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Функции воспитания в обществе: исторический и современный контексты 

В теории и практике воспитания существенное значение имеют функции, которые воспитание выполняет в об-

ществе. Цель статьи: выявление и обоснование значимых для общества и личности функций воспитания, определение 
приоритетов сегодняшнего дня  Делается предположение, что для осуществления процесса воспитания необходима 
реализации следующих функций: передача молодому поколению накопленных обществом ценностей культуры (цен-
ностно-ориентированная функция); передача сложившихся в обществе норм и правил поведения, морально-нрав-
ственных ориентиров (нормативно-регулятивная функция); вхождение личности в социум через освоение социальных 
ролей и моделей поведения (социально интегративная); помощь и поддержка в раскрытии жизненного потенциала 
(личностно-развивающая). Ретроспективный анализ практики воспитания показал зависимость содержания обозна-
ченных функций от запросов общества. Контент-анализ современных нормативных документов в области образования 
позволил выявить приоритет ценностно-ориентированной функции, высокую значимость функции социальной инте-

грации, неразвитость функции нормативного регулирования. Делается вывод: развитие ситуации в системе образова-
ния должно идти по пути обогащения функций воспитания, достижения действительной, а не декларируемой приори-
тетности воспитания. 
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ально-интегративная функция, личностно-ориентированная функция. 
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Tyumen  

Functions of education in society: historical and modern contexts 

Upbringing performs important functions in society, which is noted in the theory and practice of education. The purpose 
of the article: to identify and justify the functions of upbringing that are significant for society and the individual, to determine 
the priorities of today. It is assumed that in order to implement the process of upbringing in education, it is necessary to imple-
ment the following functions: transfer of cultural values accumulated by society to the young generation (socio-cultural func-
tion); transfer of norms and rules of behavior established in society, moral guidelines (normative-regulatory function); function 
of personal integration into society through mastering social roles and behavior patterns (social integration); assistance and 

support in the discovery of life potential (self-determination, self-realization). Retrospective analysis of the upbringing practice 
showed the dependence of the content of the designated functions on the demands of society. The analysis of modern documents 
revealed the priority of the socio-cultural function, the high importance of the function of social integration and the insufficient 
development of the function of normative regulation. The development of the situation in the education system should be on 
the way to enriching the functions of upbringing, achieving real rather than declared, priority of upbringing. 

Keywords: upbringing, value-oriented function, normative-regulatory function, social-integrative function,  
self-realization. 

 

Введение. Воспитание личности является 

жизненно важной функцией общества, которая 

способствует его сохранению, развитию, процвета-

нию. В каждую историческую эпоху общество, 

определяя цели воспитания, формировало свой об-

раз воспитанного человека. В зависимости от соци-

альных приоритетов менялись средства и методы 

воспитания, но не менялось главное – ответствен-

ность общества за воспитание порастающего поко-
ления. Инициатива в воспитании личности исходит 

от общества, но и сам человек стремится быть вос-

питанным, поскольку без этого невозможно полно-

ценно реализовать себя в обществе, раскрыть свои 

жизненные силы.  

Человек приходит в жизнь, не имея ни цели, 

ни смыслов, ни ценностей, ни норм, не владея ме-

ханизмами социализации. Все это ему еще пред-

стоит узнать, освоить, принять. Общество в свою 

очередь получает личность, которая может сози-

дать и делать мир лучше, но может и разрушать 
окружающее жизненное пространство. Воспитан-

ный человек отвечает интересам и общества и са-

мой личности. 

Воспитанный человек ведет себя в контексте 

общепринятых норм. Принимает эти нормы как 

должное, готов корректировать свои действия в со-

ответствие с требованиями общества. Поведение 

такого человека ожидаемо и безопасно для обще-

ства и его самого.  

Воспитанный человек усвоил ценности обще-

ства, ориентирован на культуру, на те значения, ко-

торые транслируются через доступные средства 
культуры. Его стремления, жизненные цели и со-

гласуются с этими ценностями. 

Воспитанный человек интегрирован в социум. 

Он принимает социум как объективную реаль-

ность, в которой он живет и развивается; усвоил ос-

новные механизмы взаимодействия в социуме; 

знает и понимает социальные роли; усвоил соци-

ально приемлемую модель поведения и следует ей.  

Воспитанный человек не просто соответ-

ствует ожиданиям общества, но и раскрывает свой 

жизненный потенциал в социально значимой дея-
тельности и творчестве. Опирается при этом на ре-

сурсы, которые представляет ему общество, обога-

щая себя и общество. 
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Функции, которые выполняет воспитание в 

обществе различны. В данной статье предполага-
ется рассмотреть содержание основных функций, 

которые воспитание исторически реализует в об-

ществе. Под функцией воспитания мы понимаем 

социальное назначение, которая данная сфера дея-

тельности выполняет в обществе. 

Мы стоим на позиции ученых, которые считают, 

что «воспитание как функция исконно первична по 

отношению к образованию» [15; C.161]. Именно вос-

питание определяет цели, смыслы, ценности лично-

сти, в том числе и ценности образования. 

Обзор литературы. Ученые-исследователи 

обозначили широкий спектр функций, которые 
воспитание выполняет в обществе.  

А. В. Мудрик считает, что общество должно 

направить свои усилия «на интеграцию стремле-

ний, действий и отношений членов общества, отно-

сительную гармонизацию интересов». При этом 

выделяет наиболее общие функции воспитания: со-

здание условий для взращивания членов общества 

и удовлетворения ими ряда потребностей; подго-

товка необходимого для функционирования и раз-

вития общества «человеческого капитала»; обеспе-

чение стабильности общественной жизни через 
трансляцию культуры, ее преемственность и об-

новление; регулирование поведения членов обще-

ства в рамках социальных отношений [9; C. 25-26]. 

По И. И. Зарецкой возможности воспитания в 

современных сложных условиях раскрываются в 

процессе реализации следующих функций: ком-

пенсация недостатков первичной социализации; 

предупреждение или коррекция детских комплек-

сов; расширение социального опыта детей; обеспе-

чение нравственной устойчивости личности к вли-

янию негативных факторов среды [6: C. 15].  
О. В. Беляева к функциям современного про-

цесса воспитания относит: ориентировочно-оценоч-

ную; мотивационно-рефлексивную; организационно- 

деловую; конструктивно-креативную функцию; гно-

сеолого-герменевтическую функцию; адаптивно-ак-

мепедагогическую; здоровьесберегающую; гумани-

стическую [1]. М. И. Рожков считает важнейшей со-

ставляющей процесса воспитания – педагогическое 

сопровождение его саморазвития [14]. 

К. Джепсен, М. Монтгомери делают акцент на 

функции накопления человеческого капитала [21]. 

Хуан Дель Торо и Минг-Те Ван изучают функцию 
школьной культурной социализации [23]. Зельда 

Брутти Даниэль Монтолио считают главной функ-

цией воспитания предотвращение преступного 

мышления, противоправного поведения [24]. 

Дженнифер А. Вадебонкур, Наталья Панина-Беард, 

Ренира Э. Веллос, указывают на значимость мо-

рального воображения в системе взаимодействия 

ученик-учитель [22]. 

Уточнение и конкретизация функций воспита-

ния позволит сосредоточиться на принципиально 

важных моментах в теории и практике воспитания. 

Материалы и методы. Цель нашего исследо-

вания: на основе выявления и обоснования функ-
ций, которые воспитание выполняет в обществе, 

определить приоритеты сегодняшнего дня. 

Предмет исследования: содержательная ха-

рактеристика функций воспитания.  

В ходе исследование выполняются две задачи.  

Первая: на основе анализа классической лите-

ратуры, а также сложившейся практики воспита-

ния определяется содержание основных функций 

воспитания.  

Вторая задача: на основе контент-анализа гос-

ударственных документов, определяющих назна-

чение воспитания, выявить приоритеты сегодняш-
него дня. 

Общий анализ текстов и практики воспитания 

позволил выделить гипотетически следующие ос-

новные социальные функции воспитания:  

– передача сложившихся в обществе норм и 

правил поведения, морально-нравственных ориен-

тиров (нормативно-регулятивная функция);  

– передача молодому поколению накоплен-

ных обществом ценностей культуры (ценностно-

ориентированная функция);  

– функция интеграции личности в социум че-
рез освоение социальных ролей и моделей поведе-

ния (социально-интегративная функция);  

– помощь и поддержка в раскрытии жизненного 

потенциала (личностно-развивающая функция). 

Результаты исследования. Рассмотрим каж-

дую из обозначенных функций в контексте истори-

чески сложившейся практики воспитания подрас-

тающего поколения. 

Нормативно-регулятивная функция 

Начиная с первобытного общества, поведение 

личности подвергалось регулированию со стороны 
племени. Существовали неписанные правила, 

нормы, обычаи, традиции, которым человек дол-

жен был неукоснительно следовать. Соблюдение 

правил общежития всеми и каждым членом пле-

мени было необходимым условием общего выжи-

вания. Поэтому механизмы регулирования были 

достаточно суровые, вплоть до изгнания из пле-

мени. Со временем общество стало выделять спе-

циальных лиц, которые передавали порастающему 

поколению опыт, нормы и правила жизни.  

В семейной педагогике одной из первых форм 

воспитания был надзор, который осуществлялся че-
рез нянек, дядек, позднее гувернеров, бонн. В обя-

занности нанятой прислуги вменялся постоянный 

присмотр за ребенком, забота о его безопасности: 

«У кого есть дядька, у того цело дитятко» – гласит 

русская народная пословица. Наемные воспитатели 

не ограничивали заботу о ребенке присмотром, они 

закладывали основы дисциплины и порядка. 

С развитием массовой школы, в гимназиче-

ском, лицейском образовании появилась долж-

ность надзирателя, который контролировал пове-

дение учеников, как в учебном заведении, так и за 
его пределами. В университетах функцию надзора 
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выполняли педели, они следили за посещаемостью, 

соблюдением формы одежды, за нравственностью.   

Позднее, в советской школе, получили рас-

пространение формы массового контроля за пове-

дением обучающихся: дежурства, собрания, суды 
чести. Уставом школы определялись нормы пове-

дения, которым каждый обучающийся должен был 

следовать. Нормативно-регулирующая функция 

реализовывалась через поощрение, наказание, 

одобрение, порицания и ряд других методов. 

Классическая педагогика, начиная с Я. А. Ко-

менского, говорит о нравах, которые должны быть 

сформированы у личности. Я. А. Коменский счи-

тает, что педагог должен неустанно заботиться в 

воспитании нравственности у юношей. В этом 

смысле школу он мыслит, как мастерскую людей. 
Добродетели должны внедряться всем без исклю-

чения с самых юных лет прежде, чем порок овла-

деет душой. Доказывая необходимость овладения 

юношами нравственностью, Я. А. Коменский про-

водит аналогию с полем, засеянным добрыми семе-

нами. Только тогда посевы дадут урожай, когда бу-

дут устранены плевелы и сорняки. Поэтому откло-

нения от нормативного поведения должны пресе-

каться. Более того, за поведение нужно наказывать 

строже, чем за учение, считал родоначальник 

науки педагогики [7]. 

Классик немецкой педагогики А. Дистервег в 
своем известном тексте «Руководство к образова-

нию немецких учителей» призывает учителей вос-

питывать у ребенка представление о «приличном и 

принятом» в обществе. При воспитании нравов 

нужно брать во внимание обычаи эпохи и сосло-

вия, дух времени [4]. 

По мнению Д. Локка воспитание добродетелей 

дает выдержку, которая «является противоположно-

стью природной стихийности». Привычка к добро-

детели по мнению Д. Локка «истинная основа буду-

щей жизнеспособности и счастья», поэтому должна 
внедряться с первых проблесков сознательности и 

понимания у детей. Тот, кто не усвоил в своё время 

истинные принципы добродетели «рискует ока-

заться ни на что не годным человеком» [8, C. 441].  

Призывает к дисциплине и порядку в коллек-

тиве воспитанников А. С. Макаренко. Он вирту-

озно изобретал различные методы регулирования 

поведения: отсроченное наказание, взрыв, «арест». 

По А. С. Макаренко важно воспитать привычку в 

правильном поведении. Развивается эта привычка 

в системе уважение и требований. Результат дости-

гает, когда требовать от себя начинает сам человек, 
тренируясь в постоянном нравственном поступке.  

В общем и целом, нормативное регулирова-

ние как функция воспитания является необходи-

мым условием вхождения человека в социальную 

жизнь. Современное общество нуждается в нрав-

ственно воспитанных личностях, «готовых разви-

ваться и совершенствоваться согласно ценностям и 

принципам добра, толерантности, любви и взаимо-

понимания» [20; С. 198]. Соблюдение норм и пра-

вил взаимодействия обеспечивает взаимное приня-

тие человеком человека, человека и общества. 

Ценностно-ориентированная функция  

Ценностные основания воспитания изна-
чально получили отражение в устном народном 

творчестве: в сказках, былинах, пословицах и пого-

ворках. В содержании неписанных текстов рисо-

вался желаемый образ воспитанного человека, его 

отношение в миру, людям, самому себе. Образ 

красной девицы, добра молодца, богатыря прини-

мался как идеал, к которому следует стремиться. 

Ценности не являются константой вне времени и 

пространства, каждая эпоха вносит свои поправки, 

определяет свои значения. Общий ретроспектив-

ный взгляд на ценностно-ориентированные тексты 
показывается существенное различие эпох.  

Так, в древней Руси был популярен цен-

ностно-ориентированный текст – «Поучение Вла-

димира Мономаха», в котором Великий князь при-

зывал молодое поколение иметь душу чистую, 

убрать из сердца гордость, не возвеличиваться над 

людьми.  Текст провозглашает ценность человече-

ского отношения между людьми. 

Христианство в период средневековья стало 

главной идеологической силой. Через библейские 

тексты и проповеди в системе массового сознания 

формировалось представление человека о чело-
веке, его месте в мире. Идея Бога определяла си-

стему ценностей человека. 

В феодальной Руси классическим примером 

воспитания на основе сложившейся системы цен-

ностей является «Домострой». Бесценный памят-

ник феодальной Руси предписывает жить благо-

словенным трудом, с чистой совестью, любить 

отца своего и мать свою и повиноваться им во. Дан-

ный текст был нужен обществу, чтобы сохранить 

существующее устройство и порядок, не допустить 

нежелательного вольнодумства. 
Новое время принесло в жизнь манифесты, 

воззвания, обращение, призывы к социальной ак-

тивности. Так Манифест коммунистической пар-

тии К. Маркса и Ф. Энгельса (1948 г.) провозгласил 

новые ценности: равенство индивидов и народов, 

отказ от всех форм классовой эксплуатации, сво-

бодное развитие каждого гражданина как условие 

свободного развития всех. Участие в общественной 

жизни страны подрастающего поколения стало 

ценностным ориентиром советской эпохи.  

В классической педагогике идея воспитания 

на ценностях культуры прочно вошла в теорию и 
практику воспитания. А. Дистервег писал: «Каж-

дый человек находит при своем рождении на свет 

свое окружение, свой народ, среди которого он 

предназначен жить и по крайней мере воспиты-

ваться уже на определенной ступени культуры»  

[4, C. 228]. Та ступень культуры, на которой мы 

находимся, заставляет нас действовать сообразно 

со сложившейся в обществе системой ценностей. 
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Только так человек может добиться положитель-

ных результатов. Иначе он будет восприниматься 
как инородное тело.  

Идеи великого немецкого педагога согласу-

ются с основными положениями теории народно-

сти К. Д. Ушинского. Народность, по мнению клас-

сика российской педагогики – это «верный ключ к 

сердцу человека», который имеет влияние на раз-

витие духовной стороны человека. Культура, во-

площенная в идее народности «могущественная 

опора для борьбы с его дурными природными, лич-

ными, семейными и родовыми наклонностями» 

[18, C. 160]. На материале текста «Родное слово», 

К. Д. Ушинский показал возможности использова-
ния «естественной истории» для обучения детей. 

Под естественной историей классик понимал тот 

материал окружающей действительности, который 

ребенок непосредственно может наблюдать, вос-

принимать, использовать для своего опыта.   

Формируя систему ценностей, воспитание об-

ращается как к сфере сознания, так и к сфере духа. 

Воспитание ценностей определяет стремления, 

смыслы жизни человека, формируют тем самым 

систему отношений человека с миром.  

Социально-интегративная функция 
В первобытном обществе сложились первые 

инструменты социализации молодого поколения. 

Наиболее распространенным инструментом освое-

ния социального опыта была игра. Ранней социали-

зации первобытного человека способствовало вклю-

чение в деятельность по принципу «делай как я».  

Для реализации функции интеграции в обще-

стве создаются агенты и институты социализации.  

Наличие институтов социализации позволяет упоря-

дочить этот процесс, обеспечивает управление об-

щим ходом обучения и воспитания подрастающего 
поколения. Наиболее массовым институтом социа-

лизации для подрастающего поколения является об-

разовательная организация. Овладение системой 

знаний, умений, навыков, учебных и трудовых дей-

ствий обеспечивает подготовку компетентной лич-

ности, способной функционировать в обществе. 

Приобщение молодого поколения к участию в 

социальной жизни успешно реализуется через об-

щественные организации. Общественные органи-

зации – это ресурс, с помощью которого расширя-

ются возможности для молодого поколения в 

нахождении сфер приложения своих сил. Для этой 
цели подходят различные виды деятельности: ху-

дожественно-творческая, трудовая, просветитель-

ская, экологическая, милосердническая и другие. 

Отечественная школа наработала значительный 

опыт интеграции молодого поколения в социаль-

ную жизнь страны, начиная с тимуровских отря-

дов, заканчивая современным волонтерством. 

Классики педагогики утверждали, что школа 

не может быть единственным местом воспитания и 

образования. Школа должна активно взаимодей-

ствовать со средой, а воспитание должно быть со-
циальным, а не индивидуальным, школа – это ак-

тивный фактор окружающей среды, «она должна 

находить себе место в окружающей среде» [15,  

C. 151]. Социальная интеграция была в приоритете 
воспитания у А. С. Макаренко и С.Т. Шацкого, 

В.А. Сухомлинского.  

Социальная интеграция помогает личности 

освоить способы продуктивного взаимодействия с 

социумом, найти свое место в системе социальных 

отношений. 

Личностно развивающая функция 

Для того, чтобы в приоритете оказалась функ-

ция личностного развития, общество должно быть 

достаточно демократичным. Тема самоопределения 

и самореализации стала актуальной после принятия 

Закона РФ "Об образовании" 1992 г. Личностное са-
моопределение, согласно Закону, обеспечивалось 

через создание определенной среды, в которой воз-

можен выбор. Для того, чтобы осуществить выбор, 

личность должна осознать свои потребности, свои 

возможности имеющиеся и недостающие для реали-

зации потребностей, найти ресурсы и быть готовой 

нести ответственность за результаты выбора. 

В принятых впоследствии федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах на всех 

уровнях обучения был сделан акцент на возможно-

сти личности реализовать свой потенциал. В вос-
питании личности обозначились новые ориентиры: 

личностные достижения, личностные результаты, 

индивидуальная траектория развития.  

Классическая педагогика регулярно обращалась 

к самости личности, ее интересам и потребностям. К. 

Д. Ушинский утверждал, что «целью воспитания че-

ловека может быть только сам человек». Потому 

главная цель воспитания человека дать труд, «труд 

душевный, свободный, наполняющий душу и дать 

средства к выполнению этого труда» [17, C. 573]. Но 

данные положения на тот период можно было рас-
сматривать как декларацию, поскольку общество не 

было ориентировано на свободу личности, создание 

условий для самоопределения и выбора.  

Демократические процессы в обществе, а 

вслед за этим и в образовании приводят к измене-

нию в педагогическом сознании. Современные пе-

дагогики начинают «признавать за ребёнком право 

быть самим собой: иметь собственный, прямо не 

зависимый от процесса обучения социальный 

опыт, самоопределяться в культуре, обнаруживать 

свою индивидуальность в среде взрослых и сверст-

ников, осознавать свою жизнь как ценность, испы-
тывать потребность выразить себя и искать для 

этого социально приемлемые средства» [2, C. 13]. 

Личностное развитие имеет смысл в контексте 

раскрытия жизненных сил человека, расширения 

его возможности найти свой путь в жизни. 

Следующая наша задача: рассмотреть обозна-

ченные функции в современных документах. Обра-

тимся к государственным документам, которые 

формулируют видение государства на функции 

воспитания.  

Для того, чтобы определить приоритеты сего-
дняшнего дня, мы предприняли контент-анализ тех 
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качеств личности, на которые ориентируют доку-

менты: Закон об образовании в РФ в редакции 1992 

[5]; Национальная доктрина образования в Россий-

ской Федерации [11]; Концепция модернизации рос-

сийского образования до 2010 г.[10]; Государствен-
ная программа РФ «Развитие образования» [12]; 

Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года [13]; Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России [3]; Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» с поправками 2022 г. [19] 

Таблица 1 

Качества личности 

Документы 

Закон об 

образо-

вании в 

РФ в ре-

дакции 

1992 

Нацио-

нальная 

доктрина 

образо-

вания в 

РФ 

Концеп-

ция мо-

дерниза-

ции рос-

сийского 

образова-

ния до 

2010 г. 

Гос. про-

грамма 

РФ «Раз-

витие об-

разова-

ния» 

Страте-

гия раз-

вития 

воспита-

ния в РФ 

до 2025 

года 

Концеп-

ция ду-

ховно-

нрав-

ствен-

ного раз-

вития … 

 

Закон «Об 

образова-

нии в РФ» 

с поправ-

ками 

Ценностно-ориентированная функция 

бережное отношение к 
культуре 

+ + + + + + + 

патриотизм + +  + + + + 

духовность (нравствен-

ность) 

 + +  + + + 

мировоззренческие спо-
собности  

+ + +  + +  

здоровый образ жизни  +  + +   

уважение к труду  +   +  + 

экологическое сознание  +   +  + 

гуманизм +     +  

Социально-интегративная функция 

гражданственность + + + + + + + 

социальная активность + + + + + + + 

толерантность   + +  + +  

конкурентоспособность  + + +    

ответственность   +  + +  

культура взаимодей-
ствия 

 +   + +  

мобильность  +      

коллективизм солидар-
ность 

    +   

Личностно-развивающая функция 

самоопределение +  +  + + + 

самореализация + +  +    

самостоятельность    +  + +  

свободолюбие     .+ +  

Нормативно-регулятивная функция 

правосознание +  +  + + + 

нормативное поведение      + + 

 
На основе приоритетов, обозначенных в госу-

дарственных документах, мы составили образ лич-

ности, на который следует ориентироваться соци-

альным институтам: социально активная личность, 

с гражданской позиций, обладающая правосозна-

нием, имеющая выраженное чувство патриотизма, 

нравственно и духовно развитая, способная к само-

определению. 

По значимости функции расположились сле-

дующим образом. 

Функция передачи ценностей культуры реа-

лизуется через формирование у личности духовно-
сти, гуманизма, патриотизма, экологического со-

знания, уважения к труду, здорового образа жизни, 

бережного отношения к культуре. В ранговом по-

рядке эта функция занимает первую позицию. В 

государственных документах представлен широ-

кий спектр ценностей, на который должна ориен-

тироваться современная школа. Эти ценности за-

трагивают человека, общество и природу. Ведущая 

концепция, которая определяет общую идеологию 

воспитания в школе «Концепция духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности гражда-

нина России» базируется на системе базовых наци-

ональных ценностей. 

Функция интеграции личности в социум обес-

печивается через формирование у личности граж-

данственности, социальной активности, конкурен-
тоспособности, мобильности, ответственности. Ка-

чества, обеспечивающие интеграцию личности в 

социум, находятся в ранговом порядке по частоте и 

устойчивости обращения к ним в государственных 
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документах. на втором месте. Чтобы интегриро-

ваться в социум, личность должна освоить куль-
туру взаимодействия, вести себя толерантно, про-

являть коллективизм и солидарность.  

Функция сопровождения личностного само-

определения, самореализации занимает третью по-

зицию. Реализовать данную функцию возможно 

при создании условий для проявления самостоя-

тельности, свободолюбия; поддержки стремления 

к самоопределению и самореализации.  

Содержательно слабо выражена нормативно-

регулятивная функция, которая реализуется через 

формирование правосознания и усвоения лично-

стью нормативного поведения. Очевидно, что тре-

бования к нормам поведения должно быть более 
развернутыми и определенным. 

Государственные ориентиры проводятся в 

жизнь социальными институтами, в нашем случае 

образовательными организациями. Образователь-

ные организации строят свою деятельность, опира-

ясь на ФГОС. Проанализировав федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного 

общего образования в контексте обозначенных 

функций, мы выделили основное содержание, че-

рез которое осуществляется воспитание на данном 

этапе. Рис. 1 

 
Рис. 1. Реализация функций воспитания в контексте федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 
Обсуждение и заключение. Исходя из поло-

жений федерального государственного образова-

тельного стандарта, воспитание подрастающего 

поколения будет успешным при соблюдении ряда 

условий. 

Освоение системы ценностей будет успеш-

ным, если будет сопровождаться 

- укреплением психического и физического 

здоровья;  

- формированием уважения к труду;  

- формированием целостного мировоззрения 

на основе научного, эстетического и практического 
познания устройства мира; 

духовно-нравственного развития. 

Интеграция в социум будет успешной, если 

личность  

-получит представление о социальных ролях; 

-владеет приемами социального взаимодей-

ствия; 

-будет включена в социально значимую дея-

тельность через систему социальных проб; 

-освоит навыки социально безопасного пове-

дения. 

Самоопределение, самореализация обеспечи-

вается, если 

- деятельность, в которую включается лич-

ность, будет сопровождаться рефлексией; 

- личность овладеет приемами самоорганиза-

ция жизнедеятельности;  
- будет поддерживаться позитивная само-

оценка, самоуважение; 

- будет осуществляться поиск способов реали-

зации личностного потенциала. 

Овладение нормами, обеспечивающими про-

дуктивное взаимодействие будет успешным, если 
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- личность получит знание о существующих в 

обществе нормах и правилах взаимодействия; 

- сформирует привычку ответственного пове-

дения на основе уважительного отношения к праву 

своему и других людей; 
-получит опыт нравственно значимой дея-

тельности. 

Все эти положения можно рассматривать как 

гипотезы для дальнейших исследований, они тре-

буют проверки, уточнения и раскрытия в конкрет-

ной практике воспитания. 

Вывод: 

1. В теории и практике воспитания выделя-

ются следующие функции, которыми являются не-

обходимыми для подготовки подрастающего поко-

ления к жизни в обществе: нормативно-регулирую-
щая, ценностно-ориентированная, социально-инте-

гративная, личностно-развивающая. Содержание 

каждой из обозначенных функций менялось исто-

рически, исходя из требований времени и эпохи. 

2. Приоритеты современной эпохи на первый 

план выдвигают ценностно-ориентированную 

функцию, ее рассматривают как основу для разра-

ботки содержания, форм и методов воспитания. 

3. Функция социальной интеграции занимает 
значимую позицию, обеспечивая вхождение лич-

ности в общество на основе овладения социально 

приемлемой моделью поведения. 

4. На современном этапе создаются опреде-

ленные условия для реализации личностно-разви-

вающей, обеспечивающей сопровождения лич-

ностного самоопределения. Успешность реализа-

ции данной функции зависит от расширения спосо-

бов реализации личностного потенциала. 

Дальнейшей разработки и уточнения требует 

нормативно-регулятивная функция, которая 
должна быть развернута и содержательно напол-

нена. 
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