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длительной ретроспективе трудовая

деятельность человека рассматривается

в рамках антропологической концепции 

происхождения воспитания в качестве его 

фактора. Действительно, довольно логично 

предположение, хотя и не вполне подкреп-

ленное достоверными фактами, о том, что 

необходимость сохранения опыта трудовой 

деятельности стала источником воспита-

тельной практики. В социально-философс-

кой мысли отмечается обилие трудов, авто-

ры которых рассматривают современное со-

стояние «человека разумного, мыслящего» 

как продукт его деятельности, т. е. труда. 

Роль труда в эволюции человека и институ-

тов, производных от его деятельности, труд-

но переоценить. Отсюда правомерен посыл к 

тому, что трудовое воспитание должно со-

ставлять ядро содержания и практики воспи-

тания личности. Между тем, как свидетель-

ствует история отдельных периодов мирово-

го образовательного процесса, отношение к 

трудовому воспитанию и его применению в 

различных цивилизациях было неоднознач-

но. Так, в античной педагогике уже в период 

зарождения и популяризации «идеи калока-

гатии» труд однозначно рассматривался как 

презираемое занятие, удел низших, а отсюда 

трудовое воспитание напрочь отсутствовало 

в перечне направлений воспитания. Христи-

анская аксиология возвела труд в ранг выс-

ших добродетелей, возможно, потому что эта 

религия была религией трудового человека, 

и вернула трудовое воспитание в предметное 

поле воспитательной практики. В древнерус-

ский период всеобщая христианизация соци-

альной, семейной и личной жизни поспособ-

ствовала глубоко почтительному, подчас 

трепетному отношению русского человека к 

труду как делу нужному, богоугодному. И 

книжные тексты, и памятники фольклора со-

держат тысячи примеров поучений, назида-

ний, рассуждений, однозначно возвышаю-

щих роль труда в жизни человека, семьи, 

общества, осуждение лени как порока («До-

мострой», «Гражданство обычаев детских» и 

др.). В отечественной просветительской 

мысли – от И. Посошкова до Екатерины 

Второй и И. Бецкого – трудолюбие человека 

рассматривается как одна из характеристик 

личности; чем ниже статус человека на об-

щественной лестнице, тем выше подчеркну-

тое внимание деятелей Русского просвеще-

ния к вовлечению его в педагогическое про-

странство трудового воспитания. В отече-

ственных концепциях развития личности 

XIX в. сохраняется положительное отноше-

ние к труду как средству воспитания челове-

ка, причем и проправительственные авторы, 

и радикально настроенные мыслители в во-

просах применения труда как педагогическо-

го средства были едины (епископ Евсений, 

С. Уваров, славянофилы, западники и др.). 

Особого внимания заслуживает рассмот-

рение подходов К.Д. Ушинского к оценке 

труда в его психическом и воспитательном 

В 



 

 

 

значении. Отечественное воспитание в «по-

стушинский период» (термин наш, введен 

для показа значимости идей великого педа-

гога для развития отечественной системы 

формирования личности) органично впитало 

антропологизм педагогики К.Д. Ушинского в 

его важнейших составляющих, включая и 

понимание К.Д. Ушинским трудолюбия в 

виде врожденного качества, которое необхо-

димо поддерживать и совершенствовать. 

Начиная с К.Д. Ушинского, российские пе-

дагоги-теоретики и практики обращали вни-

мание на важность трудовой деятельности, 

сочетавшей физический и умственный труд 

именно с целью «человекотворчества» (те-

лесного и душевного совершенства челове-

ка) [3]. Константин Дмитриевич подчеркивал 

важность активности и труда в воспитании 

детей, а также необходимость формулирова-

ния жизненных и социально значимых целей 

воспитания. Труд, в его подходе, играет роль 

средства развития активности и формирования 

у детей ценности труда. «Труд должен быть 

посильным для ребенка, и педагог должен по-

могать, а не учить за ученика. Разнообразие 

деятельности и смена занятий помогают не 

только предотвратить утомление, но и разви-

вают разные навыки и интересы учеников» [3]. 

Игра играет важную роль в воспитании и 

обучении детей, особенно в раннем возрасте. 

Она способствует развитию активности, сооб-

разительности и инициативы, а также форми-

рует характер. Однако, как подчеркивает 

К.Д. Ушинский, игра не должна заменять уче-

ние, и учебный процесс должен оставаться се-

рьезным и наполненным мыслью [3]. 

Ключевым моментом в подходе К.Д. Ушин-

ского к формированию воспитывающей сре-

ды является создание такой обстановки, где 

невозможно «лакейское препровождение вре-

мени». Это способствует формированию при-

вычки к активности и труду, а также учит бо-

роться с «убиванием времени» и бездельем. 

В целом, подход Ушинского подчеркивает 

важность воспитания активных и ответ-

ственных граждан, способных вносить свой 

вклад в общество и находить радость и удо-

влетворение в труде и активности. 

Идея трудовой школы, как её видел вели-

кий педагог, действительно была тесно свя-

зана с умственным, физическим, нравствен-

ным, эстетическим и гражданским воспита-

нием человека. Его взгляды подчёркивали 

важность гармоничного развития личности 

через взаимосвязь различных сфер образова-

ния и воспитания. 

Следует оговорить, что советская педаго-

гика однозначно приняла педагогическое 

наследие К.Д. Ушинского, но интерпретация 

его идей проводилась с поправками на гос-

подствующую идеологию. Общеизвестно, 

что советская педагогика стремилась создать 

индивида с новым набором ценностей, в ко-

тором главное значение придавалось труду в 

интересах общества. Коллективное начало в 

советском воспитании поглощало и нивели-

ровало индивидуальное восприятие труда 

как лично значимого. 

Парадигма трудовой школы базировалась 

на постулате «основой школьной жизни яв-

ляется труд». Грандиозный социальный экс-

перимент воспитания нового человека по-

средством трудовой деятельности, через 

приобщение школьника к познанию различ-

ных составляющих эту деятельность харак-

теристик (комплексные программы ГУСа, 

например) вместил в себя множество техно-

логий трудового образования и воспитания. 

Будучи едины в понимании цели трудовой 

школы, теоретики и практики советского 

воспитания в 20-е гг. прошлого века были 

крайне разобщены в выборе инструментов и 

средств реализации идеи единой трудовой 

школы с политехническим уклоном. Сама 

модель трудовой школы с ее гибкостью в 

организации и управлении, открытостью к 

социальной среде оказалась очень удобной 

для череды бесконечных экспериментальных 

исканий и императивных нововведений (со-

ветский дальтон-план, метод проектов, тео-

рия отмирания школы и др.). «Педагогиче-

ские качели» трудовой школы вызывали 

подчас резко критические оценки воспита-

тельной практики со стороны ее организато-

ров. Так, еще на заре становления трудовой 

школы, в 1919 г. Н.К. Крупская заметила, 

что «учеба осталась старая, но наряду с ней 

детей заставляли мыть полы, мыть посуду, 

таскать дрова, разгружать вагоны, быть на 

побегушках. Школы превращались в мастер-

ские, где неумеющие учителя обучали 

школьников строгать, лепить, кроить» [5]. 



 

 

 

Исследователи трудового воспитания 

Г.Б. Абулкаирова и А.М. Аллагулов в своей 

статье «Трудовое воспитание советских 

школьников в 1917-1941 гг.» приводят сле-

дующие виды трудовой деятельности школь-

ников в советские годы: 

1. Дежурство по столовой. 

2. Дежурство по школе. 

3. Сбор макулатуры. 

4. Сбор металлолома. 

5. Шефство над октябрятами. 

6. Работа в школьном кооперативе. 

7. Сельскохозяйственные работы. 

Неправильная организация трудовой дея-

тельности в школе могла привести к нега-

тивным последствиям, включая психологи-

ческое отторжение детей от труда и трудово-

го воспитания. А.С. Макаренко предостере-

гал современников: «Вы можете заставить 

человека трудиться сколько угодно, но если 

одновременно с этим вы не будете его вос-

питывать политически и нравственно, если 

он не будет участвовать в общественной и 

политической жизни, то этот труд будет про-

сто нейтральным процессом, не дающим по-

ложительного результата» [7]. Свое видение 

трудового воспитания этот великий педагог 

реализовал в образовательных организациях 

разного типа. В период с 1920 по 1928 гг. 

А.С. Макаренко трудился в колонии Горько-

го, а с 1928 по 1935 гг. – в коммуне, которая 

носила имя Дзержинского. Опыт А.С. Мака-

ренко достаточно хорошо описан в его ху-

дожественных произведениях. Заметим, что 

последовавшая после канонизации учения 

А.С. Макаренко оценка «опыта трудового 

воспитания по Макаренко» значительно отли-

чалась от восприятия современниками карти-

ны воспитания личности нового человека в 

коллективе посредством общественно значи-

мого труда. Известно, что А.Г. Явлинский и 

С.А. Калабалин, его ученики, попытались про-

должить идеи своего учителя. Они стремились 

создать мастерские и сельскохозяйственные 

участки в образовательных организациях. Од-

нако, следует отметить, что эти успехи остава-

лись лишь успехами отдельных педагогов, не 

оказывая существенного воздействия на всю 

систему образования в стране. 

Сменившая трудовую школу модель зна-

ниеоориентированной школы значительно 

осложнило реализацию идеи трудового вос-

питания, неслучайно сам труд как учебный 

предмет был исключен в конце 30-х гг. из 

учебного плана советской школы. Суровые ре-

алии жизни школы и общества во время Вели-

кой Отечественной войны существенно скор-

ректировали подходы к осуществлению трудо-

вого воспитания. Советские школьники стали 

активно реализовать себя в реальном секторе 

экономики, заменяя своих родителей на фаб-

риках и в полях, проявляя героизм на трудовом 

фронте, а в годы послевоенного строительства 

страны труд школьников стал важным вкладом 

в подъем отечественной экономики. 

Говоря о развитии идеи трудового воспита-

ния в советской послевоенной школе, необхо-

димо оценить опыт В.А. Сухомлинского как 

наиболее яркого его теоретика и практика. Су-

хомлинский придавал особое значение гармо-

ничному развитию личности, включавшего ин-

теллектуальное, нравственное, эстетическое и 

физическое воспитание. Важнейшей эмоцио-

нальной ситуацией В.А. Сухомлинский назы-

вал «материальное воплощение добрых 

чувств», труд для радости других людей [6]. 

Основные принципы трудового воспита-

ния в Павлышской школе включают един-

ство разных видов воспитания, важность ра-

дости в труде, нравственную ценность труда, 

систематичность, идею обобщения трудово-

го опыта и многое другое. Важно, отмечал В. 

А. Сухомлинский, чтобы трудовая деятель-

ность развивалась с возрастом и соответ-

ствовала индивидуальным особенностям 

развития. Труд должен быть не только сред-

ством удовлетворения материальных по-

требностей, но и способом выражения лич-

ных способностей и талантов. Он также дает 

возможность формировать волю и ответ-

ственность у детей. 

В системе трудового воспитания Павлыш-

ской средней школы создавалась насыщен-

ная предметно-деятельностная среда, вклю-

чая различные виды трудовой деятельности, 

такие как сельскохозяйственный труд, руч-

ной труд и ремесло, инженерно-технический 

труд и творческий труд. Важное место зани-

мали трудовые традиции и праздники, свя-

занные с участием детей в различных видах 

трудовой деятельности [4]. Перенос таких 

традиций в другие образовательные учре-



 

 

 

ждения должен учитывать особенности каж-

дой школы и ее социокультурное окружение. 

Эти методы и идеи могут служить источни-

ком вдохновения для современных педагогов 

и исследователей, стремящихся развивать 

трудовое воспитание и  его ценности в обра-

зовательных учреждениях. 

Тема трудового воспитания современных 

школьников актуальна вследствие измене-

ний в политике Российской Федерации в 

сфере образования. В Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 г. отмечается, что в нынешних 

условиях необходимо воспитывать «у детей 

уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям» [9]. 

Анализ различных источников по трудо-

вому воспитанию современных авторов поз-

волил прийти к определению, что трудовое 

воспитание – это совместная деятельность 

воспитателя и воспитанников, направленная 

на развитие у последних общетрудовых уме-

ний и способностей, психологической готов-

ности к труду, формирование ответственного 

отношения к труду и его продуктам, на созна-

тельный выбор профессии. Путь трудового 

воспитания – включение школьника в полную 

структуру труда: его планирование, организа-

цию, осуществление, контроль, оценку [8].  

Трудовое воспитание играет важную роль 

в формировании личности школьника, спо-

собствуя не только приобретению практиче-

ских навыков и знаний, но также развитию 

характера, ценностных ориентаций и соци-

альных навыков учащихся. Трудовая дея-

тельность в школе служит не только образо-

вательным целям, но и воспитанию ответ-

ственности, самодисциплины, трудолюбия и 

уважения к труду. Трудовое воспитание 

неотъемлемо связано с образовательной си-

стемой и адаптируется к современным обще-

ственным и экономическим условиям. 

Изучение опыта школ в области трудово-

го воспитания позволяет выделить ряд 

направлений трудового воспитания:  

1. Интеграция труда и учебы. Этот подход 

позволяет объединить учебные задания и про-

екты с практическими трудовыми занятиями. 

Школьники могут, например, изучать матема-

тику, создавая проект по строительству моде-

ли дома, или изучать биологию, работая в 

школьном саду. Это способствует более глу-

бокому и практическому усвоению знаний. 

2. Проектное обучение. В рамках трудово-

го воспитания проекты могут быть связаны с 

созданием продукта, исследованием пробле-

мы или улучшением среды обучения. Про-

ектное обучение акцентирует на практиче-

ской применимости знаний и развивает ком-

муникативные и организационные навыки. 
3. Цифровые технологии и виртуальное 

трудовое обучение. Виртуальные симуляции 
и обучающие программы позволяют школь-
никам приобретать практические навыки в 
безопасной среде, а также изучать новейшие 
технологии и процессы. 

4. Индивидуализация и дифференциация. 
Педагоги учитывают потребности каждого 
ребенка, предоставляя им возможность вы-
бора трудовых проектов и методов обучения. 

5. Социальное трудовое воспитание. Со-
временный мир подчеркивает важность со-
циальных навыков и гражданской ответ-
ственности. Трудовое воспитание также 
включает в себя социальное воспитание че-
рез участие в благотворительных и обще-
ственных проектах, а также активное уча-
стие в жизни сообщества. 

Современные подходы к трудовому вос-
питанию ориентированы на формирование 
классным руководителем в своих учащихся 
компетентного и ответственного отношения 
к жизни, способности успешно интегриро-
ваться в современное общество и работать в 
условиях быстро меняющегося мира. 

В качестве примера укажем на опыт класс-
ного руководителя Г.С. Бирюковой, автора 
статьи «Роль классного руководителя в трудо-
вом воспитании подростков». Она рассказыва-
ет о том, как старается приобщить детей к тру-
ду, воспитывать у них уважение к труду и тру-
дящимся людям, раскрывает  сотрудничество 
с родителями, которые активно участвуют в 
субботниках и акциях, а также поддерживают 
интерес и инициативу своих детей. 

Галина Сергеевна описывает, как ее уче-

ники учатся создавать различные изделия 

своими руками и в процессе понимают, что 

это тоже вид труда, который требует творче-

ского мышления и усилий. Средствами тру-

дового воспитания являются разнообразные 

мероприятия, в которых ее класс принимает 

участие, включая акции по изготовлению 



 

 

 

открыток для пожилых людей, мастер-

классы, ораторское искусство и наставниче-

ство в начальной школе. Автор описывает 

создание интернет-телевидения на платфор-

ме YouTube, где ее ученики работают как 

настоящая редакция, изучая экологические 

проблемы и создавая качественный контент.  

Проведенные в ходе исследования опросы 

классных руководителей в школах городов 

Лабинск и Армавир позволили определить и 

круг проблемных вопросов трудового воспи-

тания, к которым относятся: 

 низкая мотивация воспитанников к за-

нятию трудовой деятельностью; 

 невысокая компетентность классного 

руководителя в трудовом воспитании; 

 неравномерность условий и доступа к 

трудовому обучению; 

 социокультурные вызовы. 

Успешное трудовое воспитание зависит 

от разнообразных методов и подходов, таких 

как организация учебных и внеклассных ме-

роприятий, поощрение и мотивация учащих-

ся, а также индивидуальный подход к каж-

дому школьнику. Важными элементами яв-

ляются эмпатия, понимание потребностей 

учеников и создание стимулирующей обра-

зовательной среды. 

Трудовое воспитание школьников способ-

ствует их личностному и профессионально-

му росту и играет важную роль в будущем 

детей и общества. 
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Результаты проведенного педагогического эксперимента проведенного в период с 2020 по 2023 гг. 

показали, что на повышение эффективности формирования научно-исследовательской готовности 

преподавателей военных вузов влияет обучения в адъюнктуре. Целью научной статьи является рас-

крытие особенностей организации обучения в адъюнктуре военного вуза, влияющих на формирова-

ние научно-исследовательскую готовность будущих преподавателей. 

Ключевые слова: научно-исследовательская готовность, преподаватель, адъюнкт, наука, научная 

работа, исследование, обучение.  

 

аучную деятельность на сегодняшний 

день можно назвать одним из приори-

тетных направлений функционирования си-

стемы образования в целом и военного учеб-

ного заведения в частности. Как составляю-

щая образовательного процесса научная ра-

бота занимает ведущее место в подготовке и 

повышении профессионального уровня педа-

гогического состава, а также в повышении 

качества подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов для войск националь-

ной гвардии [1, с. 134]. Приказом Федераль-

ной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации от 24 мая 2022 г.         

№ 165 определено, что научная (научно-

исследовательская) деятельность является 

одним из основных видов деятельности во-

енных вузов Росгвардии [2]. 

Учитывая задачи, цели, виды и формы ор-

ганизации и проведения научной работы в 

войсках национальной гвардии, стоит отме-

тить, тот факт, что участник научной работы 

должен иметь сформированные знания, 

навыки и умения по ее проведению, а имен-

но сформированную научно-исследовательс-

кую готовность. По мнению И.В. Шадрина 

научно-исследовательская готовность – за-

ключается в личностном образовании, опреде-

Н 


