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Общественные и социальные про-
цессы, происходящие в социуме, опре-
деляю круг тех проблем, которые 
детерминированы социальными и 
культурными нормами. Так, например, 
в каждом государстве отмечаются про-
блемы, обусловленные безработицей, 
зависимым поведением, преступно-
стью, старением населения и пр. В Рос-
сийской Федерации развитие социаль-
ной сферы (образования, культуры, 
системы социаль ного обслуживания, 
медицины и др.) зависит от специфики 
как федеральных, так и региональных 
социокультурных особенностей. К ним 
отнесем и социальное сиротство, и се-
мейное неблагополучие, и резкое ста-
рение население, и депопуляцию и др. 

Педагогический процесс является 
двусторонним, включая процессы об-
разования и воспитания. Данная сфера 
определяется действием федерально-
го, регионального и муниципального 
законодательства. 

Развитие системы воспитания под-
растающего поколения связано с теми 
государственными задачами, которые 
отражены в законодательстве: в Кон-
ституции Российской Федерации, Фе-
деральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (Федеральный за-
кон..., http://273-фз.рф), Указе Прези-
дента РФ «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012– 
2017 годы» от 1 июня 2012 г. № 761, 
Указе Президента РФ «Об объявлении 
в Российской Федерации Десятилетия 
детства» от 29 мая 2017 года № 240, 
Распоряжении Правительства РФ 
«Об утверждении Национальной стра-
тегии действий в интересах женщин 
на 2017–2022 годы» от 8 марта 2017 г. 
№ 410-р, Распоряжении Правительства 
РФ «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 
2025 года» от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

http://273-��.��
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Цели и задачи воспитания подрас-
тающего поколения определяются со-
циумом диалектически. Представим в 
виде таблицы. 

Таблица 1 

Диалектичность целей и задач воспитания 

Исторический 
период 

Первобытное 
общество 

Эллинизм 

Средневеко-
вье 

Просвещение 

Советский 
период 

Постсовет-
ский период 

Цели и задачи воспитания и соци-
ализации детей и молодежи 

Физическое выживание в био-
генной среде 

Воспитание гражданина 

Воспитание богопослушной и 
богобоязненной личности 

Формирование просвещенной 
личности 

Формирование гармоничной и 
всесторонне развитой личности 

Формирование компетентностно 
развитой личности. Развитие 
высоконравственной личности, 
разделяющей российские тра-
диционные духовные ценности, 
обладающей актуальными зна-
ниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в ус-
ловиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и 
защите Родины 

Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 
2025 г. приоритетной задачей в сфере 
воспитания детей и подростков опре-
деляет развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями 
и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современ-
ного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины (Распо-
ряжение..., http://static.government.ru/ 
media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlB 
itwN4gB.pdf). 

Воспитание включено в процесс 
образования наравне с процессом обу-
чения. Данные процессы автономны, 
включают соответствующий этап целе-
полагания (Сайфуллин, 2012). 

Стратегия развития воспитания кон-
солидирует усилия всех институтов 
социализации: образовательных и со-
циальных организаций, семьи, учреж-
дений культуры и здравоохранения, 
учреждений дополнительного образо-
вания и спорта (Социальная работа..., 
2015). 

Стратегические направления вос-
питания опираются на систему обще-
человеческих и индивидуальных цен-
ностей: мораль и нравственность во 
взаимодействии с другим человеком 
(сверстником, родителем, педагогом и 
др.), здоровье личное и общественное, 
бережное и заботливое отношение к 
природе (животным, растениям), труд 
и работа, мир и отсутствие войны, ува-
жение к своему «Я», дружба и семья, 
жизнь и образование, стремление к 
добру и сопротивление социальной 
аномии (Приступа, 2016). 

Целью Стратегии развития вос-
питания является определение тех 
направлений социальной политики, 
которые решают задачи воспитания, 
социализации и культурализации под-
растающего поколения, становления 
механизмов институтов социализации 
(первичного, вторичных, третичных), а 
также совершенствования обществен-
ных форм контроля в области воспита-
ния в условиях институционализации. 

Развитие педагогической науки не 
стоит на месте; трансформируются со-
циальные институты семьи и школы, 
культуры и спорта. Апробируются и 
внедряются современные педагоги-
ческие проекты: нравственное воспи-
тание (Н.Ф. Лагутина, Н.А. Плаксина, 
К.А. Тункина, А.У. Уматова и др.), эсте-
тическое воспитание (К.К. Келденова, 
Е.Ю. Чудина и др.), поликультурное 
воспитание (Д.Н. Григорьев и др.), 
физическое воспитание (С.Ю. Щети-
нина и др.), социальное воспитание 
(О.Ю. Мацюкевич, Е.В. Москвина и др.) 

http://static.government.ru/
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и т.д. (Приступа, 2006, 2017). Схема-
тично основные направления развития 
воспитания в России на современном 
этапе представлены на рис. 1. 

Обновление 
воспитательного 

процесса с учетом 
современных 

достижений науки 
и на основе 

отечественных 
традиций 

Рис. 1. Основные направления развития 

воспитания 

Данные направления включают 
основные векторы системы планиро-
вания и организации воспитательной 
работы с обучающимися. Иначе гово-
ря, каждое направление имеет свои 
подвекторы и задачи решения. 

Процесс воспитания как в широком, 
так и в узком смысле слова определяют 
тактические и стратегические задачи, 
направленные на объединение усилий 
всех субъектов педагогического про-
цесса: воспитанников (обучающихся, 

детского воспитательного коллектива), 
родителей (законных представителей), 
специалистов в области воспитания 
(педагогов в целом). 

Стратегические направления в вос-
питании обучающихся ориентированы 
на решение следующих задач: 

1. Создание условий для консоли-
дации усилий социальных институтов 
по воспитанию подрастающего поко-
ления. Институты социализации детей 
и подростков имеют разный функцио-
нал, механизмы, но единая цель и ре-
зультат – максимальная социализация 
личности с высоким уровнем социаль-
ного функционирования. В каждой об-
разовательной организации созданы 
родительские комитеты, наблюдатель-
ные советы. Общественность активно 
включена в работу государственных 
структур. 

2. Обеспечение поддержки семей-
ного воспитания, содействие форми-
рованию ответственного отношения 
родителей или законных представите-
лей к воспитанию детей. При ранжи-
ровании значимости социальных ин-
ститутов первое место занимает семья, 
далее институты вторичной социали-
зации (образовательные организации, 

Развитие социальных 
институтов воспитания 

• Поддержка семейного воспитания. 
• Развитие воспитания в системе образования. 
• Расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов. 
• Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

Обновление 
воспитательного процесса 

с учетом современных 
достижений науки и на 
основе отечественных 

традиций 

• Гражданское воспитание. 
• Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности. 
• Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 
• Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 
• Приобщение детей к культурному наследию. 
• Популяризация научных знаний среди детей. 
• Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 
• Экологическое воспитание 

Рис. 2. Векторы системы планирования и организации воспитательной работы с обучающимися 
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организации социального обслужива-
ния, культуры, спорта, здравоохране-
ния), третичной социализации (школы 
закрытого типа, детские воспитатель-
ные колонии). Главная задача в под-
держке семейного воспитания – высо-
кий уровень психолого-педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей), способствующий соз-
данию безопасной семейной среды, 
отсутствие рисков жестокого обраще-
ния с ребенком, полное удовлетворе-
ние основных нужд и потребностей 
ребенка, сопровождение ребенка с 
ограничением жизнедеятельности, 
развитие семейных форм устройства и 
пр. (Pristupa, 2016; Pristupa et al., 2016). 

3. Повышение эффективности вос-
питательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и 
спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социали-
зации детей. Отметим, что социальное 
и физическое здоровье молодежи от 
14 до 30 лет закладывает основу для 
национальной безопасности страны. 
Молодое поколение, ведущее здоро-
вый образ жизни, способно сохранять 
здоровье семьи, планировать рожде-
ние детей, включаться в трудовые от-
ношения и длительное время поддер-
живать профессиональное здоровье, 
заботиться о своих родителях и праро-
дителях. Домашняя среда, дворовое 
сообщество, место жительства – те фак-
торы, которые в настоящее время на-
ходятся под пристальным вниманием 
чиновников от системы образования. 

4. Создание условий для повы-
шения ресурсного, организационного, 
методического обеспечения воспита-
тельной деятельности и ответственно-
сти за ее результаты. 

5. Формирование социокультур-
ной инфраструктуры, содействующей 
успешной социализации детей и инте-
грирующей воспитательные возмож-

ности образовательных, культурных, 
спортивных, научных, экскурсионно-
туристических и других организаций. 
Данная задача объединяет задачи 
социализации (воспитания в широком 
смысле слова) и культурализации. 
В качестве примера приведем данные 
Росстата по реализации мер поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (табл. 2). 

Таблица 2 

Тем п роста (снижения) численности детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитывающихся в образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (%) 

2012 г. 

102,7 

2013 г. 

88,4 

2014 г. 

79,4* 

2015 г. 

86,5 

Примечание: * Без учета Крымского федерального 
округа. 

6. Создание условий для повышения 
эффективности воспитательной дея-
тельности в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, 
находящихся в сельских поселениях. 
В настоящее время меняется топогра-
фия населенных пунктов. Сельские по-
селения включаются в кластер «город-
ской округ». Данные Росстата могут по-
казывать уменьшение доли образова-
тельных организаций на селе, включая 
показатели «город», «село», «город + 
село», при фактическом сохранении их 
численности (Ushatikova et al., 2016). 

Таким образом, стратегические на-
правления воспитания и социального 
воспитания детей и подростков на-
правлены на повышение эффективно-
сти комплексной поддержки уязвимых 
категорий детей (с ограниченными 
возможностями здоровья, оставшихся 
без попечения родителей, находящих-
ся в социально опасном положении, 
сирот), что способствует их социальной 
реабилитации и полноценной интегра-
ции в общество. 
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