. Исполнители же упражняются в добросовестном выполнении в интересах коллектива или общества работ,в согласованности и организованности своих действий,приучаются к



исполнительности и дисциплинированности.Одновременно эти отношения могут оказать и отрицательное влияние на воспитание школьников: способствовать развитию у одних зазнайства, эгоизма, высокомерия; у других -  робости, безынициативности. Чтооы этого не случилось, необходимо в процессе трудовой коллективной деятельности менять позиции учащихся: ставить их то в положение руководителей, то исполнителей.Отношения, которые возникают между учащимися в процессе контроля за результатами их труда, вырабатывают у них такие ценные качества как умение предъявлять требования к товарищам, поступать честно и принципиально.Деловые коллективистические отношения очень подвижны,. изменчивы и взаимозависимы, и мы только условно их расчленили. В реальной же действительности человек находится постоянно в системе сложных общественных, трудовых и личностных отношений,и процесс его воспитания, связанный с образованием мировоззренческих понятий, взглядов, убеждений, нравственных норм, привычек, умений, интересов, потребностей, мотивов и . г . д . ,  протекает непрерывно, динамично,противоречиво.Но для того , чтобы обеспечить управление этим процессом, надо осуществлять его в определенной педагогической логике.Начальным этапом педагогического воздействия должно быть глубокое и всестороннее измерение уровней воспитанности к а я .у ч е нических коллективов, так и каждого школьника в отдельности. Далее необходим анализ всей гаммы отношений, в которых протекает жизнедеятельность учащихся в семье, в школе, в общении со старшими и сверстниками в свободное время с тем,чтобы выявить те дефектные отношения, под влиянием которых могут формироваться у них отрицательные качества, привычки и потребности. Располагая этими данными, следует сопоставить уровни воспитанности учащвхоя с тем идеалом гражданина, который отвечает требованиям нашего общества и научно-технического прогресса, и определить, какие качества следует воспитывать у того или иного школьника, и наметить в связи с этим конкретные воспитательные задачи.За этим этапом следует педагогическое прогнозирование. Учитель обязан, исходя из задач воспитания и условий, в которых оказался тот или иней ученик, наметить программу своих действий г предстгвитт, од результат, т .е ,  рассчитать, в какие виды дея-



- 30 -тельііостй он включит школьнике, как создаст ему необходимый тип отношений, как будет управлять ими. При этом он должен учитывать а« только цели воспитания, но интересы и потребности лично- о х » ,  акать ю  положительное, что имеется в но й ,  и постоянно опираться ка него.Важно такие добиться желаемого типа отношений для учащихся не только в школе, но и в семье, и в свободное от занятий время по мосту жительства, так как только при этом условии наши педагогические воздействия будут восприниматься ими. Следует через деятельность, целенаправленно организованную в школьном коллективе, в семье и в Сыере общения со взрослыми и сверстниками, усилить положительные социальные отношения и ослабить стихийно складывающиеся. Но для этого необходимо объединить силы школы, семьи, общественности и постоянно координировать их воспитательную деятельность.Ответственным этапом в педагогическом воздействии на личность является сам процесс перестройки и постоянной корректировки ее отношений, ролей и статуса в коллективной деятельности в зависимости от получаемых педагогических результатов, основанных на достоверной информации о том,квк проявляет себя она в поступках, .действиях и отношениях. Выявив появление у школьника положительных нравственных качеств, мотивов, устремлений, потребностей иод воздействием того или иного вида деятельности или же отношений, надо постоянно создавать такие педагогические ситуации, которые способствовали бы расширению его социальных отношений и постоянно побуждали бы совершать благородные поступки, т .е .  упражнять в приобретении им положительного социального опыта и том сзыым закреплять у него лучшие черты и качества.Немалое значение в этом процессе имеет и единство требований к личности со стороны школьных и производственных коллективов, учителей, родителей, общественности.Исследование подтвердило наша предположение о том, что коммун" стическое воспитание школьников в труде можно осуществить только в процессе целенаправленного воздействия на них всех компонентов системы общественно полезного труда ученического коллектива.В третьей главе -  "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОМ ТРУДЕ” -  определимся основные условия воспитания учащихся высокосознательными i



-  ясоциально активными гражданами а труда по олагоустройству школьного микрорайона, в разносторонней деятельности в детских клубах и сводных отрядах по месту нительства,а также в производительном труде и общественной работе в лагере труда и отдыха,Ь диссертации показывается и специфика совместной работы пецаг . • гического коллектива, комсомольской и пионерской организаций школы, широкой общественности, связанной с воспитанием учащийся в свободное от занятий время.В результата исследования мы убедились в том,что успешное становление школьников гражданами возможно лишь в тех детские коллективах, в к от ^ ы х  педагогам, комсомольской и пионерской организациям удается так организовать их общественно полезный труд, чтобы они. выполняя е го , вступали в широкую сферу социо..ь.- и ы х отношений, адекватных осноышм отношениям, характерным для нашего общества,В то же время стало очевидным, что для формирования у школьников основных нравственных качеств советского гражданина далеко лв достаточно общественно полезного труда, выполняемого ими в интересах ученического коллектива, гак как в процессе этого гру да они вступают в отношения ответственной зависимости только а учителями, своими товарищами и не могут в полной море перенять социальный ы трудовой опыт, накопленный старшими поколениями.А вне школы деятельность учащихся, как показывает практика, чаще всего протекает стихийно и нередко сводит на нет наши педагогические усилия и более того формирует в некоторых случаях у них отрицательные черта личности. Следовательно, чтобы добиться у с пеха в социальном развитии школьников, крайне необходимо решительно вмешиваться в их деятельность по мосту жительства, внести ■ СУНСЛ.| СЛОЛЗТэ О ЙПОЛИв уПрЗВЛЯвЫОЙ.: з с ч . ; » ; / ’ . ч<-ч с .  . ьклс вниманкс воспитанию у  школьни-■ ч, V : . ч  чс члч г о у с 1 р о Ре ; ву своего микропвйо-
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- 32 -хозяина своего микрорайона. Нами установлено,что, изменяя своим трудом природную среду по месту жительства, учащиеся расширяют сферу своей игровой, спортивной, общественной и бытовой деятельности вне школы и тем самым учатся проявлять заботу о людях,бережно относиться к зеленым насаждениям, оборудованию игровых и спортивных площадок, приучаются культурно проводить свободное время.Важнс также включить школьников по месту жительства в общественно-политическую и культурно-массовую работу и широкое общение с взрослым населением, так как именно эти факторы оказывают большое влияние на выработку у них таких качеств и свойств личности, которые будут необходимы им для успешного выполнения основных гражданских функций.Благоприятные условия для решения этой проблемы можно создать в детских клубах. Этот вывод мы сделали на основании эксперимент а , который проводился нами в течение 10 лет в детском клубе 2-го домоуправления г.Витебска. Анализируя его воспитательные результаты, мы считаем, что они во многом зависят от материальной базы клуба и еще в большей степени от того, какое участие школьники принимают в организации клубной работы. Вместе с тем исследование показало, что в воспитании учащихся в клубе требуется исключительная целенаправленность, которую невозможно обеспечить без повседневного педагогического руководстве. Оно должно выражаться в определении как общих, так и честных целей воспитания, строгом планировании всех видов деятельности^ подборе форм ее организации, в создании коммунистически воспитывающих отношений между членами клуба*В результате эксперимента стало очевидным, что для управления этими отношениями в клубных коллекіивах необходимо, во-первых, чтобы многогранной работой их руководил коллегиальный орган -  Совет клуба, в составе которого были бы не только ученики-органи- заторы^но и учителя, производственники, родители. Во-вторых, должно быть строгое соответствие структуры совета клуба основным направлениям его работы. В-третьих, следует четко распределить между членами совета организаторские функции, наметить конкретные планы работы каждого сектора, установить сроки их исполнения, наладить систематический контроль за общественно-трудовой деятельностью учащихся-фупкционеров и членов клуба. И, в-четвертых, надо



- 33 -постоянно стимулировать общественную активность, инициативу и самодеятельность учащихся. При этом постоянно побуждать их к творческой работе, связанной с выдвижением цели, ссудестиленнем самостоятельного поиска, и упражнять в добросовестном выполнении своих гражданских функций. Поэтому сна должна. иметь не развлекательный, а общественно-значимый характер, т .е .  выполняться в интересах ученического коллектива, местного населения, общественности и удовлетворять интересы и потребности школьников.Вместе с тем, мы неоднократно убеждались в том,что воспитание школьников высокосоэнательными и социально активными гражданами в детских клубах по месту жительства происходит гораздо у спешнее тогда, когда они находятся постоянно под воздействием социальных отношешй и в го же время им с помощью различных средств и методов раскрывается сущность идеала советского гражданина, показываются образцы выполнения советскими людьми своих гражданских обязанностей. Эти два канала воздействия на учащихся должны дополнять и обогащать друг друга и представлять в своей совокупности единый процесс. Только при этом условии можно до- . биться у них единства,знаний, убеждений и практических действий.В исследовании даются рекомендации.по методике организации воспитательной работы в детском клубе. Наблюдая за многими членами клуба в течение 5-8 лет, мы пришли к выводу, что клубная работа развивает у них способности и дарования; закрепляет профессиональные интересы, активизирует трудовую, политическую общественную деятельность. Однако в ней, как показал наш опыт, обычно участвует не более 20-25% учащихся школы, в основном именно тех , которые проявляют ярко выраженный интерес к определенным видам творчества, хорошо учэтся, имеют примерное поведение и высокую общественную активность. Мальчики-подростки, которые обычно не отличаются высоким уровнем воспитанности, неохотно посещают детские клубы.В ходе эксперимента нам удалось найти такую форму, которая дола возможность вовлечь всех учащихся по месту жительстве и целесообразную деятельность. Ё(о оказались сводные отряды. Но они могут функционировать только в том случае, если комсомольские и пионерские организации проявят инициативу в создании их и сумеют заинтересовать всех школьников перспективами коллективной жизяи и вызвать у них желание бороться за лучший коммунальный двор,вы



- 34 -сокую культуру быта микрорайона, образцовое выполнение режима дня, ответственное отношение к учебному и другим видам труда, соблюдение норм коммунистического общежития и увлекут их идеей совместных массовых эмоционально окрашенных мероприятий: спортивных состязаний, игр, конкурсов, праздников и т .д .Но для того,чтобы эти коллективы были жизнеспособны и эффективны в воспитательном отношении следует довести до сводных отрядов конкретные задания по всем видам работы, наметить сроки их выполнения, разработать условия комплексного соревнования между отрядами и критерии оценки его результатов. В решении всех этих проблем самое непосредственное участие обязаны принять не только члены Совета сводных отрядов >,или же штаба;, но и все учащиеся, так как только тогда у них появится чувство ответственности перед своими товарищами и взрослым населением за отношение к учебе, поведение .в секьь, на улице и участие в общественной работе. П е д а г о т ^ к и е  коллективы, родительская общественность, комсомольские и пионерские организации через командиров и членов советов сводных отрядов могут систематически получать информацию о проявлении нравственной воспитанности школьниками в свободное от занятий время и повседневно оказывать свое влияние на них.Управление воспитанием учащихся по месту жительства без широкого участия родителей оказывается не только весьма трудным, но и мало результативным. К тому жа необходима и основательная материальная б аза. Ее создание зависит от того, сумеет ли педагогический коллектив убедить руководителей производственных коллективов и общественных организаций в том,чтобы они предоставили в распоряжение учащихся в определенные часы помещения клубов, спортивных залов, спортивные площадки и городки,а также выделили руководителей кружков, спортивных секций, организаторов общественно-политической, культурно-массовой и спортивно- гуристОХой работы.В процессе исследования выяснилось,что для успешного гражданского становления школьников важно также добиться непрерывности 
л их общественно полезном труде. Используя сложившийся в 60-ые годы опыт духовной и физической закалки старшеклассников сельских школ в ученических производственных бригадах, мы пришли к заключению, что для городских школьников паиоолео целесообразной фон



-  55uui, »;./> социальной жизни а летний период являются лагеря труда . и отдыха, организованные на базе близлежащих'колхозов или совхозов. 'іакой лагерь нам удалось создать летом 1964г. в совхозе "Вороны", где а точиние десяти лет выявлялись основные условия, необходимые для идейно-политического, трудового и нрэяственного воспитания старшеклассников. На основачип данных эксперимента у нас сложилось-твердое убеждение в том,что воспитательная работа в лагере труда и отдыха принимает глубоко осознанный и целенаправленный характер лишь тогда, когда учителя ясно представляют, какие воспитательные задачи они должны решать в нем и как сумеют сформировать в школьников социальные мотивы труда и реальное представление о труде и будущей самостоятельной жизни. Решение этих задач во многом зависит от того , насколько старшеклассники сами ир..мут участие в создания лагеря, в разработке его режима, а выработке норм жизнедеятельности трудового коллектива, в которых на «.«и бы отражение основные нормы коммунистической морали и коммун ист ичеекого общежития.Практика показала, что единство целей,требований и норм жизни коллектива является только'предпосылкой для создания в лагере труда и отдыха коллективистических отношений. Сами же отношения возникают неш'срудственно в труде и общественной деятельности в том случае, если все члены лагеря участвуют в планировании и организации его работы, несут ответственность перед органами самоуправления за отношение к ней, выполнение режима лагеря,соблюдение норм коммунистического общежития.Именно под влиянием стих отношений и общественного мнения ученического и производственного коллективов наиболее успешно протекает процесс идейно-политического, нравственного и трудового воспитания старшеклассников. И происходит ьто потому,что кая- дый старшеклассник, поставленный в активную позицию труженика, ховяина, общественного деятели, организатора труда, попадает л такие резльные жизненные ситуации,в которых не только раскрывал с я  его нравственные черты, проявляется идейная убежденность, общественная активность, организаторские я трудовые умения и на- - ыки,ко и шлифуются все грани его личности как гражданина.Установлено,что решающее влияние на формирование школьников гражданами в условиях лагеря труда и отдыха оказывают проиавол- : зон-ше о по>, зн;:,и Они возникают при определенной педагогической



инструментовке, включающей в себя комплекс целенаправленных и последовательно осуществляемых мер,к которым следует отнести: раскрытие им социальной значимости труда, доведение до коллектива лагеря труда и отдыха конкретных трудовых заданий, информирование его о ходе выполнения хозяйственного плана совхоза, о трудовых успехах производственных бригад, комсомольских отрядов, передовиков производства, членов лагеря. Усиливает воздействие производственных отношений на старшеклассников и широкое применение в лагере моральных и материальных стимулов труда.В течение нескольких лет мы изучали также влияние экономических отношений на социальное развитие учащихся 6 , 9 классов и пришли к выводу, что эти отношения возникают в том случае, если все они поочередно выполняют обязанности бригадира, присутствуют на планерке и знакомятся с кормами труда и его оплаты, организуют непосредственно трудовые процессы, ведут учет результатов труда, определяют заработки своих товарищей, бригэд и в целом коллектива лагеря, подсчитывают, сколько израсходовано на питание, какая сумма отчислена в коллективный Фонд для экскурсионных поездок, туристских походов и т .д .  Полная осведомленность старшеклассников об экономической стороне труда и хозяйственных расчетах коллектива лагеря помогает им осознать целесообразность нормирования труда, значение его оплаты, ощутить цену трудового рубля, учит их по-хозяйски расходовать заработанные деньги.Немалое влияние на подготовку старшеклассника к выполнению функций гражданина оказывает его участие в организации трудовых процессов. Мы имеем основание утверждать,что только те из них развивают у школьников положительные нравственные качества, организаторские умения и навыки, которые обеспечивают созданио между ними коллективистических отношений. Трудовые процессы имеют большие возможности и для обогащения школьников новыми политехническими знаниями. Но для этого необходимо обеспечить связь производи- тельногоОзэльскохоэяйствннного труда с содержанием предметов политехнического цикла в процессе обучения и определить темы бесед, которые будут проводить о учащимися специалисты сельского хозяйства перед началом той или наой работы. Беседуя с учащимися, они могут научить их применять знания по биологии, химии, физике, математике на практике, дать им дополнительные сведения по агротехнике, садоводству, овощеводству, животноводству, механизации и



-  37 -имизации сельского хозяйства, показать пути улучшения урожайно- •?и культур, снижения их себестоимости, повышения производительности труда и рентабельности. Политехническая направленностьвйьскохозяйстввнього трупа не только благотворно сказывается с прак.ич-'ч-кой подготовке городских школьников к труду, но и :злохитольно влияет на их идейно-политическое и нравственное в о с -:итание.. жирнев процесс гражданской зрелости старшеклассников в у с - оьпях лагеря труда и отдыха общественная, политическая и культурно-массовая работа среди сельского населения. Важно также . .•сличить им широкое ооконле с руководитоллми совхоза* рабочими, икащими, так как посредством его они знакомятся с сильскохо- . лиственными профессиями, учатся у старшого поколения стоаТстван- 
;ГН оситься к  рз 0 ОТ й , ЯЮОИГЬ С L ЛЬОКОК 03 ЯЙСТ вон кий т р у д ,  Про- •опять заботу с людях, ж.рожно относиться к общественной собстген- 
У,, Т . е .  перенимают у КОГО трудовой  К ООП .U.T! НО (1 с;;Ь'Т, приоб- (отся к к v инки г мед нци ям іірйКоьоеіетве.'Кіых * к л о к к и к оь.;. .тан, зг.сиеримемталышя | госта показал:) ,чго  чем богаче содер- о.яе ооы .ос вош.о пол лап ого труда и ши о с 1 -]>а соииальных стко-• онйй учащихся л чем активнее они „.чаотьуьг в организации трудовой деятельности своих коплен;ивов,  тем успешнее протекает прокос их коммунистического воспитания. Но ома отого необходимо-г о дг,нить силы школы, родительской обществе н и т и ,  производстве ;иых коллективов с т : м, чтобы сб-спечить целенаправленное уп- •;в.!снке всей многогранной деяхелькостыв учащихся в ученической . ; 1 ективе, по месту жительством также в период летних каникул, сделать ее неотъемлемой, органической частью учеоио-яоспитатель-• I и Г О і IG ОЦ с о ип •
Четвертая г л . ва диссертации - "BCCiinTATLIbHUF, РЕЗУЛЬТАТЫ ; . І Г Ч Ш  ОБ НОТ ВЕН НО ПОЛЕЗНОГО ТРУДА УЧ1-ЛЕЧЕСК0Г0 КОЛЛЕКТИВА" -  

чосаяшено изученхма влияния ее на коммунистическое воспитание 
школьников.Одним из основных и самых существенных результатов нане го кспепимеата явилось т о , что с помощью созданной нами система удалось установить постоянные деловые связи и социальные отношения ученического коллектива с органами советской влвсти,предстали* елями парт: т о г о  и комсомольского а лпарвта, трудовыми коллекти- ■ :іми ппомышлел н:< предприятий, учреждений, организаций, общест-



-  38венпостью нашего нихрорайона и значительно расширить сферу общественно полезного трудя учащихся в ученическом коллективе,по месту жительства и в период летних каникул.Взяв на себя решение многих народнохозяйственных, общественно- политических и культурно-просветительных задач,которые ранее осуществляли только трудовые коллективы и взрослое населенно микрорайона, общешкольный и первичные ученические коллек;ивы обогатили свои трудовые перспективы*С помощью планирования общественно полезного труда они были распределены во времени и в пространство как близкие, средние и далекие по самым различным видам деятельности, реализация которых изменяла окружающую среду в школе ;; по месту жительства учащихся ,  делала их жизнь более интересно!;, увлекательной,наполнен~ ной социальным смыслом и создавала в школе атгосберу зыицнонаявного подъема, ощущение движения от одной социально значимой доли к более увлекательной другой.С и с т е м а  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о г о  т р у д а  но т о л ь к о  о б о г а т и л а  с о циальные ц е л и  у ч е н и ч е с к и х  к о л л е к т к  нов и р о сш и ро л а  их с о ц и а л ь н ы е  отношения с т ру д о в ы м и  к о л ы ш и  и в а м и ,  по п р и в е л а  г. ^ слояМ ению внутриколлектн в н ы х  с в я з е й  к о т н о ш е н и й .  д с  о к с і .ь р й м е  п о л ь з о й  'заботы в с и с т е м е  к о п л с е и в а с т  и ч е с .к п х  о т н е  .е ш .й  и с х о д ' п о с т  п р е и м у щественно учащиеся-активисты, о с т а л ь н о й  же м а с с а  ш к о л ь н и к о в  не связана была с к - о л л е к т к в о н  этими о т н о ш е н и я м и .  .. не с л у ч а й н о  '•(>- этому многие из н и х  о б ъ е д и н я л и с ь  в г р у п п ы ,  в о с н о в е  е д и н е н и я  к о торых лежали л и ч н о с т н ы е  о т н о ш е н и я ,  н е р  л к о  я т е ; о  о б щ е г о  н? ю ч  .  щи в с целями и пн: ы о с а м и  к о л л е к т и в а .  И от и г ру п п ы  о с л а б . '  чли - л и чн ы е к о л л е к т и в ы ,  р е з к е  ум ен ьш али  их в о с п е т а - . . .л ъ н ь е  зо з к іо ж й о сі  г.,,Во время экспериментальной работы в систему социальных отношений нам удалось вовлечь всех школьников. Ь -вязи с ос: з цеди но только групп, но каждого школьника вытекали из общих уст ремлений коллектива. Связанные общностью целей и социальными отношениями, эти группы не разъединяли, а , но про .к  а, укрепляли первичные ученические коллективы. Между ними также у с т н ы м и  вались отношен/я ответственной зависимости э n r u . v c f i  к п  гной лея’ ою- оти. Вот почему пробуждалось у школьников чуяст во иричо.л ноет з к делам как св о е го , так и других котлок-гип ь. е-е ч вою оч< ;■  л; гоноша ло у НИХ ОТ Bfc” ::Tnt;,i ; сет I. 13-0' с орГЯО'І'П з-.-зс о '• MOV i : pH В ЮНИН, П р о и з в о д и т  а СНЫ; ми КОЛЛ 3 о йі.-і і 'V' ІІ'О ;,I. OHf.J ’ I' r-гч -O,
ЮЗ Г У с-ч Т  П ■ X":' V Ю( О м д з і'с ч  .НИЧ„ ,;т . Of, • I; V о ; о , со.';!! "I



полисному труду, сйцішлксг'йчоОі'.ой ссост вена ос т а , x ова раще м и взрослым. В с в я з . і с зтіш школьники вынуддены были с ч м е т ь с я  с млением стих коллективов,следовать .установившимся г рад иди нм, нормам коммунистическое морали и приобретать «шд единства слова и до да, убеждения и поступка. Это воспитывало .у них идейную убежденность, общественную и трудовую активность,вырабатывало навыки оощеотвенного поведения, приучало к аккуратности, исполнительнос т и , укрепляло сознательную дисциплину, формировало чувство об- цьственного долга.Лией систему общественно полезного труда ученического коллектива, модно учесть интересы и устремления школьников и вместе с органами датского самоуправления способствовать тому,чтобы каждый из них занял в коллективе благоприятное положение и а процессе деятельности утвердил себя в нем,удовлетворил свои потребности, развил индивидуальные задатки и способности. В широкой сфере труда и социальных отношений сравнительно легко менять позиции и 1 оля каждого учендка з коллективе,порее:раивать его как деловые, так и личностные отношения, формируя у него запроектированные нравственные качества. Ученические коллективы, таким образом, становились основным инструментом воздействия на личность и играли главную роль в формировании социальной направленности школьников.По мега усиления нашего влияния на учащихся, росло у них и сознательное коммунистическое отнесение к труду. Тек,если в первые годы эксперимента (.1955-1937 гг) общественно полезным трудом было схвачено только до 2%  учащихся, то в год завершения эксперимента Ц 9? 3г . )  все они добровольно, г:о осознанному долгу принимали з нем самое активное учаезте. Значительно повысилась и общественная активность школьников. Для примера возьмем данные по15 СШ г.Витебска.За ,1956- І 9;>7 у ч .год у ч -с я ; и 1965-1966 у ч .г о д U 34 уч-ся)'розни сбщвехзвиной 1 акхиякоеги Кол-во : чащихся : Уровни общественной активности : Ксл—во : учащихсяВысокий 5 Высокий 5чХороший 15 , Хороший 61Н е / ,  есть1 ОЧНЫЙ 18 Недостаточный I IГ, л а I ы й 13 Слабый 3■ ; . ,н: і •< . . г Низкий -



-  -'іООни покапывают, что до экспериментальной работы только 2̂  выпуск, ста из 74, т.у.2У/в, кнели высокую и хорошую общественную активноль, остальные же оканчивал;: окон;/ с недостаточной, слабой и низкой актива остью и практически -нс были подготовлены к . общественной до яте льн ост в после скончания сколы, В год завершения эксперимента из 134- учащихся двух десятых и двух одиннадцатых класссв высокую к хорошую активность имели уже 115 учеников, т . 0.  855»,и ае удалось вполне развить -..е только у 19 выпускников школы. Уместно также указать, что в 1956-1957 учебном голу не желало участвовать в общественной работ» IS  учащихся из 74, т .е .  какдчй 4 выпускник,  в 1965-1966 году уже таких старшеклассников не '.мелось. Дна логичные данные мы получил;; и г. о другим иконам в 1973 году. На основании от ой статистики мы имеем основание .утверждать, что система общественно полезного труда значительно ускорила социальное р азви то каждого ико»ьк..„а, із і. как оо^ес. венная активность личности является одним из важных его показателей. Чтобы еще полнее представить дикампчу этого процесса, покажем также, насколько уменьшился разрыв ыоп.,у словами учащихся кашей школы об их гражданской обязанности трудиться в интересах общества и тем, какое они в действительности принимают участие в общественно полезном труде. Ну попытались графически выразить эти изменения.Изменения в суждениях учащихся : Изменения в участии школьников об общественном долге : в Общественно полезном труде1965-1966 9 9 .8 99.71964-1965 9 7 .f b s . 2  ..................................1963-1964 95 / \ 9 8 .41962-1963 94 УЗ \7 ,2  ...............1961-1962 ..........................................94/ 4 5 ,6 ................1960 -I 9 6 I  92/ . . N11 . УI9 5 9 -I9 « S  89/ \ 6 8 .21958-1959 87 ,5 _ S ? ,61957-1958 86 .......... ......... А 4 8 .4И 5 & Д Е 7 .а .и  . .8 5 --- L- , 1.....Jbi... А,_______>, Л У-___1 ,____LЕсли сопоставить характер этих кривых, то вполне отчетливо видно, что линия, иллюстрирующая полноту понимания учащимися своего гражданского долга, претерпела за годы эксперимента мняс



значительные изменения,чем линия, высекающая ст о пень трудовой активности старшеклассников. Это можно объяснить тем, что формирование у школьников понятия об общественном долге происходило, как отмечалось ужо та ми ранее, под воздействием .-бучения и воспитания л школе и воспитательной деятельности нашего общества, характерной особенностью которой ьваяетея воспитание у наших граждан уважения к труду и людны труда,и влиянием на сознание учащихся всех средств массовой информации о труде, как глав- НОЙ ООЯосШь О Л ’И КЗаДОГО СОВЕТСКОГО Г[і8жДЗІі ШІЗ •Резкое езиениние в характере конвой линии, показывающей рост трудовой активности у школьников за время экспериментальной работы произошло потому, что под воздействием систем». пчиского о буч с 1 веяно поде, и ого труда Лорнировалось у .чих, с одной стороны, твердое убеждение в неио'ход;. мости труда в интересах j : о л— а-К1 ива и оощесгва, и ,  с другой сторопн, вюпктивэлчеь но т о л ь ко привычка,чо и потребность в нем, росло чувс. но ответственности у каждого ученика гьрьд с вс г ни товарищами и о< ...оегьом за его р., зу л м эт ы . Б связи с этим все оо.тее умань-ален разрыв между словами учащихся о трупе и непосредствен.-ум их участием в нем,и к кончу эксперимента проявлялось почти полное единство .между ними. Этому также способствовало и то,что перспективное планирован.»е не только общественно полезного труда ученических коллективов .но и всех средств воспитательного воздействия на них в школе, по м ,сгу  жительства и в период каникул обеспечивало преемственность, систематичность и последовательность в трудовой деятельности учащихся младших,средних и старших классов, органически связывало за с содержанием общеобразовательных предметов, с другими воспитательными средствами, значительно расширило воспитательные возможности ученических а производственных ко ток:ивов, учителей, комсомольской и пионерской организаций, общественности.немалые изменения произошли за годы экспериментальной реботы и в отношении детей к социалистической собственности, Все очи стали бережно относиться к школьному имуществу, оборудованиюигровых и спортивных площадок потоку,чте сами принимали активном участие в создании материальных ценностей.В ГОДЫ ЭКС:1"И'.ч.чт а уЧИТ.-Ля НЗііІвЙ школы постоянно вел* иабли-4 ЯКИ Я 36 . ‘J . С ' "  ООН ОНрвДОЯИТЬ ВЛИЯНИО КО.чЛвКТ ЯВНОЙ



общественно полезней деят-льности на формирование у них и других н ре вез венных качеств» Ііы нп.шли к идпнодуиному мнению, что еолиос-ный трут, организованны?, отдых н колльк:ивная жизнь, участие в решении общих з ад ач , сблизили и сд;улили школьников, развили у них высокое чувство коялекхивкзма,  которое повседневно проявлялось не только в заботе об успехах околи, как единого коллективе,и своих первичных коллективов, но г во внимании круг к другу, и в широкой взаимопомощи учащимся различных возрастных групп.Коллективный общественно полезный труп и условия коелектявной лизни способствовал!' укреплению дисциплинированности учащихся в школе и по песту жительства, уменьшению нарушений ими общественного порядка. Так, с 1655 по 1959 год органами милпппи было зарегистрировано 12 нарушений.совершенных учащимися нашей школы. С 1959 гю 19ъЗ год эта ци.ое снизилась до 3 . Н 1965- 1ST3 годах почти не наблюдалось нарушений школьникани норм поведения я обществе, уменьшилась и детская безнадзорность.Распались "компании" ребят, возникшие на п о ч іч нездоровых интересов. Нам удалось вовлечь трудновоспитуемых учащихся в полезную деятельность, поставить и:< под контроль общественного мн ния школьного и производственных ко илек:ивов, родительской общественности.В исследовании приводятся данные, иллюстрирующие в значитолъ ные трудовые успехи, достигнутые нами за всомя экскниммента,в г называется, кцк аз года в год учащиеся в различных сферах общественно полезного труда расширили политехнические знания, приобретали организаторские и трудовые умения и навыки,развивали способности и дарования, удовлетворяли духовные запросы и потребности. имеются и сведения, подтверждающие позитивные перемены, которые произошли у школьников под воздействием разносторонней общественно полезной деятельности г их социальной и профессиональной направленности. Следовательно, создав систему общественно полезного труда ученического коллектива, мы смогли целенаправленно и систематически использовать трудовую деятельность школьников как одно из самых з-ргзктивных средств их коммунистического воспитания.



О Ш Е  ВЫВОДЫ О РЕКОМЕНДАЦИИНа поиски наиболее оптимального варианта исследуемой нами системы, ее создание и всестороннюю проверку воспитательной результативности потребовалось более 18 лет поисковой деятельности.В то же время мы должны отмстить, что в каждой школе существенно различны уровни воспитанности ученических коллективов и учащихся,весьма своеобразны социальные, бытовые, экономические, культурные и географические условия микрорайонов. Бесспорно,от и факторы будут оказывать своз влияние не тот или иной компонент системы общественно полезного труда учащихся. Но широкие воспитательные возможности этой системы могут проявиться лишь в тон случае , если в основу ее построения будут положены следующие теоретические и практические рекомендации, к которым мы г ралли в процессе исследования:1. Система общественно полезного труда ученического коллектива должна отвечать основным педагогическим и психологическим требованиям к детскому труду, отражать закономерности и особенности процесса воспитания и являться орган.,ческой частью общей системы учебно-воспитательной работы школы. Воспитательная эффективность указанной системы зависит ст того , насколько все ее компоненты находятся в диалектической связи, взаимной зависимости и в своей совокупности составляют единое целое.2 .  Целеустремленность и эффективность процесса коммунистического воспитания учащихся в общественно полезном труде во многом зависят ст ведущего компонента системы, целей и задач воспитания. Намечая их, следует не только учитывать социальные, политические и экономические услсяия нашего общества и требования научно-технического прогресса :< современному человеку, нс и основные направления в развитии промышленного и сельскохозяйственного произ водства да... его района, потребности его в кадрах рабочих и служащих. Следовательно, наряду с общими целями воспитания учитель должен ясно представлять и конкретные воспитательные задачи. Только при этом условии он может целенаправленно Формировать у школьников такие нравственные свойства и качества, которые йеобхояимн 
ши для успешного выполнения основных гражданских функций*3 .  Решающее влияние ва процесс коммунистического воспитания учащихся оказалаа* содержание общественно полезного труда -  основной кс, -  -ент иссяелуемсй системы. Определяя е г о ,  следует ру-



ководсгпора: ься те:.;, что цель и задачи воспитания аоллны р* эли- зовьвзхься в таком общественно полезном труде учащихся, который выполняется им» прежде всего в интересах производственных коллективов и к* стиого населения. Водь только при атом условии они почувствуют себя акт пвными грвжданьнм -  ««посредственными участниками общенародных дел. В связи с этим необходимо привлечь всех школьников к установлению д- ловых отношений о органики советской власти, руке водителями промысленных предприятий, организаций,учреждений, домоуправлений. Б процессе этой деятельности у школьников формируются социальные мотивы труда, так как они выясняют, какие стоят перед производственными коллективами задачи и определяют, какое участие в решении их монет принять ученический коллектив.Днадизйпуп вида общее, водно полезного труда, следует отдавать предпочтение том из них, выполняй кото.ые,учащиеся ссылают пате реальные ценности п постоянно расширяют свои полит "'іійчес.'сйе знания, развивают организаторские и трудовые умения и навыки, эстетические вкусы, творческие способности, учатся проектировать, моделировать, конструировать, организовывать трудовые и технологические процессы.Basil о включить учащихся в такие виды общественно полезного труда, которые обеспечили бы им широкую oipep.y социальных отношений и непосредственное общение с производственными коллективами- носителями не только трудовых,но и нравственных, боевых и революционных традиций советского народа, именно через социальные отношения и общение с рабочими и служащими ученики приобщаются к коммунистическим нормам отношения к труду, социалистической собственности, учатся строить свои взаимоотношения с трудовым;: и ученическими коллективами на принципах коммунистической морали. Под воздействием этих факторов у них формируется идеал гражданина, происходит глубокое и осознанное понимание ими своего гражданского до л гагаМноголетний опыт привел нас к заключению и о том, что лая успешного решения задач идейко-политического, нравственного и трудового воспитания школьников далеко недостаточно общественно полезной деятельности, организованной в ученическом коллективе и по месту жительства,и тех социальных отноаи нвй, в которые вступают они в процессе е е ,  потому, что но всегда оказывается возможным



-kb -превратить спотом^ их понятий и взглядов о труде и основных гражданских обязанностях в твердые убеждения и устойчивые потребности. Для достижения этих целей необходима основательная идейная и нравственная закалка каждого школьника, которую можно осуществить только в производительном труде и в реальных производственных отношениях, гак как посредством их он попадает в настоящие^ не искусственно созданныо условия материального производства и чувствует себя грежданином-тружоником,
k .  Важным компонентом системы общественно полезного труда ученического коллектива является трудовой процесс. Участвуя непосредственно в самом труде, ученик осуществляет определенные Функции: тс труженика, когда он использует свои умственные,духовные и физические силы для того,чтобы выполнить ту или иную работу; то функции организатора, когда ему приходится организовывать и.«лекывный труд, т .е .  ставить перед коллективом цели, разрабатывать план, распределять силы, подбирать материалы,инструменты и т .д . ;  т о  функции хозяина, когда он учитывает и оценивает результаты труда членов коллектива, слепит за их отношением к социалистической собственности и т .д .  Сменяя виды деятель ности в трудовом процессе, ученик развивает свои мировоззренческие взгляды, нравственные качества, духовные и фивическиа силы, организаторские и трудовые умения и навыки.,5 . Целенаправленное формирование личности каждого школьника невозможно обеспечить без совершенной системы управления общественно полезным трудом ученического коллектива -  составного компонента укааанной ранее системы.Опытная работа показала, что структура органов датского с а ы -  управления должна строго соответствовать содержаний общественно полезного труда школьников, уровню их организованности, сознательности и обеспечивать им непременное участие в управленческой деятельности. Основной задачей школьных органов самоуправления является организация социалистического соревнования, так как при правильной его педагогической инструментовке всей сложной гамме социальных отношений,в которые вступают учащиеся в процессе труда со своими товарищами и взрослыми в ученическом коллективе,по квоту жительства и в сфере материального проиалодовйа, Придается постоянный напряженный характер. Положительное влияние этих отношений на учащихся значительно усиливается,, если в ученических кол-



46 -лекгмвах осуществляется постоянный контроль за деятельностью учащихся, ведется систематический учет ее результатов и обеспечивается широкая их гласность. Участие представителей общественности в оценке общественно полезного груда школьников благотворно сказывается на формировании у них чувства грэяданско- го ролга.6 . Эффективное управление нравственным формированием лично- стй школьника в общественно полезном труде обеспечивается своевременной, достоверной педагогической информацией -- ценным компонентом известной нам системы.Это происходит потому, что с помощью педагогической информации учитель может' знать, как происходит под воздействием труда формирование у каждого школьника коммунистических взглядов о своих основных обязанностях гражданина, как развиваются его общественная и трудовая активность, организаторские и трудовые . умения и навыки, социальные мотивы труда, нравственные качества*; насколько воспитана у него готовность я потребность к труду и общественной деятельности. Только располагая этими данными, он может постоянно корректировать цели воспитания и в соответствии с ними изменять содержание труда, роли, позиции и социальные отношения школьников и в коллективе и в коллективной деятельност и , осуществлять влияние на них общественного мнения ученических коллективов, добиваться единства требований к ним со стороны учителей, учащихся, родителей и представителей общественности. Осуществление комплексного подхода в определении целей воспитания и в подборе средств и методов педагогического во з-- действия на учащихся в ббщественно полезном труде даст возможность учителю целенаправленно управлять процессом их коммунистического воспитания.7 . Непременным условмем успеха коммунистического воспитания учащихся в общественно полевном труде является объединение сил школы, семьи, общественности и производственных коллективов.Это необходимо для того, чтобы приобщить эти силы к организации разносторонней деятельности учащихся в ученическом коллективе, по месту жительства,в период летних каникул, наполнить ее социально значимыми целями, поставить каждого школьника в условия коллективного труда и коллективной жизни и добиться того, чтобы его воспитание в школе, в семье и вне школы было педагоги



чески целесообразным и управляемым.Следовательно, школа должна стать в своем микрорайона координирующим центром всей многогранной деятельности школьников'и создать такие условия, чтобы все они за время обучения прошли бы через комплекс упражнений, включающих в себя различные виды общественно полезного труда и общественных поручений, самые разнообразные Функции, роли, позиции и социальные отношения как в ученическом коллективе, так и в коллективах по месту жительства и во время летних каникул. Только при этом условии они могут выйти в самостоятельную жизнь идейно убежденными, высокосозна- тедьными, имеющими широкое общее и политехническое образование, основательную нравственную и трудовую подготовку тружениками, настоящими хозяевами, активными общественными деятелями, хорошими организаторами труда и производства.8 . Новизна нашего исследования состоит в том, что мы дали теоретическое обоснование системе общественно полезного труда ученического коллектива и определили основные условия воспитательной эффективности ее компонентов} разработали основы методики организации общественно полезного труда и разносторонней деятельности учащихся на территории школьного микрорайона, в детских клубах при домоуправлениях, в сводных отрядах по месту жительства, в лагерях труда и отдыха; опоеделили содержание и формы совместной деятельности школы, семьи, общественности и производственных коллективов по воспитанию школьников в свободное от занятий время.3 . Результаты исследования внедрены в практику многих школ нетей страны и нашли свое выражение в повсеместном создании детских клубов прщ домоуправлениях, сводных отрядов по месту жительства учащиеся, лагерей трула и отдыха.10. Мы далеки от мысли о том, что нам удалось в нашем исследовании в достаточной степени решить все многочисленные педагогические, психологические и социальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания школьников я общественно полезном труде. Для этого потребуется ряд фундаментальных исследований, в процессе которых следует определить структуру такйХ качеств личности, которые необходимы ей для успешного выполнения основных функций гражданина. В связи с этим возникает ыеоб* ходимость и дальнейшего совершенствования всех компонентов исследуемой нами системы.
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Іребует своего руления и таков кардинальная проблема сонре- менной советской педагогики и школы кэк поиски вп: мокннх путей и форм вовлечения не только старшеклассников, но и учащихся других возрастов в систематический, плановой,строго нормированный производительный труд для того,чтобы эффективно использовать имеющиеся в нем огромные возможности для всестороннего развития личности школьника.
С II И С 0 11опубликованных работ автора по теме диссертации Отдельные изданияI..Общ ественно полезный труд ученического коллектива, visд ."П о —— лымя", Минск, 1964, 1 ,17 п .л .i 2 .  Организация общественно полезного труда в средней школе.. Изд . "Народная в е д е т е" ,  Минск, 1 % 9 , 5 п. л.  "3 .  Комсомольский лагерь груда и от даха. Изд. "Народная а с в е т а " ,  Минск, 1969, 5 , ОН п .л .4 .  Воспитание учащихся по месту их кителг.стчл. Изд."Народная . а с в е т а " ,  1972, 6 ,1  п . л .5 .  Система общественно полезного труда у онц.х.-п .. '••w вмени ойсоветской школе. Изд.'Народная асвета ' ,  . Г Т > , М , 81 п .л .6 .  Воспитание школьников в пионерском лагере ■ ни ар-составит е л ь ) .  Изд."Народная а с в е т а " ,  Минск, 197^, 1J ,2М п .л .Статьи в с б орниках и ку риалах1 .  Планирование общественно полезного труда. "Народная а с в е т а " ,№ 12 , 1963, 0 ,5  п . л .2 .  Планирование изготовления изделий. "Школа и производство",

. Не I ,  1964, 0 ,3  п .л .3 .  Дом, в котором живут дети. "Народное образование", fie 5 ,  1964,, 0 ,5  п . л .4 .  Использовать опыт прошлого. "Школа и производство", № 5 ,1964, 0 ,4  п .л .5 . Воспитывать обязаны и родители. В сб."Воспитывать юных хозяев страны", изд."Янание", М .,1964, 0 ,4  п .л .6 .  Об организации общественно полезного труда. "Школя и производст в о ", № 5 , 1966, 0 ,5  п .л .



7.  Трудовое воспитании учащихся У - .У ill к «иссоп, под редакцией Л.й.Новиковий. UiciioJiKtohuiiu ниши матишшли,). Изд."Просвещен и е " ,  М . , 1% 7 , 11, 7о н .л .Ь .  Элементы НиТ и организации естественной деятельности старшеклассников. іі с и . "ыолодьаі. и социализм". иад."аоиодан гвардия", 1,1. ,  1Уь7 , 0,3 п .л .9 .  Планировании общественно полезного груда ученического коллектива. Ь со."НОТ и вопооси трудового политехнического обучении", И . ,  1967, 0,4 п .л .10. Планирование общие!венно полезного труда в школе. "Школа и производство", I I ,  1967, 0,5 п .л .11. Быть ломакой -  быть организатором. "Комсомольская жизнь",К» 14, 1967, 0,4 п .л .12. Элементы пСТ в организации общественно полезного труда учащихся (.тезисы), Материалы научно-методической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. Витебск, 1968, 0 ,2  п .л .13. Организация коммун истиц (Теки воспитывающих отношений между учащимися в процессе труда (тезисы). Материалы XXI научно- методической конференции, посвященной 50-пегий Белоруссиии КПБ, Витебск, 1969, 0 ,2  п . л .14 . Трудятся. В сб."Свободное время школьников". Нод редакцией Л.К.Петровой. Изд."Просвещение", М . ,1969, 0 ,5  п .л ,15.  Деятельность школьников по месту их жительства. "Народная а с в е т а " ,  № б ,  1971, 0 ,8  п . л .


