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КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Концепция воспитания человека в Российской 

Федерации относится к числу документов стратегиче-

ского планирования в сфере отечественного образо-

вания. 

Концепция определяет базовые смыслы и осно-

вания воспитания человека, раскрывающие образ бу-

дущего России как стратегическую сверхзадачу об-

щества, что впервые позволяет сформулировать вос-

питательный идеал человека Российской цивилиза-

ции, необходимого для осуществления этого образа 

будущего страны. 

Концепция раскрывает систему традиционных 

ценностей, привитие которых будущим поколениям в 

процессах воспитания обеспечивает стабильное су-

ществование и позитивное развитие России как са-

мобытной цивилизации. 

Концепция формулирует антропологический 

замысел воспитания, суть которого состоит в со-

бытийной встрече воспитанника со значимым для него 

Другим – старшим, младшим, сверстником – как но-

сителями ценностей и воспитывающих смыслов. 

Концепция определяет сущность воспитания как 

совместное восхождения воспитателя и воспитанника 

к воспитательному идеалу, что по сути своей и со-

ставляет педагогическую цель воспитания человека в 

Российской Федерации. При этом подлинное воспи-

тание состоит не в искусственном соединении при-

думанных направлений (или модулей) воспитатель-

ной работы, а в создании органического многослой-
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ного пространства воспитания человека, наполненно-

го подлинными воспитывающими практиками госу-

дарственно-общественного строительства, культурно-

исторического наследования, становления и развития 

сущностных сил и способностей человека. 

Концепция обозначает главные сферы воспита-

ния и личностные качества, взращиваемые в каждой 

из них, что определяет содержание воспитания и 

структуру его предполагаемых результатов. 
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I. Базовые смыслы и основания 

 воспитания человека 

 

Мировые тенденции духовно-нравственной, 

культурной и ценностной дезориентации людей по-

рождают глубокий экзистенциональный кризис со-

временного человечества, приводят к подрыву сущно-

стных сил человека, его природы, ставят вопрос о ме-

рах защиты и сохранения самой сущности человека, 

человеческого в человеке.  

Разрушаются очертания мира, оформившегося 

после Второй мировой войны, происходит дезинте-

грация прежних устойчивых связей и отношений. Под-

вергается переосмыслению место и значение чело-

века в системе мироздания. Нарастает угроза новых 

мировых конфликтов, ставящих под сомнение воз-

можность сохранения не только традиционных куль-

тур, их преемственности, но и самой человеческой 

цивилизации. Всѐ острее обнаруживается деструк-

тивный, расчеловечивающий характер футуристиче-

ских планов и прогнозов, усиливающих тревожность и 

беспокойство массового сознания.  

Именно этим обусловлена востребованность 

Концепции воспитания, сущность которой определя-

ется исходными постулатами отечественного образо-

вания: оно должно быть национально ориентирован-

ным, антропологичным (человеко-ориентированным) 

и возрастно-сообразным. Исходя из этих начал ут-

верждаются следующие смыслы и основания воспи-

тания.  
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 1.1. Цивилизационный и культурно-исторический 

смыслы воспитания  

 

Несмотря на вовлечѐнность России в глобальные 

процессы, она остаѐтся державой-цивилизацией, со-

храняющей институт традиционной семьи, духовно-

нравственные и культурно-исторические традиции 

многонационального народа России, предъявляя ми-

ру вечные ценности и идеалы.  

Россия как «священная держава», как «хранимая 

Богом» земля (Государственный гимн России) испол-

няя свою миссию в мире, занимает отведѐнное ей 

свыше место среди других стран и народов, храня 

верность высшему Идеалу. «Могучая воля, великая 

слава» России, еѐ многонационального народа есть 

проявление и итог тысячелетней верности исторически 

выбранному пути, который заповедан предками нам   

и нашим потомкам. Отступление от собственных ду-

ховных истоков, нравственных ориентиров, культурно-

исторических и ценностных оснований приводит к 

глубочайшим катастрофам, дающимся во вразум-

ление, необходимое для осознания и исправления 

ошибок. Цивилизационная миссия России – объеди-

нять на основе русской духовности все этноконфес-

сиональные сообщества в единую цивилизацию, спо-

собную противостоять внешним вызовам и угрозам, 

раскрывающую свой потенциал к дальнейшему раз-

витию и процветанию. Сохранность и воспроизводст-

во духовного и культурного кода Русского мира – га-

рантия самобытного развития всего этнокультурного 

многообразия многонационального народа России.  
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Система единых традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей в их преемственности 

и единая цель общего блага при сохранении всех эт-

носов и культур в рамках единого народа и единой 

державы (К.Н. Леонтьев: «цветущая сложность») – важ-

нейшее достижение тысячелетнего опыта националь-

но-цивилизационного строительства и основопола-

гающий фактор дальнейшего развития российской 

социальной общности и государственности.  

Русский народ – государствообразующий по 

факту существования России. Миссия русских – объ-

единять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, 

«всемирной отзывчивостью» (Ф.М. Достоевский), Лю-

бовью скреплять российские этносы в такой тип госу-

дарства-цивилизации – державы, где нет «нацменов», 

а единство определяется общей культурой и общими 

ценностями.  

Такая цивилизационная идентичность основана 

на сохранении русской культурной доминанты, носи-

телем которой выступают не только этнические рус-

ские, но и все обладатели такой идентичности неза-

висимо от этнической принадлежности. Этот культур-

ный код необходимо питать и укреплять.  

Наш народ как хранитель и носитель базовых 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, в лучших своих духовных и социокультур-

ных проявлениях имеющий ориентир на высший Иде-

ал, – творец уникальной практики образования чело-

века, которая в наиболее плодотворных  своих исто-

рических проявлениях выступает как практика качест-

венного и широкого общенародного образования, 

пронизывающего все сферы и системы обществен-

ной и государственной жизни. Единая система обра-
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зования Российской державы определяет своей зада-

чей ограждение общества от духовной, нравственной, 

информационной и прочих видов агрессии и служит 

цели полноценного раскрытия потенциала всех этно-

сов и каждого человека на общее благо страны.  

Гражданский статус отечественного образова-

ния, системы просвещения в целом направлен на ук-

репление основ самоидентичности нашего народа. 

Особенно важен в решении этой задачи воспитатель-

ный потенциал тех учебных предметов, которые вби-

рают в себя всѐ богатство национальных традиций и 

культур нашей страны.  

Русский язык имеет особое цивилизационное, 

культурообразующее значение и играет особую вос-

питательную роль. Это не просто язык межэтнического 

общения, он, главным образом, носитель мировоз-

зренческих, цивилизационных смыслов, объединяю-

щих этносы в единый многонациональный народ 

России, язык великой мировой культуры, хранящий и 

раскрывающий сущность явлений и ценностных ос-

нований жизни человека.  

Каждая историческая эпоха России содержит 

ценный, сущностно значимый и уникальный опыт, по-

зволяющий ей и еѐ народу развиваться, а в критиче-

ские периоды истории, очищаясь от накопленного 

внутреннего духовно-нравственного и культурного не-

гативного балласта, сохранять свою цивилизационную 

основу. Необходим синтез высоких духовных идеалов 

Древней Руси, государственных и культурных дости-

жений Российской империи, императивов социаль-

ной справедливости, солидарности и коллективных 

усилий для достижения общих целей, в том числе в 

развитии науки и техники, определявших жизнь рос-
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сийского общества большую часть XX столетия, оче-

видное стремление к осуществлению прав и свобод 

граждан в постсоветской России.  

Этот синтез позволяет раскрыть образ будущего 

России как стратегическую сверхзадачу воспитания: 

общество, основанное на принципах верности тра-

диционным российским духовно-нравственным цен-

ностям и идеалам, межпоколенной преемственности 

культурно-исторических традиций Отечества, при-

верженное патриотизму, солидарности и справедли-

вости, обладающее передовой научно-

технологической и материально-технической базой, 

имеющее и осознающее миссию служения своим 

духовным и культурным потенциалом многонацио-

нальному народу России и всему миру.  

 

1.2. Антропологический смысл воспитания  

 

Настоящая Концепция определяет отношение к 

человеку как к существу, обладающему иерархиче-

ски устроенной триединой духовно-душевно-

телесной природой. В теории и практике воспитания 

человека необходимо принять во внимание всю пол-

ноту человеческого бытия. Иерархическая структура 

природы человека (дух-душа-тело) задаѐт приоритет 

духовного над материальным в ценностно-целевой и 

смыслообразующей сферах жизни и деятельности 

человека, в том числе приоритет воспитания над обу-

чением в процессе образования человека.  

Каждая из сущностных сторон триединой чело-

веческой природы обладает определѐнным потен-

циалом развития, реализация которого призвана спо-

собствовать раскрытию и взращиванию сущностных 
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сил человека, его способностей и возможностей. За-

дача воспитания – создание определѐнных условий 

такого раскрытия и взращивания на основе традици-

онных российских духовно-нравственных ценностей в 

интересах самого человека, семьи, общества и го-

сударства.  

Вектор воспитания человека – это движение в 

сторону его самостояния: в сторону образования са-

мо-деятельного, само-сознающего, само-

устремлѐнного существа. Но ребѐнка нельзя заста-

вить быть самостоятельным, самобытным, его невоз-

можно принудить стать личностью. Он неустранимый 

участник и соавтор собственного становления и са-

моразвития. Взрослый создаѐт особые условия, в ко-

торых у воспитанника появляется  возможность  встать 

на путь обретения подлинно человеческих способно-

стей.  

Начало антропологической практики воспитания – 

со-бытийная встреча со значимым Другим – с выс-

шим Идеалом и человеком-ближним (значимым 

старшим, значимым младшим, значимым сверстни-

ком). Встреча создаѐт условия возникновения со-

бытийной общности, основанной на духовной и дея-

тельной взаимосвязи двух и более жизней, их внутрен-

нем единстве при внешней противопоставленности. 

В со-бытии взрослых и детей, старших и младших 

происходит их взаимное восполнение друг другом. 

Именно здесь становятся и развиваются базовые че-

ловеческие способности. Отечественное воспитание 

призвано быть фундаментальной практикой радост-

ной Встречи мира детства и мира взрослости.  

В основу встречи положены доверие, любовь и 

забота. Встреча-со-бытие – это элементарная едини-
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ца воспитывающего содержания, изначальное и про-

стейшее воспитательное средство, антропологиче-

ская первооснова, на которой выстраиваются полно-

ценные воспитательные системы. Воспитание невоз-

можно осуществить через перечень ценностей, ибо 

они передаются и утверждаются лишь в живых отно-

шениях людей. В воспитании речь идѐт о раскрытии в 

человеке его истинной человеческой сущности. Тогда 

и смысл воспитания состоит в формировании, разви-

тии  и становлении человека во всех его духовно-

душевно-телесных измерениях: как жизнеспособного 

индивида, как субъекта собственной жизни и деятель-

ности, как личности во встрече с Другими, как индиви-

дуальности перед лицом Абсолютного Бытия, перед 

Богом. 

 

1.3. Ценностные основания воспитания 

   

Сохранение и укрепление традиционной систе-

мы ценностей и традиционной культуры обеспечива-

ют стабильное существование и позитивное развитие 

общества. Основополагающие начала культурно-

исторических представлений о высшем Идеале и 

высших Ценностях бытия человека в России – Вера, 

Народ, Отечество.  

Вера: Бог (Конституция поправка к ст. 67), культу-

рообразующая религия, духовность и духовные идеа-

лы, свобода совести и вероисповедания, духовно-

нравственные традиции, межконфессиональный мир 

и согласие, религиозность, торжество добра и исти-

ны, соработничество разных конфессий.  

Народ: человек, семья, единство в многообразии, 

государствообразующий народ, другие народы и на-
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циональные общины, общность исторической судьбы 

(духовный характер русской идентичности, чуждый уз-

ко-национальному пониманию этничности).  

Отечество: связь поколений, отечество небесное, 

отечество земное, великая и малая родина, достоя-

ние и наследие, державность, вселенскость, русский 

язык как государственный и межнациональный, языки 

народов России, русская и национальные культуры, 

служение.  

На этих началах строится вся система традици-

онных российских духовно-нравственных ценностей: 

вера, народ, отечество, жизнь, человек, семья, дер-

жавность и гражданственность, социальная солидар-

ность и справедливость, созидательный труд и взаи-

мопомощь, долг и добрая воля, свобода и ответствен-

ность, честь, совесть и достоинство.  

Особенность воспитания человека состоит в том, 

что ему свойственно: служение Истине, стояние за 

Правду, воспитание Любви к человеку и миру как ос-

новы единства многонационального народа России и 

Русской цивилизации (преподобный Сергий Радо-

нежский: «Любовью и единением спасѐмся», 

Ф.И. Тютчев: «Но мы попробуем спаять его (единство) 

любовью»), творение Добра и борьба со злом, 

стремление к Красоте и несение еѐ миру (Ф.М. Дос-

тоевский: «Красота спасѐт мир»), ради которых он го-

тов идти на жертвы. Этим утверждается уклад жизни 

Русского мира. Из этого же следуют воспитательный 

идеал и педагогическая цель воспитания.  

Воспитательный идеал – это самостоятельный, 

творческий и созидающий, грамотный и умелый чело-

век, заботливый семьянин, осознающий себя сы-

ном/дочерью своего Отечества, обладающий миро-
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воззрением, основанным на традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностях и идеалах, 

стремящийся к духовному, умственному, нравствен-

ному и физическому совершенству, любящий Отече-

ство и принимающий его судьбу как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укоренѐнный в духовных и культур-

но-исторических традициях многонационального на-

рода России, осознающий себя его неотъемлемой 

частью, заботящийся о его самосохранении и вос-

производстве.  

Педагогическая цель заключается в воспитании 

человека, способного к самостоятельному совер-

шенствованию в его устремлении к воспитательному 

идеалу.  

 

 

II. Сущность воспитания человека 

 

Воспитание человека – целенаправленный про-

цесс совместного восхождения воспитателя и воспи-

танника к педагогической цели воспитания, основы-

вающийся на взращивании сущностных сил и спо-

собностей человека, осуществляющийся в осознан-

ной устремлѐнности к воспитательному идеалу. Вос-

питание обладает двуединством стратегических ори-

ентиров: 1) на личность – еѐ духовное становление и 

восхождение к высшим духовным ценностям, разви-

тие еѐ базовых способностей, 2) на общество, народ 

– его самосохранение, самовоспроизводство, устой-

чивое развитие и способность быть верным своему 

историческому призванию.   
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Современное воспитание человека рассматри-

вается в виде ряда практик, раскрывающих и утвер-

ждающих сущность процессов и результатов воспи-

тания.  

 

2.1. Практики воспитания человека 

 

Воспитание как государственно-общественная 

практика реализуется через системное сетевое 

взаимодействие субъектов воспитательной деятельно-

сти и социальных институтов воспитания, эффектив-

ные формы государственно-общественного управ-

ления, межотраслевого взаимодействия и социально-

го партнѐрства, которые пронизывают все сферы 

жизни общества и государства с целью становления 

ценностно-смыслового единства многонационально-

го народа России, устроения единого уклада жизни 

общества, основанного на преемственности тради-

ционных российских духовно-нравственных ценно-

стей и культивирующего детско-взрослые воспита-

тельные общности.  Связующей, организующей и на-

правляющей силой всенародного и общенациональ-

ного процесса воспитания, помогающей субъектам 

воспитательной деятельности и социальным институ-

там воспитания раскрыть свой воспитательный потен-

циал, является государственная система образования 

Российской Федерации.  

Государственная система образования целена-

правленно накапливает, обобщает и изучает собст-

венный опыт воспитательной деятельности и педагоги-

ческий опыт народа, других социальных институтов 

воспитания, осуществляет методологическое и мето-

дическое обеспечение воспитательных процессов, 
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вырабатывает, развивает, научно-теоретически и 

практически обосновывает и транслирует формы и 

методы воспитательной деятельности в другие соци-

альные сферы. 

Государственная система образования как ядро 

педагогического пространства общественной прак-

тики воспитания человека обладает мощным потен-

циалом консолидации российского общества и со-

зидания единого уклада его жизни, основанного на 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностях. 

 Воспитание как практика культурно-

исторического наследования – это инструмент меж-

поколенной преемственности, хранения и воспроиз-

ведения генетического кода Российской цивилизации, 

сохранения и трансляции ценностей, норм и тради-

ций многонационального народа России, обеспече-

ния его этнодуховной, этнокультурной и этнолингви-

стической идентификации. Такая практика вписывает 

процесс воспитания в пространство отечественной 

истории и культуры.  

Человек обретает свой подлинный облик и рас-

крывает свою сущность лишь в его многообразных 

связях и отношениях с феноменом человеческой 

культуры. Личностное бытие человека, стремящегося к 

совершенству, представляет собой ответственное 

принятие высших образцов человеческой культуры и 

следование им, переживание нравственных норм 

жизни в обществе как внутренней безусловной нор-

мы, усвоение высших ценностей своего народа как 

своих собственных.  

Воспитание как практика культурно-

исторического наследования – единый и целостный 
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процесс становления человека в качестве, во-первых, 

представителя конкретной культурной традиции, и, во-

вторых, творца новых предметных форм культуры. Эти 

два качества задают границы и структуру воспитания 

как практики культурно-исторического наследования. 

Воспитание как антропологическая практика 

(антропопрактика) представляет собой систему про-

цессов взращивания, становления и развития сущно-

стных и фундаментальных сил, свойств и способно-

стей человека, раскрытия им в себе внутреннего по-

тенциала Идеального образа. Воспитание как антро-

попрактика рассматривает человека во всей полноте 

и иерархическом единстве его духовно-душевно-

телесной природы. Антропологическая миссия воспи-

тания состоит в раскрытии у человека таких способ-

ностей, которые открывают ему пути к самообразо-

ванию, саморазвитию, самостоянию и самобытию.  

Антропологическая практика воспитания осу-

ществляется в тесной и неразрывной связи с двумя 

другими практиками воспитания во времени и про-

странстве культурно-исторического опыта народов 

России и в определѐнном социально-политическом 

устроении государства.  

Триединую практику воспитания человека обес-

печивают различные социальные институты (незави-

симо от их организационно-правового статуса), уча-

ствующие особым содержанием своей деятельности 

в процессе становления, развития и социализации 

человека: семья; образовательные, религиозные, об-

щественные, политические и иные организации; госу-

дарственные силовые структуры; общественные дви-

жения; учреждения культуры, здравоохранения, физи-

ческой культуры и спорта, общественного питания, 
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досуга; средства массовой информации и комму-

никации; издательства печатной и электронной про-

дукции; производители игр и игрушек; рекламные 

агентства и т.д. Эти социальные институты несут ответ-

ственность за воспитание граждан России на основе 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей.   

 

2.2. Пространство воспитания человека  

 

Построение национально ориентированной сис-

темы воспитания требует создания органической пе-

дагогической системы с преобладанием внутренних 

регуляторов образовательных отношений: единство 

цели и ценностей; понимание каждым участником 

образовательных отношений своего места в педаго-

гической системе как призвания и своей роли в каж-

дом совершающемся событии; отношение к реше-

нию педагогических задач как к служению и исполне-

нию долга; стратегическое планирование, поддержка 

и организация методического сопровождения как 

главная функция управления образованием. При 

этом внешние регуляторы (регламенты, уставы, дого-

воры, распоряжения, контроль их буквального испол-

нения и отчѐтность), преобладающие в механистиче-

ских системах, используются в той степени, которая 

достаточна для установления необходимых законода-

тельных и нормативных оснований эффективного 

функционирования органической педагогической 

системы.  

Обеспечение приоритета внутренних регулято-

ров над внешним препятствует бюрократизации об-

разовательных отношений, ориентации на формаль-
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ные количественные показатели и инструменты рей-

тингования, развитию конкуренции и способствует 

развитию ответственной инициативы у участников об-

разовательных отношений, создаѐт условия для са-

морегуляции и саморазвития педагогической систе-

мы. В органических педагогических системах человек 

воспитывается самим укладом жизни локального со-

общества, который невозможно механически соста-

вить из отдельных модулей или направлений воспита-

ния и который нацелен в первую очередь на получе-

ние полагаемого воспитательного результата. Воспи-

тательные пространства и структуры могут быть есте-

ственными и искусственными, а воспитательные про-

цессы и средства – стихийными и организованными.  

Структура пространства воспитательной систе-

мы в образовательной организации представляет со-

бой многослойную и многомерную модель, в которой 

каждый слой, начиная с внутреннего (центрального) 

вплоть до внешнего (всеобъемлющего), обуславлива-

ет структуру и содержание всех последующих слоѐв 

(по типу «матрѐшки»). Всего этих слоѐв пять.  

Первый (внутренний) слой – встречи-события 

(совместные праздники, общие дела, доверительные 

беседы). Встречи-события отличаются от акций-

мероприятий тем, что первые наполнены понятыми и 

принятыми всеми целями и смыслами, а вторые ока-

зываются навязаны, не поняты и не приняты. Именно в 

событиях происходит встреча детей между собой и 

со взрослыми, с явлениями мироздания, а через это и 

с высшим Идеалом. Поэтому встречи-события есть 

первооснова всей структуры воспитательного про-

странства.    
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Второй слой – воспитательные деятельности. Из 

отдельных встреч-событий, зарождающих доверие, 

заботу и дружбу, складываются долгосрочные совме-

стные воспитательные деятельности. Они различаются 

по типам (совместно-распределѐнная, совместно-

сопряжѐнная, самостоятельная) и видам (игра, труд, 

учение, исследование, творчество, общение и др.). 

Воспитательные деятельности порождают опыт про-

живания жизненных ситуаций и опыт научения разум-

ным действиям в них.  

Воспитательные деятельности осуществляются 

через со-трудничество (совместный труд и совмест-

ное преодоление трудностей) и со-ревновательность 

(совместное ревнование о движении к общей цели). 

Взаимные отношения в системе воспитательных дея-

тельностей воспитывают уважение, солидарность, 

соработничество, содружество.  

Третий слой – воспитывающие общности. Группы 

взрослых и детей, старших и младших, объединѐнные 

воспитательными деятельностями, постепенно спла-

чиваются в устойчивые воспитывающие общности, ко-

торые становятся субъектами воспитания.  

Подлинными и значимыми субъектами воспита-

ния становятся со-бытийные детско-взрослые, сверст-

нические и разновозрастные общности, нормой вза-

имных отношений в которых являются любовь, друже-

ство, забота и доверие. В таких сообществах проис-

ходит становление собственно человеческого в чело-

веке, реализуется антропологический смысл воспи-

тания.  

Противоположностью со-бытийным общностям 

стали сетевые объединения (группы в электронных 

соцсетях, фан-клубы и т.д.).  
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Четвѐртый слой – воспитывающая среда. Воспи-

тывающие общности и реализуемые ими воспита-

тельные деятельности порождают воспитывающую 

среду.  

Воспитывающая среда имеет два измерения:  

1) измерение смысла – содержательно-

смысловое и этическое измерение встреч, совер-

шающихся в пространстве со-бытийной общности;  

2) измерение места – предметно-

пространственное (материально-техническое и эсте-

тическое) измерение обстановки совершающихся 

встреч, в том числе архитектуры, ландшафта, дизай-

на.  

Пятый (внешний) слой – уклад. Уклад как совме-

стная жизнедеятельность детских, взрослых и детско-

взрослых сообществ в пространстве родной культуры 

и во времени истории – это система правил и тради-

ций, задающихся едиными ценностными основания-

ми и целевыми ориентирами конкретного образова-

тельного сообщества, скреплѐнных преемственно-

стью и проявляющихся в суточном, недельном и го-

дичном кругах значимых событий.  

Уклад образовательной организации – это ло-

кальная субкультура отношений, сложившаяся и усто-

явшаяся в ней; это стилистика совместной жизни и 

деятельности взрослых и детей в границах любого об-

разовательного пространства. Признаками образова-

тельного сообщества как организма, а не механизма 

обладает по-настоящему воспитывающий соборный 

уклад.  
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2.3. Сферы воспитания человека 

 

В рамках органической педагогической системы 

организуются и развиваются воспитывающие процес-

сы, которые в совокупности составляют четыре сфе-

ры воспитания, обеспечивающие полноту духовного 

становления и душевного развития человека:                  

1) сфера послушания; 2) сфера наставничества;              

3) сфера соревновательности и 4) сфера сотрудни-

чества. Каждое из этих пространств обеспечивает 

многообразие личностных со-бытийных встреч со зна-

чимыми старшими, значимыми младшими и значи-

мыми сверстниками, в которых возникают и развива-

ются качества и способности, свойственные челове-

ческой природе. Воспитание осуществляется не че-

рез декларируемый извне перечень базовых ценно-

стей, а в живых отношениях людей, через которые не-

явно, неназидательно и ненавязчиво эти ценности пе-

редаются, принимаются, осваиваются и утверждаются 

в этических и мировоззренческих убеждениях, осу-

ществляются в личных поступках.  

Сфера послушания в пространстве детско-

взрослой со-бытийной общности характеризует от-

ношения ребѐнка и взрослого как общение младше-

го со значимым старшим. Эта сфера обеспечивает 

процесс взросления как накопления ответственности 

вплоть до обретения самостоятельности и зрелости. 

Она обеспечивает формирование следующих лич-

ностных способностей: почитать и слушаться стар-

ших, слушать и слышать, уважать точку зрения другого 

человека, выражать благодарность, извиняться и 

спрашивать разрешения, благоговеть перед святыней.  
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Сфера наставничества характеризует отноше-

ния взрослеющего ребѐнка и значимого младшего в 

разновозрастной со-бытийной общности. Значимый 

младший (в семье, в образовательной организации и 

т.д.) необходим старшему воспитаннику для того, что-

бы самому почувствовать себя значимым взрослым, 

которым ему необходимо стать. Взрослеющему вос-

питаннику нужен опыт заботы о другом, иначе в нѐм 

не возникнет чувство благодарности к тем, кто проявил 

заботу о нѐм. Эта воспитательная сфера обеспечи-

вает формирование следующих личностных способ-

ностей: брать на себя ответственность за другого, от-

вечать за собственные поступки, любить собственную 

жизнь и ценить жизнь других людей, заботиться о 

младших и немощных, проявлять милосердие (творить 

милостыню), проявлять терпение, великодушие и кро-

тость.  

Таким образом, воспитательные сферы послу-

шания и наставничества в совокупности создают ус-

ловия взросления человека, накопления им ответст-

венности в разновозрастной среде.  

Воспитательные сферы сотрудничества и сорев-

новательности характеризуют отношения воспитанни-

ка со сверстниками.  

Сфера сотрудничества обеспечивает ребѐнку 

обретение опыта совместности как равноправного 

участия в общем труде, совместном преодолении 

трудностей. В сотрудничестве воспитываются сле-

дующие нравственные качества и добродетели: со-

чувствие, сорадование, согласие, соратничество, 

взаимодействие, взаимопомощь, взаимовыручка, вза-

имность. 
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Сфера соревновательности обеспечивает ре-

бѐнку обретение возможности испытать себя в пре-

одолении трудностей, почувствовать радость и бод-

рость здорового со-ревнования с другими. Для воспи-

танника важно иметь круг друзей, с которыми он со-

ревнуется (совместно с которыми ревнует – стремит-

ся, старается), со-стязается (совместно с которыми 

стяжает – терпит лишения, страдает, совершает пре-

одоление) в физической силе, в интеллектуальных вы-

сотах, в творческих достижениях. Эта воспитательная 

сфера обеспечивает формирование следующих 

личностных способностей: владеть собой, остужать 

собственный гнев, конструктивно отвечать на гнев дру-

гого человека, говорить «нет» неадекватным проявле-

ниям в себе и со стороны других; рационально реа-

гировать на незаслуженные обвинения и отказ, про-

щать, гордиться победами и извлекать уроки из пора-

жений, достигать поставленных целей, радоваться ус-

пехам другого. 

 

 

III. Содержание воспитания человека 

 

Содержание (со-держание как совместное 

держание) воспитания определяется:  

 предметностью (что со-держат?): мировоз-

зренческие основания воспитания (Высший Идеал, 

Традиционные российские духовно-нравственные 

ценности, базовые универсалии и закономерности); 

 субъектами (кто со-держит?): со-бытийная 

общность воспитывающего взрослого и взрослеюще-

го человека (воспитатель и воспитанник, учитель и уче-
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ник, наставник и наставляемый, родитель и ребѐнок, 

старший и младший и т.д.);  

 качеством и способом действия (как со-

держат?): созидание соборного воспитывающего ук-

лада общей жизни взрослых и детей; 

 целью действия (для чего со-держат?): воспи-

тательный идеал и педагогическая цель воспитания;  

 смыслом действия (зачем и во имя чего со-

держат именно это содержание?): высшая цель и 

смысл бытия человека и человеческого общества, 

миссия Российской державы.  

 

3.1. Опыт освоения содержания воспитания 

 

Воспитание как взращивание сущностных сил и 

способностей человека осуществляется через обре-

тение опыта совместного восхождения воспитателя 

и воспитанника к воспитательному идеалу. Опыт – 

форма интеграции жизненного пути человека при его 

восхождении к цели и смыслам собственного бытия. 

Регулярное практическое участие воспитанника во 

встречах-событиях, воспитательных деятельностях, со-

бытийных воспитывающих общностях – исходный ма-

териал опыта освоения содержания воспитания, ко-

торый складывается из: 

а) опыта проживания личных отношений с раз-

ными уровнями бытия: 

 высшим (Богом, Отечеством, народом); 

 человеческим (самим собой, значимым Дру-

гим, обществом); 

 природно-цивилизационным (природой, куль-

турой, цивилизацией); 
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б) опыта обретения добродетелей: 

 самостояния, совершенствования, созидания;  

 отзывчивости, сочувствия, милосердия; 

 любознательности, проницательности, духов-

ной зоркости; 

в) опыта освоения отношений к различным про-

явлениям бытия: 

 добру и злу (пробуждение совестливости); 

 прекрасному и безобразному (постижение 

красоты); 

 правдивому и ложному (познание истины). 

Такой опыт раскрывает и обогащает внутренний 

мир воспитанника, способствует обретению им Пути 

восхождения к вершине собственно человеческого в 

человеке – к личностному бытию. 

 

3.2. Структура воспитательных результатов 

 

Воспитательные результаты задаются характе-

ром опыта восхождения к воспитательному идеалу и 

находятся в соответствии с возрастными ориентирами 

воспитания детей, подростков, юношества. 

Воспитательные результаты, задаваемые опы-

том проживания личных отношений с разными уров-

нями бытия – «Человек жизнестойкий и ответствен-

ный»: 

 от жизнеспособности (жизнелюбия) через 

жизнечуткость к жизнестойкости; 

 от закалѐнности через выносливость к выдер-

жанности; 

 от терпения через волю к упорству; 

 от сдержанности через выдержку к самооб-

ладанию; 
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 от ответственности за себя через ответствен-

ность за семью к ответственности за Отечество; 

 от ответственности перед ближним через от-

ветственность перед народом к ответственности пе-

ред Вышним; 

 от владения собой через решительность к це-

леустремлѐнности. 

Воспитательные результаты, задаваемые опы-

том обретения добродетелей – «Человек любящий и 

сострадающий»: 

 от чуткости через сочувствие к милосердию; 

 от заботы через человеколюбие к жертвенно-

сти; 

 от щедрости (бескорыстия) через великоду-

шие к благородству; 

 от внимательности через уважительность к 

почтению; 

 от доверия через уверенность к верности; 

 от сопереживания через сочувствие к состра-

данию; 

 от кротости через прощение к благодарению. 

Воспитательные результаты, задаваемые опы-

том освоения отношений к различным проявлениям 

бытия – «Человек чуткий и совестливый»: 

 от любознательности через пытливость в уст-

ремлѐнности к истине; 

 от честности через справедливость к правдо-

любию; 

 от здравомыслия (рассудительности) через 

благоразумие к мудрости; 

 от смелости через отвагу к мужеству; 

 от старания через усердие к трудолюбию; 
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 от умеренности через сдержанность к сми-

рению; 

 от скромности через кротость к целомудрию. 

 

3.3. Образ воспитывающего взрослого 

 

Основания, педагогическая цель и сущность вос-

питания человека, воспитательный идеал, характери-

стики национальной системы воспитания задают об-

раз воспитывающего взрослого – педагога-

наставника: воспитателя, учителя, родителя, вожатого, 

старшего и т.д. как детоводителя (педагог – др.-греч. 

παιδαγωγός, «ведущий ребѐнка»), вводящего человека 

в пространство родной (отечественной) духовной и 

культурно-исторической традиции, а через него в ми-

ровое культурное пространство. В этом определении 

заключается сущность педагогического призвания и 

педагогической деятельности: педагог ведѐт ребѐнка 

тем путѐм, которым идѐт сам. Это путь человечности, 

духовности, нравственности, разумности, этичности, 

эстетичности в пространстве отечественной культуры 

(отечественных культурно-исторических традиций).  

Воспитательный идеал и сущность воспитания 

ставят педагога-наставника в центр национальной 

системы воспитания, что подразумевает отказ от де-

тоцентризма, доходящего до признания прав учащих-

ся приоритетными по отношению к их обязанностям. 

Все субъекты образовательной деятельности призваны 

следовать высшему Идеалу и решать каждый на сво-

ѐм месте насущные задачи воспитания.  

Личность воспитывающего взрослого как педаго-

га-наставника – главный фактор воспитания, живой и 
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непосредственный носитель содержания воспитания. 

Его мотивация – главная движущая сила воспитания.  

Основные качества, необходимые современно-

му педагогу-наставнику: 1) устремлѐнность к высше-

му Идеалу и укоренѐнность в отечественных культур-

но-исторических традициях; 2) внутреннее принятие 

воспитательного идеала; 3) понимание сущности и 

содержания воспитания; 4) способность эффективно 

осуществлять деятельность в рамках органической 

педагогической системы на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей.  

Для педагога именно категории нравственности, 

определяющиеся системой традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей, являются про-

дуктом преобразования педагогом этих ценностей в 

индивидуальные ориентиры, составляют суть воспита-

ния и основу взаимоотношений с окружающим ми-

ром и другими людьми.  

Педагог-наставник – живой носитель моральных 

принципов и одного из главных сущностных свойств 

человека – совести, обеспечивающей нравственную 

оценку его ответственности перед самим собой, пе-

ред другими людьми и народом, перед Отечеством, 

перед высшим Идеалом и его моральным законом. 

Важное качество педагога-наставника – осознание 

своего несовершенства при постоянном стремлении 

к самосовершенствованию.  

Педагогическая позиция одновременно и лично-

стна (востребована в каждой встрече взрослого и ре-

бѐнка), и профессиональна – культурно-

деятельностна (необходима для создания условий 

достижения целей воспитания). Педагог не встречает-

ся с ребѐнком как с «объектом»: в личностной пози-
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ции он встречается с другим человеком, в профес-

сиональной – с условиями его становления и развития, 

в культурно-деятельностной – с наследником и вос-

приемником традиции.  

Педагог-наставник в большей степени воспиты-

вает собственной личностью, поэтому он должен 

осознавать, насколько глубоко свойства воспитываю-

щего взрослого отображаются в личности воспитан-

ника. Он выступает организатором и непосредствен-

ным участником встречи поколений, носителем оп-

ределѐнной личностной жизненной позиции, для чего 

необходимо свободное и сознательное самоопре-

деление в воспитательной практике, принятие ответст-

венности за результаты воспитания. Он владеет соот-

ветствующими методами, способами и средствами 

педагогической деятельности, необходимой для дос-

тижения целей воспитания и личностного становления 

воспитанников.  

Призвание педагога-наставника определяется 

его любовью к человеку, своему народу, Отечеству и к 

педагогическому труду, приверженность к высшему 

Идеалу и к традиционным ценностям. Любовь есть 

живая сила, рождающая и созидающая добрую со-

общность семьи, детского и детско-взрослого коллек-

тива. Воспитывающий взрослый, проникнутый любо-

вью, оказывает сильное и плодотворное влияние. Лю-

бовь есть важнейший педагогический инструмент, 

возбуждающий ответную любовь, доверие и послуша-

ние – свободное и непринуждѐнное.  

Педагог понимает, что каждый человек одарѐн. 

Задача педагога – выявить вектор одарѐнности и спо-

собствовать созданию условий для еѐ развития в про-
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странстве отечественной культуры и в интересах чело-

века, семьи, общества и государства.  

Педагог-профессионал способен глубоко по-

нимать, свободно владеть, чѐтко различать содержа-

ние воспитания и содержание педагогической дея-

тельности. Содержание воспитания определяется 

ценностями и смыслами становления и развития 

сущностных сил человека – комплекса природных 

подлинно человеческих свойств и способностей. Со-

держание педагогической деятельности заключается в 

обеспечении условий становления и развития «собст-

венно человеческого в человеке» и определении спо-

собов достижения педагогической цели воспитания.  

Ценности и смыслы воспитания в сознании педа-

гога-профессионала должны быть актуализированы и 

трансформированы в цели профессиональной дея-

тельности, реализующиеся адекватными средствами.  

Воспитывающий взрослый – педагог-наставник –

помогает взрослеющему человеку обретать уверен-

ность в себе, готовиться к ответственной жизни в окру-

жающем мире. Его труд тем ценен и велик, что он 

формирует природу нравственности человека. Нрав-

ственные устои, которые лежат в основе народной 

общности и государственности, зависят, прежде все-

го, от педагога-наставника.  

Становление такого образа воспитывающего 

взрослого – педагога-наставника, воплощѐнного в 

русской исторической действительности, взращѐнно-

го укладом народной жизни, испытанного националь-

ным опытом есть важнейшая задача Российской 

державы и отечественного образования.  

 

 



32 
 

IV. Пути реализации Концепции  

 

Реализация Концепции обеспечивается согласо-

ванными действиями федеральных органов исполни-

тельной власти, органов власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, всех 

субъектов воспитательной деятельности и социальных 

институтов воспитания. 

Ответственный за координацию и контроль дея-

тельности по реализации настоящей Концепции – 

Правительство Российской Федерации. 

Основные инструменты реализации Концепции: 

национальные проекты Российской Федерации и 

программы воспитания образовательных организа-

ций.  

Финансовое обеспечение реализации Концеп-

ции осуществляется за счѐт государственных и муни-

ципальных средств, грантовой поддержки, а также за 

счѐт внебюджетных источников.  

Для успешной реализации настоящей Концеп-

ции создаѐтся система взаимосвязанных правовых, 

организационно-управленческих, кадровых, научно-

методических, финансово-экономических и инфор-

мационных механизмов, способных обеспечить усло-

вия планомерного и системного перехода от сущест-

вующей к национально ориентированной модели 

воспитания, основанной на базовых традиционных 

российских духовно-нравственных ценностях и куль-

турно-исторических традициях, обеспечивающей воз-

растание духовно-нравственного потенциала насе-

ления России, генерирующей ресурсы, необходимые 

для сохранения и развития многонационального на-
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рода России и Российской державы, выполняющих 

свою миссию.  

Важнейшее место в системе взаимосвязанных 

механизмов реализации Концепции отводится выра-

ботке и применению эффективных форм государст-

венно-общественного управления, сетевого и межот-

раслевого взаимодействия, социального партнѐрства 

как средства развития воспитания, осознаваемого и 

осуществляемого в качестве широкой общественной 

практики. 

 

4.1.  Программы воспитания  

 

Для реализации Концепции государственными 

федеральными органами управления образованием 

разрабатываются примерные программы воспита-

ния, на основе которых образовательные организации 

разрабатывают свои рабочие программы воспита-

ния.  

Примерные программы воспитания определя-

ют: 

 цель и задачи воспитания для разных уровней 

образования; 

 возрастные ориентиры результатов воспита-

ния; 

 модель воспитательной системы образова-

тельной организации; 

 содержание воспитательных процессов в 

различных сферах воспитания; 

 кадровое и нормативно-методическое 

обеспечение программы; 

 критерии результативности программы.  
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4.2. Технологии воспитания 

 

Ключевым отличием технологической стороны 

воспитания на современном этапе становится пере-

ход: 

 от преобладания технологий воспитания навя-

занными мероприятиями (принятия мер) к технологи-

ям воспитания значимыми событиями; 

 от преобладания технологий профилактики 

пороков к доминированию технологий взращивания 

добродетелей; 

 от технологий развлечений и досуга к техноло-

гиям совместного проживания продуктивного опыта; 

 от технологий воспитания квалифицированно-

го потребительства к технологиям воспитания созида-

ния и творчества, даяния, милосердия и заботы.  

Конкретные воспитательные технологии опреде-

ляются образовательными организациями самостоя-

тельно.  
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