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О СОВМЕСТНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ВЕЧЕРНЕЙ (СМ ЕННОЙ) ШКОЛЫ И ПРОИЗВОДСТВА

0  необходимости совместной воспитательной работы  д о 
вольно часто идет речь и в соответствую щ ей литературе, и на 
совещаниях... И тем не менее практическая связь вечерней 
школы с производственными коллективами и его органами —  
партийными, профсоюзными, комсомольскими организация
ми часто еще очень недостаточна, а то и просто слаба. 
Э то один из наиболее слабы х участков работы  вечерней шко
лы. Причем школы очень р обко и сдерж анно ищ ут новые пу
ти связи с производственными коллективами, а чаще всего 
обращ аю тся к старым, уж е проторенным путям.

У  нас нет достаточной ясности и определенного мнения 
о  характере и системе воспитательной работы  ш колы и про
изводства, о б  объем е и методике этой работы .

М ы  согласны с  автором  статьи, помещенной в ж . «В ечер
няя ш кола»1, который пишет, что нередко учителя и руково
дители школ нечетко представляют, как ш кола долж на р або
тать вместе с предприятиями; что в литературе по этом у во
просу обы чно ограничиваются перечнем совместно проведен
ных школой и предприятием совещаний, диспутов, вечеров и 
других мероприятий без анализа их целей и результатов...

В самом  деле, для чего нужно школе держ ать связь с  
производством, посещ ать более или менее регулярно брига
ду, цех предприятия, присутствовать на рабочих собраниях, 
совместно с представителями общ ественности проводить т о  
или иное воспитательное мероприятие?

О твет на эти вопросы  мож ет быть правильным только 
тогда, когда будет определена и правильно понята цель, ради 
которой вся эта работа долж на осущ ествляться.

1 «Вечерняя школа» № 1,1964, стр. 90.
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М ы видим, в каком тесном контакте по крайней мере две 
в равной степени важные целевые установки.

Во-первых, совместная воспитательная работа школы и 
производства имеет целью наиболее успеш ное решение учеб
но-воспитательных задач. Основные пути и средства, которы 
ми располагает сама вечерняя школа в коммунистическом 
воспитании работаю щ ей молодежи, а именно: воспитание в 
процессе обучения, четкая организация жизни коллектива, 
система воспитательной работы , —  несмотря на всю  их важ 
ность и преимущества, оказы ваются недостаточными для в ос
питания всесторонне развитой личности.

Ведь основным коллективом, в котором происходит раз
витие и формирование личности- нового рабочего, является 
производственный коллектив. Именно здесь, на современных 
наших фабриках, заводах, предприятиях проявляю тся наибо
лее передовые тенденции развития социалистических произ
водственных отношений, оказывающ ие сильное воздействие на 
личность. '

Следует полностью согласиться с  мнением В. А . Сухо- 
млинского, который в работе «Ф ормирование нравственных 
убеж дений» пишет, что «надо в максимальной мере исполь
зовать возмож ности, заложенные в самих производственных 
отношениях социалистического общ ества, особенно самые пе
редовые, самые революционные тенденции его развития, те 
ростки коммунизма, которым принадлежит будущ ее1.

Совершенно очевидно, что совместная работа  школы и 
производства позволит расширить базу  для воспитания уча
щихся —  рабочих и обеспечит, таким образом , наиболее пол
ное решение учебно-воспитательных задач.

В о-вторы х, исходя из этого, что природа воспитательно
го процесса требует единства воспитательных воздействий 
различных жизненных фактов, школа как воспитательное уч
реждение, долж на проявлять интерес и к той, более ш иро
кой среде и, преж де всего, производственной, в которой нахо
дятся учащиеся.

В производственной среде, наряду с  передовыми тенден
циями, о  которы х упоминалось, встречаю тся и неблагоприят
ные явления, тормозящ ие процесс формирования нового ра
бочего. Отмечая это, Н. К. К рупская неоднократно указыва
ла, что задача воспитания в школе рабочих подростков со 
стоит в том , чтобы  ослабить отрицательные стороны  влияния

1 В. А. Сухомлинский. «Формирование нравственных убеждений», 
•Изд. 1961, стр. 71.



окруж аю щ ей среды и укрепить, развить, помочь осознать по
ложительные стороны  этого  влияния.

П оэтому, организуя воспитательную работу совместно с 
общ ественностью  предприятий, школа долж на постоянно 
иметь в виду и такую  очень важ ную цель, как более смелое 
проникновение в систему отношений, складывающ ихся на 
производстве в той среде, которая окруж ает молодеж ь; что
бы улучшить эти отношения, а такж е внести в них больш е 
культуры, такта, нравственных и эстетических норм и этим 
создать более благоприятные условия для утверждения 
взглядов и убеждений и не учащейся молодежи. Осущ ествляя 
эту цель, школа охваты вает своим влиянием не только срав
нительно узкий круг своих учащихся, но и широкие массы 
рабочих предприятий и тем самым становится одним из ор 
ганизаторов культурной и воспитательной работы  в конкрет
ной производственной обстановке (среде, микрорайоне).

М еж ду тем, в педагогической литературе вопросам в ос
питательной внеклассной работы  вечерней школы иногда 
придается, на наш взгляд, скорее узкопедагогический, чем о б 
щественный характер, когда, например, такие мероприятия 
организуются главным образом  с целью лучш его усвоения 
учебных предметов, когда этим определяется содерж ание и 
характер внеклассной работы .

Было неправильно и ош ибочно отрицать «чисто школь
ные», если так мож но выразиться, воспитательные проблемы, 
связанные с изучением отдельных учебных предметов, с  рас
ширением общ его и культурного кругозора учащихся. П о
скольку молодой рабочий воспитывается преж де всего в про
изводственном коллективе, постольку производственная сре
да, окруж аю щ ая его, а такж е хозяйственные и воспитатель
ные задачи, которыми ж ивет этот коллектив и каждый его 
член, должны быть известны и близки ш кольному коллекти
ву, стать частью  его забот.

В этом  смысле ш кола, относительно зависима от пред
приятия, от его конкретных задач, она продолж ает и углуб
ляет воспитательное влияние, оказываемое на личность объ 
ективными условиями труда и деятельностью общ ественных 
организаций. П оэтом у нам ближ е такая постановка вопроса, 
которая прозвучала на совещании по вечернему и заочному 
образованию  в г. Н овосибирске в 1964 г., когда воспитатель
ная работа школы вплетена в единый комплекс мероприятий 
по коммунистическому воспитанию рабочих на предприятии.

Конкретное отраж ение эти положения находят в содерж а
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нии учебно-воспитательной работы , в характере целого ряда 
практических дел и мероприятий, которые проводит ш кола.

Н екоторые школы рабочей молодежи ограничивают в 
основном свою  воспитательную деятельность на производстве 
просвещением рабочих, сообщ ений им разнообразны х сведе
ний по вопросам науки, техники, литературы, искусства 
путем бесед, лекций, конференций и т. д. Слов нет —  это необ
ходимая и важная работа. Она помогает производственникам, 
приобрести новые знания, глубж е осмыслить те требования,, 
которые им предъявляют объективные факторы жизни и кол- 
тив; и не только осознать, но и в некоторой степени органи
зовать себя, свою  жизнь в соответствии с этими требованиями.

Мы убеждены, однако, что воспитательная работа прине
сет только тогда желаемые результаты, когда наряду с опи
санными устными формами школа будет уделять внимание 
и вопросам организации труда, жизни, быта рабочих: созда
вая тем самым, обстановку, наилучшим образом  сп особствую 
щую вы работке у них нравственного опыта отношения к лю 
дям, труду, окруж ающ им вещам и предметам.

Н есколько шире эту  сторону деятельности школы нам х о 
телось бы показать на примере вечерней (сменной) школьг 
рабочей молодеж и №  7, созданной при одном из крупнейших 
предприятий страны —  Харьковском тракторном заводе. Сей
час здесь обучается около 1300 учащихся, из которы х 1100 че
л овек —  рабочие ХТЗ. Эта школа развернула больш ую  и раз
ностороннюю работу совместно с общ ественными предприятия
ми; пытаясь различными средствами, которыми она распола
гает, оказывать благотворное влияние на воспитание рабо- 
чих-тракторостроителей на улучшение той среды (производ
ственной, бытовой, семейной), под воздействием которой на
ходится молодежь.

Влияние школы на окруж аю щ ую  ее обстановку и людей 
идет в основном по трем направлениям. Во-первых, в направ
лении поднятия общ еобразовательного и профессионально- 
I охнического уровня рабочих завода; во-вторых, по линии 
организации культурного отдыха учащихся —  молодых рабо
чих и населения района; в-третьих, по линии работы с роди- 
I елями учащихся, а такж е участие школы в различного рода 
общественных организациях, созданных на предприятии и по> 
месту жительства для работы  с подростками и их родителями.

Мы не ставим перед собой задачи дать анализ этим на
правлениям работы. Остановимся лишь на некоторых из них.
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Ш кола совместно с комсомольской I организацией завода 
поставила перед собой  задачу взять в свои руки организацию 
отдыха учащихся и молодых рабочих предприятия. При этом 
она исходила из того, что досуг молодежи, разумно и культур
но организованный, отвлечет ее от бессмысленных занятий 
и дурных поступков, увлечет их иными интересами, и, таким 
образом , окаж ет положительное влияние на духовный мир, 
нравственные качества и поведение молодежи.

В системе мероприятий школы по организации досуга 
молодеж и больш ое место занимает организация и проведе
ние тематических вечеров. В текущем учебном году они про
ходят как «Вечера интересных встреч». Устраивают их обычно 
в последнюю субботу  каж дого месяца в помещении клуба 
ХТЗ.

В прошлые годы тематику этих вечеров планировали сами 
учителя, однако практика показала, что польза от таких ве
черов будет лишь тогда, когда вечер готовится самими уча
щимися. П оэтом у нынче был создан совет клуба, в состав 
которого вошли пять учащихся —  представителей старостата, 
директор клуба ХТЗ Хмелевской Д . М., завуч школы П етро
ва Л. Н. и представитель от учителей.

Совет клуба планирует свою  работу каж ды е полгода. 
В этом  учебном году бы ло проведено восемь «В ечеров встреч»: 
«О  предстоящ ем полете человека на Л уну»; «Р ол ь  химии в 
строительстве коммунизма»; «К огда  город спит»; «Умей кра
сиво одеваться»»; «П ромыш ленность —  сельскому хозяйст
ву»; «Встреча с  молодыми мастерами искусств»; «Л ю би те кни
гу —  источник знаний»; «М еж дународное полож ение».

Как видим, тематика вечеров самая разнообразная, од 
нако школа пытается объединить их одной идеей, одним за 
мыслом: научить молодеж ь организовать свою  жизнь целе
устремленно, содерж ательно, красиво. Не всегда у  педагоги
ческого коллектива достаточно сил и знаний, чтобы  удовлет
ворить широкие интересы и потребности молодеж и. Нам, ка
ж ется, что школа поступает правильно, ш ироко привлекая на 
встречу с  м олодеж ью  специалистов различных профессий.

Так, на вечер, посвященный теме «Умей красиво одевать
ся», были приглашены модельеры, художник и манекенщицы 
из Харьковского Д ом а моделей. Участники вечера узнали мно
го интересного о  том , что такое мода, как она возникает, что 
модно сейчас и что значит красиво одеваться. Н а вечере, на
званном «К огда  город  спит» с  беседой перед молодеж ью  вы- 
етупили работники суда и прокуратуры. Они рассказали о
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том, как охраняется покой советских граж дан и к каким пе
чальным последствиям мож ет привести легкомысленное и 
недостойное поведение в общ ественных местах.

Ш кольные вечера в клубе обычно сопровож даю тся кон
цертом художественной самодеятельности предприятия (как 
правило, одного какого-то цеха) и школы или ж е выступле
нием артистов харьковских театров.

Тематические вечера пользуются большим успехом  у м о
лодеж и школы и предприятия; обычно вход на вечер, как 
правило, организован по пригласительным билетам, а между 
классами иногда проходит соревнование за право получения 
больш его количества билетов.

Н аряду с  общ ими «Вечерами встреч», на которы х при
сутствует до  500 человек; получили признание «Вечера друж 
бы », устраиваемые активом параллельных классов и ком со
мольскими организациями цехов. Каждый такой вечер, как и 
те, о  которы х рассказы валось, это не обычная лекция или кон
церт. Э то удачно найденная форма организационно-педа
гогической и культурной работы , где нет ни одного посторон
него, равнодуш ного, где все присутствующ ие —  активные 
участники мероприятия.

Так, в ноябре активом учащихся во главе с  учите
лями Багряк И. А. и Д орош енко М . И., а такж е комсоргом  
кузнечного цеха тов. Полянским был проведен вечер, цель 
которого состояла в установлении контакта меж ду молодеж ью  
цеха и учащимися 8-х классов; была и вторая цель —  воспи
тание у молодежи навыков культурного поведения.

Вся обстановка и программа вечера способствовали ре
шению этой задачи. Учителем тов. Д орош енко была проведе
на беседа «О  культуре поведения», построенная на примерах 
правильных, с точки зрения этикета, отношений юноши и де
вушки. П осле беседы с  концертом самодеятельности вы сту
пили комсомольцы цеха. В о время игр, аттракционов, танцев, 
которые организовал ком сорг цеха, непременно требовалось 
использовать советы, данные учителем во время беседы.

Ч асто такие вечера проходят в виде семейных, тогда уча
щиеся приходят со  своими женами, мужьями, детьми, чтобы 
в кругу друзей весело провести свободное время. Если раньше 
некоторые жены были против того, чтобы  муж ья ходили в 
школу, то, попав таким своеобразны м образом  под влияние 
школьного коллектива, многие из них и сами поступили 
учиться.

«Н а  первый взгляд такие вечера каж утся явлением не
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таким уж  значительным, —  читаем мы в корреспонденции, по 
мещенной в заводской газете «Т ем п» —  подумаеш ь —  вместо 
побывали. Н о если приглядеться повнимательнее, то  можно 
заметить, какие добры е всходы дает это  маленькое семечко. 
П реж де всего, укрепляется друж ба коллективов. В непринуж
денной, даж е интимной обстановке, познается человек, его ду
мы, мечты, увлечения. Д аж е на укрепление семьи действует 
все это положительно. У кого-то были нелады в семье, а по
смотрит, как живут, как обращ аю тся друг с другом  в семье 
товарищ а, и много полезного почерпнет. Да и где-то в сторо
не мож но напиться, надебоширить. А  тут свой добры й коллек
тив...».

П о единодушному мнению учителей, вечера облегчают 
задачу воспитания и перевоспитания молодеж и. На них уча
щиеся являются полными хозяевами, следят за порядком, 
распоряж аю тся танцами, присуж дают призы. П оэтом у ни с 
их стороны, ни со  стороны  приглашенных не бы ло ни одного 
серьезного нарушения порядка, а сама атмосфера вечеров 
вольно или невольно заставляет всех присутствующ их быть 
культурными, вежливыми, внимательными друг к другу.

Как-то после одного из таких вечеров в ш колу явились 
сразу трое подростков, двое  которы х уж е год  том у назад 
начинали здесь учиться, но потом забросили занятия. Они 
пришли к директору за разрешением вернуться в ш колу. Мы 
не склонны думать, что вечер в данном случае сыграл какую- 
то важ ную  роль. О днако систематическая работа среди рабо
чих предприятия не мож ет не дать благоприятных результа
тов как в решении учебно-воспитательных задач школы, так 
и для решения общ их задач воспитания нового рабочего.

Н аиболее благоприятные условия для осущ ествления вос
питательного влияния школы на учащихся, рабочих и произ
водственный коллектив в целом создается при посещении учи
телями закрепленных за ними цехов. Однако если обратиться 
к практике работы  учителей на производственных участках, 
то  ее организация и содерж ание пока что не соответствую т 
в полной мере решению этой задачи.

М ы хотим сказать, что такая картина сущ ествует повсю 
ду. Н ам известен опыт школы рабочей молодеж и №  151 
г. Ленинграда, которая организует систематическую работу 
по воспитанию производственников фабрики «С к ор оход ». Ин
тересная и разнообразная работа, помогающ ая производст
венным коллективам завоевать звание коммунистических, а 
затем дальш е соверш енствовать систему отношений внутри
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(тих коллективов, производится и школой рабочей молодежи 
№ 25 г. Л ьвова.

Однако их опыт пока ещ е не стал достоянием большинства 
иечерних школ; и, кроме того, нет единых требований к обя 
занностям учителей в их работе с коллективами рабочих и 
учащихся на-производстве.

Если обратиться к литературе, то  мож но встретить, на
пример, описание такого опыта. В одной из статей, помещен
ной в сборнике «Ш колы  рабочей молодеж и» мы читаем, что 
в начале учебного года для постоянной работы  на предприя
тия выделяются бригады учителей. Каждый учитель связан 
с определенным цехом и бывает в нем не реж е одного раза 
в неделю. Он знает всех учащихся этого цеха, следит за их 
посещ аемостью и еженедельно сообщ ает в письменном виде 
начальникам цехов о пропусках занятий и итогах успеваемо
сти рабочих за четверть. И далее: в обязанности ответствен
ных учителей входит такж е помощ ь заводу в проведении вос
питательной работы  среди рабочих —  чтение лекций в цехах 
на научно-популярные и политические темы...

А  вот еще одно высказывание, взятое из выступления 
директора школы рабочей молодежи № 5 г. Белгорода на 
совещании директоров. «К аж ды й учитель школы прикреплен 
к определенному цеху. Совместно с выбранными членами ко
митета или редколлегии «К ом сомольский прож ектор»'учителя 
ведут еженедельные графики посещ аемости. В о всех случаях 
пропуска ставят в известность начальника или заместителя 
начальника управления, начальника отдела кадров, а такж е 
партийных, комсомольских, профсоюзных руководителей.

Здесь же, на производственном участке, учителя прово
дят воспитательную работу  с  рабочими и учащимися: они чи
таю т лекции и проводят беседы  о  том , зачем надо учиться, 
как совмещ ать работу и учебу и на другие тем ы ». Этот при
мер является довольно типичным и для многих других, с  ко
торыми нам приходилось знакомиться.

Вызывает возраж ение преж де всего тот факт, что основ
ная целевая установка закрепленных за производством учите
лей состоит в заботе о  наборе и сохранении контингента уча
щихся. В характере и содерж ании этой работы  ещ е мало вос
питания, а контроль выступает на первый план.

Мы, разумеется, не возраж аем и видим в современных 
условиях работы  школы практическую необходимость и ре
зультативность использования производственного коллектива
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как одного из средств решения этой проблемы. Однако работу 
в цехах по вы работке у  производственников соответствующ его 
отношения к учебе надо рассматривать только как часть об 
щей задачи воспитания производственного коллектива; а ре
шение ее долж но идти одновременно с решением других вос
питательных проблем, осущ ествляемых общ ественностью  и 
руководством  данного цеха при участии ответственного учи
теля. П оэтом у решение вопросов набора и сохранения контин
гента следует, на наш взгляд, начинать с более деятельного 
участия педагогического коллектива в политико-массовой и 
культурно-воспитательной работе общ ественных организаций 
с данным коллективом.

Нам хотелось бы несколько подробнее остановиться на 
собственном опыте работы  в коллективе предприятия в ка
честве закрепленного за цехом преподавателя.

Опыт этот пока не такой большой, чтобы говорить о  си
стеме работы; мы лишь попытаемся раскрыть отдельные 
фрагменты ее.

Речь пойдет о коллективе электроцеха цементного завода, 
по своему составу в основном молодеж ном. К началу учебно
го года 12 рабочих цеха училось в вечерних ш колах, в том 
числе 9 человек —  в школе рабочей молодеж и №  4, созданной 
при заводе, в которой мы ведем историю.

Сейчас часто говорят о воспитательной роли мастеров, 
бригадиров и др. ведущ их работников производства. Однако 
на практике мы нередко этого не встречаем, и производство 
нуж дается в опытных воспитателях. Деятельность учителя в 
цехе мож ет явиться своеобразной формой учебы руководите
лей производства по воспитанию рабочих. (К ак  известно, не
которые школы проводят цикл лекций для руководящ его 
состава предприятия по вопросам воспитания).
. Учитель в цехе осущ ествляет эту  работу в масш табе сво

их функций, а они примерно следующие.
Прикрепленный к цеху учитель должен:
1. Д ерж ать тесную  связь с  администрацией и общ ествен

ными организациями цеха, оказывая им посильную помощ ь 
в вопросах культурно-воспитательной и политико-массовой ра
боты.

2. Проводить с  рабочими беседы, имеющ ие основной 
целью расширение их знаний по различным вопросам науки, 
техники, культуры и т. д.

3. Оказывать помощ ь в организации и проведении собра-
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ний, посвященных вопросам учебы, а такж е, по мере возм ож 
ности, присутствовать на других цеховых собраниях в качест
ве представителя школы. -

4. Следить, чтобы учащиеся аккуратно посещ али школу 
и хорош о учились, выявлять и по возмож ности устранять при
чины плохого посещения. в

5. Вместе с  активом учащихся вести в цехах графики или 
журналы посещ аемости, а такж е отраж ать работу школы, по
сещение и поведение учащихся в цеховой печати.

6. Знакомиться с  трудовой и общ ественной сторонами 
жизни учащихся на производстве, не порывать связи с р або
чими, окончившими ш колу (за продвижением по работе, про
должением учебы ).

7. Организовывать и проводить вместе с общ ественностью  
цеха работу по комплектованию школы.

8. Д обиваться, чтобы  в цехе соблю дались льготы и пре
имущества (устройство ребенка в ясли, детский сад, предй: 
ставление места в общ еж итии и др.) для рабочих-учащ ихся.

Думается, что каждой школе было бы неплохо, исходя из 
собственных условий работы , иметь своеобразную  памятку 
прикрепленного, в которой бы указывался примерный объем 
и виды его работы. Она помож ет как сам ом у учителю опреде
лить свое место в производственном коллективе, так и орга
низовать контроль за работой педагогического коллектива в 
целом на предприятии.

В своей работе мы руководствуемся принципом: осущ е
ствляя процесс воспитания и перевоспитания работаю щ ей 
молодеж и вместе с  комсомольской организацией и руководи
телями цеха, иногда подсказывая и поправляя их, сп особст
вовать созданию более благоприятных условий для воспита
ния личности и коллектива.

В какой-то мере это  нашло отражение в нашей индиви
дуальной работе с  молодеж ью .

Одним из «трудны х» в цехе считается молодой рабочий 
Владимир Бронников. Н еблагоприятная семейная обстан ов
ка: отец выпивает, мать неродная, отсутствие контроля за 
ним привело к тому, что парень не привык трудиться, легко 
поддавался влиянию улицы, привык к обману. В начале учеб
ного года он поступил в 9-й класс вечерней школы. Н о учил
ся кое-как, пропускал много занятий и в результате не мог 
быть аттестован по многим предметам. Наш е вмешательство 
в конце второй четверти, учитывая его лень и запущенность 
в занятиях, уж е не могло выправить положение с  учебой.
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Его несерьезность приводила к тому, что он иногда мог 
прогулять и не явиться на работу..Н ачальник цеха, секретари 
ком сомольского бю р о  пытались неоднократно убеж дать его, 
требовать, но все бы ло бесполезно.

В первой беседе с  ним, которая проходила в цехе (этот 
ученик учился не в Заводской школе и поэтом у мы не встре
чались с ним до сих п ор ), он заявил, что на занятия не хо
дит потому, что нет учебников. П оказав, что это  не причина, 
мы договорились встретиться с  ним в тот ж е  вечер в школе. 
Он соверш енно серьезно (нам кажется, действительно веря 
в этот  момент) обещ ал, но... не пришел.

Было видно, что у  парня отсутствует серьезное отнош е
ние к себе, к своим обязанностям, к учебе. Н аж им со  сторо
ны начальства не м ог выправить положения: он м ог лишь 
создать ощ ущ ение принуждения (а  мож ет, и озлобления); 
хотя эти меры пока ещ е бы ваю т полезными. Н еобходим о бы 
л о воспитывать в нем сознание важ ности знаний для моло
д ого  человека.

Второй раз наш разговор такж е в цехе проходил при
мерно в таком плане: «Ж изнь постоянно развивается, и то, 
что бы ло сегодня новым, завтра уж е становится недостаточ
ным. Сегодня на заводе одни машины, а завтра будут более 
совершенные. Новые машины, новые люди нам необходимы, 
чтобы построить коммунизм, чтобы  выйти победителями в 
экономическом соревновании с капиталистическими страна
ми. Л кто эти люди —  это  все мы. Машины, с  которыми 
имеете дело Вы сейчас, а тем более автоматизация приведут 
к вытеснению рабочих, не имеющ их среднего образования. 
Н адо учиться, пока у В ас нет настоящ их трудностей. П о
смотрите, сколько учится в Вашем цехе. Так неужели Вы 
хуж е и слабее их?».

П осле такого разговора он заявил, что сегодня ж е купит 
учебники и вечером придет в школу... И снова не явился. 
Очевидно, индивидуальные беседы с ним, с  глазу на глаз, 
были уж е мало действенной мерой. Н адо было обратиться 
за более активной поддерж кой коллектива, сделать его требо
вания более принципиальными и категорическими. Восполь
зовавш ись этим, что оставалась последняя учебная четверть, 
что надо напомнить о б  этом  учащимся, комсомольское бю ро 
цеха начало готовить общ ецеховы е собрания.

В разговоре с  рабочими мы пытались узнать их отнош е
ние к Бронникову как к рабочему, его учебе, их мнение по
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вопросу о необходимости учебы рабочему вообщ е, просили 
дать «отцовский» совет учащимся.

То ли боязнь ответа перед коллективом (иногда разда
вались реплики: «Н у, Бронников, д ер ж и сь !»), либо другие 
причины повлияли: только подходит он однаж ды  и сообщ ает, 
что купил все книги для 9-го класса, кроме учебника по ли
тературе, которого нет в магазине.

...Коллектив дал оценку Бронникову, как отстаю щ ем у не 
только в учебе, но и в работе.

Н о главное, что проходило через все выступления, — это 
показ людей, которые ум ею т сочетать учебу и труд, это  упор 
на значение знаний для жизни, для труда. «Я  всегда ставлю 
перед собой  такой вопрос: почему я не знаю того, что знает 
мой товарищ. Я завидую ему и считаю, что это  хорош ая за 
висть, во всяком случае она всегда мне помогает», —  так 
начал свое выступление один из рабочих цеха. Начальник це
ха Н. П. Лихонский, сам  студент-заочник М осковского инсти
тута, показал присутствующ им, как физика, математика и 
другие предметы важны рабочим цеха, имеющ им дело с 
электромашинами и измерительными приборами.

П ожалуй, впервые на этом  собрании юнош а признался 
откровенно, заявив, что учиться ему «просто было неохотно», 
но он дает честное слово, что будет ходить в*ш колу.

Трудно сказать сейчас, как слож атся в дальнейшем от
ношения этого человека с коллективом; но по всему было 
видно, что осуж дение его товарищ ами вызвало непривычное 
чувство неловкости, стыда, недовольства прежним своим по- 
веденияем, о  чем, хоть ещ е и недостаточно ярко, свидетельст
вовали отдельные его поступки до собрания и во время его.

Одной из форм связи учителя с  коллективом производ
ства является посещение им рабочих собраний, посвященных 
вопросам  учебы.

Такое собрание м ож ет стать хорош им воспитательным 
средством  всего коллектива только тогда, когда педагог бу 
дет принимать в его подготовке активное участие, проводя 
свою  определенную педагогическую идею через все этапы его 
организации. Тогда не только сам о собрание, но, и прежде 
всего, его подготовка будет представлять воспитательную 
ценность.

В озвращ аясь к том у, о  чем мы говорили выше, хотелось 
бы  подчеркнуть, что в процессе подготовки собрания иногда 
завязываются такие беседы, педагогическую ценность кото
рых трудно переоценить, ибо каждый высказывает то, что
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он думает и никто не поучает. П росто идет разговор «по ду
ш ам».

«Зачем учиться сейчас рабочему человеку, ведь не каж 
дое производство еще нуждается в людях со  средним обра
зованием», —  спраш ивают рабочие. М ож но услыш ать и та
кое: —  Правильно ли поступает школа, когда тянет ученика 
на «тройку», а знаний у него нет и не старается он их иметь; 
каким образом  мож но воспитать у  молодежи чувство долга 
и сознательности. П одобны е вопросы стали, например, пред
метом обсуж дения группы рабочих во время одного из обе
денных перерывов. Убедительные и обстоятельные ответы 
учителя в этом случае поднимают его авторитет и влияние в 
рабочей среде, а вместе с тем и роль школы.

Мы не мыслим, что все перечисленное, долж ен делать сам 
учитель, конечно, нет; но подсказать комсоргу цеха, кто из 
учеников мож ет лучше написать заметку в газету, лучше вы
ступить на собрании; а затем, если потребуется, оказать им 
методическую помощ ь —  это  мож ет сделать каждый учитель.

Все, что было сказано выше, так или иначе касается во 
просов учебы рабочих, и учитель, хочет он того  или нет, ре
ш ает их в цехе вместе с  коллективом. Н у, а надо ли учителю 
знать и иметь определенное отношение к другим видам вос
питательной работы , проводимой в цехе, например ком со
мольской организацией. Н ам кажется, надо и там, где он 
чувствует, что м ож ет оказать помощ ь.

К омсом ольское бю р о цеха как-то было подвергнуто кри
тике за довольно узкую  и однообразную  повестку дня ком
сомольских собраний. Зная об  этом , мы посоветовали ком
соргу  В. Тамилину провести диспут на тему «О  трудных и лег
ких путях». Всей организацией диспута руководил комсорг. 
Н аш а роль сводилась к том у, чтобы  оказать его организа
торам  методическую помощ ь: рассказать, что это  за форма 
работы  с  молодеж ью , как надо ее готовить и проводить. Н е 
будучи уверенными, что молодеж ь разговорится, мы подго
товили троих учащ ихся «для начала».

Готовясь к этом у диспуту, мы разработали анкету, куда 
включили семь вопросов, на которые долж ны были дать от
вет все рабочие (не только молодеж ь) цеха. Красной нитью 
через все высказывания рабочих проходила мысль, что осн ов
ной смысл человеческой жизни —  это  честный труд, добры е 
дела для людей, творчество и дерзания, а такж е борьба  с тем, 
что нам мешает: с  равнодушием, бю рократизмом , подхалим
ством , тунеядством и т. д.
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Примерно 40 человек из 59, подавших анкету, дали жизне
утверж дающ ие, оптимистические ответы. Так, на вопрос ан
кеты «Ч то значить жить красиво» многие пишут примерно 
так: «Э то значит трудиться на благо Родины, приносить поль
зу людям, повышать свой культурный уровень». Как бы раз
вивая эту мысль, автор другой анкеты пишет: «Ж ить краси
во —  это значит быть там, где трудно, где величина сопро
тивления больше. Р аботать трудно физически. Отчаиваешь
ся, когда не отмываются руки, а надо идти в театр. И какое 
удовлетворение чувствуеш ь, когда вместе со  всеми идешь на 
смену. Или еще: «Ж ить на пределе и воспринимать это  как 
счастье».

Н о анкета показала и другое, 12 человек на вопрос «Ч то  
преж де всего тебе нужно, чтобы быть счастливы м?» дали, 
например, такие ответы: «И меть машину, квартиру, деньги». 
Или: «И меть хорош ую  квартиру, хороший оклад и ходить в 
культурные заведения —  ресторан», «И меть порядочного му
ж а, вобщ ем удачно выйти зам уж » и т. д. П одобны е ответы 
свидетельствуют о том, что в коллективе есть люди с  раз
двоенной психологией, с моралью приспособленца. Так, на 
вопрос: «Ч то больш е помогает в жизни: осторож ное благо
разумие или беспощ адная прямота», некоторые отвечают: 
«С  начальником —  первое, с подчиненными —  второе» или 
«С м отря по обстоятельствам. Недаром русская пословица го
ворит: лбом стену не прошибешь.

А  вот диспут. Участники говорили горячо, без бумаж ек, 
от души. Н адо полагать, диспут подействовал на чувства, вы
звал эмоциональное отношение к предмету обсуж дения, а это  
уж е дорож ка к формированию убеждения человека.

Это интересное мероприятие помогло воспитателям, в 
том числе учителю, глубж е узнать взгляды, интересы, на
строения, отношение к жизни, труду, учебе рабочих, т. е. по
могло почувствовать «д у х» той среды, которая прежде всего 
влияет на учащихся, а без этого невозможно успешно вести 
воспитание.

Д испут показал, что надо еще настойчиво развивать у не
которой части рабочих те качества, которые созвучны нашему 
общ еству. В то же время проводить эту работу следует диф
ференцированно, учитывая уровень сознательности в отнош е
нии рабочих к жизни, к труду. (И ногда в школах мы со 
бираем ударников коммунистического труда на слет, конфе
ренцию или просто беседу и рассказываем им о  том, как 
важ но хорош о трудиться или о взаимопомощ и в труде, за
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бы вая, что это  у  них уж е стало убеждением и нормой по
ведения) .

Такой характер совместной воспитательной работы  шко
лы и производства облегчит решение целого ряда вопросов 
образования и воспитания, пока еще не решенных и, в част
ности, такой важной проблемы, как сохранение контингента 
учащихся.

Д еятельность учителя подготовит почву преж де всего в 
виде определенного общ ественного мнения коллектива п о э т о 
му вопросу и тогда сама постановка вопроса о  необходимости 
повышать общ еобразовательны й уровень будет восприни
маться как естественная и понятная всему коллективу. (П ока 
что коллектив и учитель часто разговаривают по этом у по
воду на разных язы ках).

М ы уж е не говорим о  том , что в глазах рабочих учитель 
будет выступать тогда совсем  в другой роли. Он не будет по
сторонним пришедшим к ним с просьбой человеком, только 
выполняя свои обязанности, а будет выступать как бы от 
имени коллектива, заботясь об  общ их (а  не только школы!) 
интересах и лишь советуясь с коллективом о наиболее целе
сообразны х путях воздействия на личность того  или иного 
ученика. (П ока часто бывает так, что учитель, приходя в цех 
или бригаду, обращ ается за помощ ью не к коллективу, т. е. 
не к основному воспитателю молодежи, а чаще всего к на
чальнику цеха, начальнику отдела кадров, к комсом ольско
му секретарю, а в такой обстановке разговор о  воспитании 
сознательного отношения к учебе чащ е всего заменяется ад
министрированием... О т этого  учитель морально проигры
вает в глазах некоторых учеников).

Воспитательная работа  в цехе благотворно отразится в 
целом на учебно-воспитательном процессе, ибо педагогиче
ский коллектив шире и глубж е будет знать производство, ха 
рактер деятельности учащихся, их трудовые успехи, а такж е 
сильные и слабы е стороны  воспитания рабочих в производст
венном коллективе. Э то даст возм ож ность ш коле строить свою  
работу более целенаправленно, конкретно, с  учетом запро
сов  и практических интересов учащихся.

Такой характер совместной воспитательной работы  ш ко
лы и производства ориентирует ш колу на более активное 
вмеш ательство в производственную среду с  целью создать 
здесь условия, педагогически наиболее целесообразные, и тем 
помож ет поднять роль производственного коллектива как 
главного фактора воспитания личности.
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Таким пониманием характера совместной работы  школы 
и производства долж на определяться и система планирова
ния воспитательной работы . Здесь уж е недостаточно просто
го согласования планов и координирования проводимых ме
роприятий. Здесь требуется более глубокое проникновение в 
процессы, происходящ ие в производстве, и определение своего 
места, путей и форм работы  по обеспечению единства дей
ствий.

П родолж ая эту мысль, мож но было бы сослаться на 
статью, помещенную в V III т. ученых записок Красноярского 
пединститута. А втор ее М. А. Зекцер, нисколько не умаляя 
роли учебно-воспитательных задач, пишет, что, приступая к 
планированию работы, определяя ее содерж ание, знакомясь 
с планом политико-массовой работы  на производстве, школа 
выясняет основную воспитательную задачу, которую  ставят 
партийная, профсоюзная, комсомольская организации и за 
тем включая в свой плай такие темы бесед, лекций и в'ече- 
ров, которые продолжали, усиливали, дополняли бы воспита
тельное воздействие производственных общ ественных орга
низаций. С таким подходом  к вопросу планирования работы  
школы и производства нельзя не согласиться.
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