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В процессе становления личности, формирования нравственных и духовных ка-

честв, а для христианина, в первую очередь, обретение образа Божия, одними из главных 
перед нами встают вопросы образования и воспитания.   

Понятие «воспитание» является одной из фундаментальных категорий педагоги-

ки. Соотношение понятий «образование» и «воспитание» пока остается предметом дис-
куссий. Одни авторы термин «воспитание» трактуют шире понятия «образование», дру-

гие – определяют их как противоположные стороны педагогического процесса. Рассмат-

риваемые категории трактовались, совершенствовались и видоизменялись не только в 

педагогике, но и в психологии, философии, приобретая статус междисциплинарных. Не 
вдаваясь в дискуссию, примем мнение, что в зависимости от поставленной задачи в педа-

гогическом процессе одно из них может выступать ведущим, но не может применяться на 

практике вне этого симбиоза. [1]. Отметим также, что педагогический процесс направлен 
на конкретную личность, и его эффективность зависит от множества субъективных фак-

торов – внешних и внутренних, характерных именно для данной личности. И если свет-

ское воспитание в рамках гражданских институтов мыслится вполне органично, то ду-
ховное, религиозное воспитание конечной своей целью имеет формирование определен-

ного мировоззрения, развитие души, основанного на Божественных принципах. В полной 

мере его успешность может быть достигнута только в семье. На прямую обязанность ро-

дителей воспитывать своих детей указывает Святитель Тихон Задонский, ссылаясь на 
Священное Писание: «Сам Бог родителям приказывает иметь всякое старание о добром 

воспитании детей. Читай Второзаконие: «И да будут слова эти, которые Я заповедаю тебе 

ныне, в сердце твоем и в душе твоей, и да наставишь ими сынов твоих, и да скажешь их 
сынам твоим, и да будешь говорить о них, сидя в доме... и идя путем, и лежа, и вставая" 

(Втор.6:6 –7).»[2]. «Все у нас должно быть второстепенным в сравнении с заботой о детях 

и с тем, чтобы воспитывать их «в учении и наставлении Господнем», – говорит Иоанн 

Златоуст. [3]. 
Поскольку право выступает основным социальным регулятором, важным для нас 

представляется рассмотреть понятия «воспитание», «обучение» и «образование» сквозь 

призму правовых норм и очертить круг возникающих вопросов. 
Государство, выполняя одну из своих основных функций – образовательную – ре-

гулирует общественные отношения в данной сфере путем правотворчества, наделяя соот-

ветствующих субъектов правами и обязанностями, возлагая ответственность. Но педаго-
гика имеет дело с конкретной личностью, и от учета всех особенностей этой личности, 

обстоятельств, влияющих на нее, зависит эффективность воздействия воспитательного 

процесса.  

В действующем законодательстве данные категории применительно к семье от-
ражены в нормативных правовых актах самого высокого уровня. Ст. 32 Конституции 
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Республики Беларусь гласит: «Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обяза-

ны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. …  Государство 

обеспечивает приоритет воспитания детей в семье» [4]. Ряд положений Кодекса Респуб-

лики Беларусь о браке и семье подчеркивают образующую и приоритетную роль семьи в 
воспитании ребенка: «Родители осуществляют воспитание детей, попечительство над 

ними и их имуществом. Под воспитанием понимается забота о физическом, духовном и 

нравственном развитии детей, об их здоровье, образовании и подготовке к самостоятель-
ной жизни в обществе» (ст. 75); «Семья является естественной средой ребенка. Воспита-

ние детей в семье охраняется и поощряется государством» (ст. 66); «Семья обязана со-

действовать реализации прав и законных интересов членов семьи, на нее возлагается от-
ветственность за воспитание и содержание детей, их защиту. За семьей признаются пре-

имущественное право и обязанность определять формы, средства и методы воспитания 

детей. Обязанности семьи по отношению к детям определяются правами детей, установ-

ленными настоящим Кодексом и другими актами законодательства Республики Бела-
русь» (ст. 65) [5].   

Кодекс Республики Беларусь об образовании в ст. 1 дает следующие трактовки:  

образование – обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства, 
направленные на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и 

профессиональное развитие личности, удовлетворение ее образовательных потребностей 

и интересов, а также совокупность приобретенных знаний, умений, навыков и компетен-
ций определенного объема и сложности; воспитание – целенаправленный процесс фор-

мирования разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучаю-

щегося [6]. Упоминание родителей и семьи отсутствует.  

Только в ст. 33, отнеся родителей к законным представителям обучающегося, Ко-
декс закрепляет представление прав и законных интересов несовершеннолетних обуча-

ющихся в общественных отношениях в сфере образования без специальных полномочий 

[6].  
Нормы Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» напро-

тив, определяя образование как «единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, …осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства…», а вос-

питание как «деятельность, направленную  на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся … в интересах человека, семьи, общества 

и государства…», подчеркивают, таким образом  ведущую роль семьи [7].    

Трактовка понятий «воспитание» и «образование» содержат прямое указание на 
осуществление этой деятельности в интересах семьи не только при воспитании, но и при 

обучении своих детей.  

А в ст. 44 закрепляется приоритет родителей на обучение и воспитание детей пе-
ред всеми другими лицами: «родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами» [7].  

Проведенный анализ действующего законодательства Республики Беларусь и 
Российской Федерации дает основание для следующих выводов. Рассматриваемые обще-

ственные отношения в сфере образования и воспитания фиксируются правовыми норма-

ми. При этом государство уходит от индивидуализации, максимально обобщает все воз-
можные варианты поведения, поскольку правовая норма, являясь общеобязательной, рас-

считана на неопределенный круг лиц. И это обобщение опасно тем, что педагогический 

процесс формализуется.   
В Республике Беларусь провозглашено преимущественное право родителей на 

воспитание в семье. Но поскольку образовательный процесс осуществляется в учрежде-

нии образования, а получение среднего образования является обязательным и только в 

учреждении образования, семья не отображена в законодательстве как участник образо-
вательного, а, следовательно, и воспитательного процесса. Более того, в отличие от норм 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», фактически мы не 
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наблюдаем конкретизации в законодательстве Республики Беларусь об образовании пра-

ва на преимущественное воспитание детей в семье.  Считаем, что рассмотренные выше 

положения Кодекса Республики Беларусь об образовании ограничивают реализацию ро-

дителями закрепленных Конституцией и Кодексом о браке и семье прав. Родители и иные 
законные представители обучающихся имеют статус «наблюдателя» в образовательном, а 

значит и в воспитательном процессе. Ожидаемыми последствиями нами видится устра-

нение и самоустранение семьи от воспитания.  
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Технология – это «совокупность процессов обработки или переработки материа-
лов в определённой отрасли производства, а также научное описание способов производ-

ства». [1, с.1188] Любая технология может быть использована человеком во благо или во 

вред себе, окружающим людям. Например, расщепление атома.  
Компьютерные технологии – это совокупность процессов сбора, хранения, прие-

ма, передачи и обработки информации с использованием компьютеров. Первоначальная 

эйфория по поводу использования компьютеров быстро прошла. («Как будто вы открыли 

дверь, прошли через нее и попали в необъятную новую вселенную…» [2, с.37]) Мир сво-
бодный от лжи (для вычислительной машины дважды два – это всегда четыре) предстал в 

ином обличии. Станислав Лем публикует в 1996 году сборник эссе Мегабитовая бомба, в 

котором раскрывает некоторые опасности компьютерных технологий. Он пишет о вхож-
дении «в пещерную электронную эпоху», о возврате на восемьдесят тысяч лет назад.   

А вот тезисы выступления психотерапевта Андрея Курпатова в Совете Федерации 

России в феврале 2020 года [3]. 




