
1. Что такое «настоящий человек?»
«Настоящий человек» — это человек, проявляющий такие качества, как: порядоч-

ность, честность, справедливость, верность долгу, доброта, нестяжательство, толерант-
ность (терпимость), честолюбие, любовь к Родине, «благоговение перед всем живым»
(А. Швейцер) и др.; стремящийся к: самореализации, самосовершенствованию, професси-
ональному росту, созиданию, изменению мира по законам истины, добра и красоты, здо-
ровому образу жизни; следующий евангелическим заповедям; проявляющий психичес-
кую устойчивость, отвращение к разрушительности и насилию.

2. «Настоящий человек» — это достижимая реальность или недостижимый идеал?
Как определить человека по внешним признакам — «настоящий» он или «ненастоя-

щий»?
Какие «настоящие люди» известны вам из истории?
Материальные и иные условия функционирования системы образования — играют

ли они определяющую роль в воспитании «настоящего человека» или они второстепенны?
А что главное?

Является ли синонимом «настоящего человека» термин «полноценная личность»?
Какую роль в воспитании полноценной личности играют созидательный труд, твор-

чество, включённость в культуру?
Может ли семья обеспечить воспитание «настоящего человека»? Или требуются

объединённые усилия школы, семьи, общества и государства? 
Возможно ли массовое воспитание «настоящих людей»? Или это «штучное произ-

водство»?
Какая модель школы и образования в целом представляется вам наиболее подходя-

щей для воспитания «настоящего человека»?
Генеральная формула: настоящий человек — тот, кто обладает развитой куль-

турой общения, понимания и деятельности. Всё остальное — следствия и практичес-
кие применения этой культуры. Вы согласны с этой трактовкой?

Примечание: в обсуждении этих вопросов можно обращаться к жизненным приме-
рам, художественным образам.

Благодарим за ваши ответы!

Примерная структура дискуссии по теме

«КАК ВОСПИТАТЬ НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА?»

Óïðàâëåíèå âîñïèòàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìîëîä¸æè Ìèíîáðàçîâàíèÿ

Ðîññèè íà ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà ïðåäëàãàåò âàì, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, âêëþ÷èòüñÿ

â äèñêóññèþ, ïîñâÿù¸ííóþ ïðîáëåìàì ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ, ïî òåìå «Êàê âîñïèòàòü íàñòîÿùåãî

÷åëîâåêà?».

Îòâåòû ïðîñèì ïðèñûëàòü ïî àäðåñó ðåäàêöèè «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå».


