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ÊÎÍ

Ìåòî�îëîãè÷åñêîé îñ�îâîé �îâîãî Ôå�åðàëü�îãî ãîñó�àðñòâå��îãî îáðàçîâàòåëü�îãî
ñòà��àðòà îáùåãî îáðàçîâà�èÿ ÿâëÿåòñÿ Êî�öåïöèÿ �óõîâ�î-�ðàâñòâå��îãî ðàçâèòèÿ
è âîñïèòà�èÿ ëè÷�îñòè ãðàæ�à�è�à Ðîññèè. Ïðè ïî�ãîòîâêå Êî�öåïöèè å¸ àâòîðû
ïðèáåãëè ê øèðîêîé îáùåñòâå��îé ýêñïåðòèçå �îêó�å�òà. Îáñóæ�å�èå ïîëó÷èëîñü
�å òîëüêî �àñøòàá�û�, �î è áóð�û�. Î��àêî è ïîñëå óòâåðæ�å�èÿ Êî�öåïöèè
ñïîðû âîêðóã �å¸ �å óòèõàþò. Ïî-âè�è�î�ó, �àùóïà�à âàæ�àÿ óçëîâàÿ òî÷êà
â ðàçâèòèè �àøåãî îáðàçîâà�èÿ è îáùåñòâà. Ñåãî��ÿ �û ïðå�ëàãàå� â�è�à�èþ
÷èòàòåëåé îñ�îâ�ûå ôðàã�å�òû Êî�öåïöèè.

● духовно-нравственное развитие и воспитание ● национальный
воспитательный идеал ● гражданская идентичность
● базовые национальные ценности ● принципы развития воспитания 

Îáùèå ïîëîæåíèÿ

В соответствии с Конституцией
Российской Федерации человек,
его права и свободы являются выс-
шей ценностью. При этом каждый
гражданин Российской Федерации,
обладая на её территории всеми
правами и свободами, несёт равные
обязанности. 

Конституция Российской Федерации
гласит: 

«Мы, многонациональный народ Рос-
сийской Федерации, соединённые общей
судьбой на своей земле, утверждая пра-
ва и свободы человека, гражданский
мир и согласие, сохраняя исторически



В российском обществе стал ощущаться
недостаток сознательно принимаемых
большинством граждан принципов и пра-
вил жизни, согласия в вопросах коррект-
ного и конструктивного социального пове-
дения, а также отсутствие созидательных
ориентиров смысла жизни.

В 2007 и 2008 гг. в Послании Прези-
дента России Федеральному Собранию
Российской Федерации было подчёркну-
то, что «духовное единство народа
и объединяющие нас моральные ценнос-
ти — это такой же важный фактор раз-
вития, как политическая и экономическая
стабильность… и общество лишь тогда
способно ставить и решать масштабные
национальные задачи, когда у него есть
общая система нравственных ориентиров,
когда в стране хранят уважение к род-
ному языку, к самобытной культуре
и к самобытным культурным ценностям,
к памяти своих предков, к каждой стра-
нице нашей отечественной истории.
Именно это национальное богатство яв-
ляется базой для укрепления единства
и суверенитета страны, служит основой
нашей повседневной жизни, фундамен-
том для экономических и политических
отношений». 

Образованию отводится ключевая роль
в духовно-нравственной консолидации
российского общества, его сплочении пе-
ред лицом внешних и внутренних вызо-
вов, в укреплении социальной солидарнос-
ти, в повышении уровня доверия человека
к жизни в России, к согражданам, обще-
ству, государству, настоящему и будущему
своей страны. 

Ценности личности формируются в семье,
неформальных сообществах, трудовых, ар-
мейских и других коллективах, в сфере
массовой информации, искусства, отдыха
и т.д. Но наиболее системно, последова-
тельно и глубоко духовно-нравственное
развитие и воспитание личности происхо-
дят в сфере общего образования, где раз-
витие и воспитание обеспечены всем укла-
дом школьной жизни. 

сложившееся государственное единство, исхо-
дя из общепризнанных принципов равнопра-
вия и самоопределения народов, чтя память
предков, передавших нам любовь и уважение
к Отечеству, веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность
России и утверждая незыблемость её демо-
кратической основы, стремясь обеспечить
благополучие и процветание России, исходя
из ответственности за свою Родину перед
нынешним и будущими поколениями, созна-
вая себя частью мирового сообщества, при-
нимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Современный период в российской истории
и образовании — время смены ценностных
ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия
в России произошли как важные, позитив-
ные перемены, так и негативные явления,
неизбежные в период крупных социально-
политических изменений. Эти явления ока-
зали негативное влияние на общественную
нравственность, гражданское самосознание,
на отношения людей к обществу, государст-
ву, закону и труду, на отношения человека
к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров на-
рушается духовное единство общества, раз-
мываются жизненные ориентиры молодёжи,
происходит девальвация ценностей старшего
поколения, а также деформация традицион-
ных для страны моральных норм и нравст-
венных установок. 

В России указанный период был обусловлен
быстрым демонтажем советской идеологии,
поспешным копированием западных форм
жизни. 

Несмотря на установленные российским за-
конодательством общественные ценности
и приоритеты, у российских граждан в то
время не сложилась ясно выраженная систе-
ма ценностных ориентиров, объединяющих
россиян в единую историко-культурную
и социальную общность. 

À.ß. Äàíèëþê, À.Ì. Êîíäàêîâ, Â.À. Òèøêîâ. Êîíöåïöèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
è âîñïèòàíèÿ ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèè
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Новая российская общеобразовательная школа
должна стать важнейшим фактором, обеспечи-
вающим социокультурную модернизацию рос-
сийского общества.

Именно в школе должна быть сосредоточена
не только интеллектуальная, но и гражданская,
духовная и культурная жизнь школьника. От-
ношение к школе как единственному социаль-
ному институту, через который проходят все
граждане России, является индикатором цен-
ностного и морально-нравственного состояния
общества и государства…

Êî�öåïöèÿ ÿâëÿåòñÿ �åòî�îëîãè÷åñêîé îñ�î-
âîé ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ôå�åðàëü�îãî
ãîñó�àðñòâå��îãî îáðàçîâàòåëü�îãî ñòà��àð-
òà îáùåãî îáðàçîâà�èÿ.

…Концепция формулирует социальный заказ
современной общеобразовательной школе как
определённую систему общих педагогических
требований, соответствие которым обеспечит
эффективное участие образования в решении
важнейших общенациональных задач…

1. Íàöèîíàëüíûé 
âîñïèòàòåëüíûé èäåàë

Воспитание ориентировано на достижение оп-
ределённого идеала, т.е. образа человека, име-
ющего приоритетное значение для общества
в конкретно-исторических социокультурных
условиях.

В средневековой Руси воспитательный идеал
был укоренён в религии и представлен для
православных христиан прежде всего в образе
Иисуса Христа. Православная церковь на-
правляла и объединяла деятельность семьи, на-
рода и государства в общем пространстве ре-
лигиозного, духовно-нравственного воспитания.
Православная вера была одним из важных
факторов, обеспечивающих духовное единство
народа. 

Для сохранения целостности страны, террито-
рия которой постоянно расширялась, нужна
была общая система нравственных ориенти-
ров, ценностей и смыслов жизни, таких как
честь, верность, соборность, самоотвержен-
ность, служение, любовь. Православие объе-

диняло русских людей (ими считались
все принявшие православие, а не толь-
ко этнические русские) в единый на-
род. Именно поэтому защита русской
земли приравнивалась к защите право-
славия, что и породило такой компо-
нент самосознания, как образ святой
православной Руси.

В XVIII в. Россия стала империей, си-
ла которой заключалась в централизации
и концентрации государственной власти
в руках правящего монарха — импера-
тора. Государство возвышалось над цер-
ковью, был сформулирован новый вос-
питательный идеал — «человек государ-
ственный, слуга царю и Отечеству».
Образовательная система стала ориенти-
роваться на задачи подготовки профес-
сиональных кадров для государственных
нужд. «Всяческое беззаветное служение
на благо и на силу Отечества, — ут-
верждал М.В. Ломоносов, — должно
быть мерилом жизненного смысла»1.
Главным в воспитании стало формирова-
ние человека-патриота, отличающегося
высокой нравственностью, любовью
к науке, трудолюбием, служением Рос-
сии. Для императорской России был
характерен идеал полезного государству
и Отечеству гражданина. 

В советский период государство обрело
всю полноту власти над гражданином
и его частной жизнью. Устраняя влия-
ние церкви на общественную и личную
жизнь, подавляя религиозное сознание,
советское государство само стало пре-
тендовать на роль новой вселенской
церкви. Спектр жизненных смыслов
был сжат до веры в коммунизм и слу-
жения коммунистической партии. 

Вместе с тем советская эпоха в отече-
ственной истории сформировала высо-
кий педагогический идеал — воспита-
ние всесторонне развитой личности,
дала примеры массового патриотизма,

1 Ломоносов М.В. Для пользы общества. М., 1990. С. 42.



является ключевой задачей современной
государственной политики Российской
Федерации. Законопослушность, правопо-
рядок, доверие, развитие экономики и со-
циальной сферы, качество труда и обще-
ственных отношений — всё это непосред-
ственно зависит от принятия гражданином
России общенациональных и общечелове-
ческих ценностей и следования им в лич-
ной и общественной жизни. 

Законом Российской Федерации «Об об-
разовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что
«основные общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования
обеспечивают реализацию федерального
государственного образовательного стан-
дарта с учётом типа и вида образователь-
ного учреждения, образовательных по-
требностей и запросов обучающихся, вос-
питанников и включают в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие духовно-
нравственное развитие, воспитание и каче-
ство подготовки обучающихся». 

Таким образом, духовно-нравственное раз-
витие и воспитание обучающихся являются
первостепенной задачей современной обра-
зовательной системы и представляют со-
бой важный компонент социального заказа
для образования. 

Содержание духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности определяется
в соответствии с базовыми национальны-
ми ценностями и приобретает определён-
ный характер и направление в зависимос-
ти от того, какие ценности общество раз-
деляет, как организована их передача от
поколения к поколению… 

Носителями базовых национальных ценно-
стей являются различные социальные, про-
фессиональные и этноконфессиональные
группы, составляющие многонациональный
народ Российской Федерации. Соответст-
венно, духовно-нравственное развитие
гражданина России в рамках общего

героического служения, вплоть до самопо-
жертвования, во имя будущего своей страны
и своего народа, пренебрежения материаль-
ным во имя идеального. 

В 90-е гг. ХХ в. в России был сформиро-
ван идеал свободной в своём самоопределе-
нии и развитии личности, «освобождённой»
от ценностей, национальных традиций, обяза-
тельств перед обществом.

Сегодня, на новом этапе развития Россий-
ской Федерации, при определении
современного национального воспитательного
идеала необходимо в полной мере учитывать:
● преемственность современного националь-
ного воспитательного идеала по отношению
к национальным воспитательным идеалам
прошлых эпох;
● духовно-нравственные ценности, опреде-
лённые в соответствии с действующим рос-
сийским законодательством; 
● внешние и внутренние вызовы, стоящие
перед Россией.

Национальным приоритетом, важнейшей на-
циональной задачей является преумножение
многонационального народа Российской Фе-
дерации в численности, повышение качества
его жизни, труда и творчества, укрепление
духовности и нравственности, гражданской
солидарности и государственности, развитие
национальной культуры…

Ñîâðå�å��ûé �àöèî�àëü�ûé âîñïèòàòåëü�ûé
è�åàë — ýòî âûñîêî�ðàâñòâå��ûé, òâîð÷åñ-
êèé, êî�ïåòå�ò�ûé ãðàæ�à�è� Ðîññèè, ïðè�è-
�àþùèé ñó�üáó Îòå÷åñòâà êàê ñâîþ ëè÷�óþ,
îñîç�àþùèé îòâåòñòâå��îñòü çà �àñòîÿùåå
è áó�óùåå ñâîåé ñòðà�û, óêîðå�¸��ûé â �ó-
õîâ�ûõ è êóëüòóð�ûõ òðà�èöèÿõ ��îãî�àöèî-
�àëü�îãî �àðî�à Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè.

3. Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå 
ðàçâèòèå è âîñïèòàíèå

Обеспечение духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России

À.ß. Äàíèëþê, À.Ì. Êîíäàêîâ, Â.À. Òèøêîâ. Êîíöåïöèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è âîñïèòàíèÿ
ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèè
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образования осуществляется в педагогически ор-
ганизованном процессе осознанного восприятия
и принятия обучающимся ценностей:
● семейной жизни;
● культурно-регионального сообщества;
● культуры своего народа, компонентом кото-
рой является система ценностей традиционных
российских религий;
● российской гражданской нации;
● мирового сообщества.

Духовно-нравственное развитие и воспитание
личности начинаются в семье. Ценности семей-
ной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет
жизни, имеют непреходящее значение для чело-
века в любом возрасте. Взаимоотношения в се-
мье проецируются на отношения в обществе
и составляют основу гражданского поведения
человека.

Следующая ступень развития гражданина Рос-
сии — это осознанное принятие личностью тра-
диций, ценностей, особых форм культурно-истори-
ческой, социальной и духовной жизни его родного
села, города, района, области, края, республики.
Через семью, родственников, друзей, природную
среду и социальное окружение наполняются кон-
кретным содержанием такие понятия, как «малая
Родина», «Отечество», «родная земля», «родной
язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного
развития гражданина России является принятие
культуры и духовных традиций многонацио-
нального народа Российской Федерации. Рос-
сийскую идентичность и культуру можно срав-
нить со стволом могучего дерева, корни кото-
рого образуют культуры многонационального
народа России. Важным этапом развития
гражданского самосознания является укоренён-
ность в этнокультурных традициях, к которым
человек принадлежит по факту своего проис-
хождения и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичнос-
ти — это высшая ступень процесса духовно-
нравственного развития личности россиянина,
его гражданского, патриотического воспитания.
Россиянином становится человек, осваивающий
культурные богатства своей страны и многона-
ционального народа Российской Федерации,
осознающий их значимость, особенности, един-
ство и солидарность в судьбе России. 

Важным свойством духовно-нравствен-
ного развития гражданина России явля-
ется открытость миру, диалогичность
с другими национальными культурами. 

Программы духовно-нравственного разви-
тия и воспитания школьников, разрабаты-
ваемые и реализуемые общеобразователь-
ными учреждениями совместно с другими
субъектами социализации, должны обес-
печивать полноценную и последователь-
ную идентификацию обучающегося с се-
мьёй, культурно-региональным сообщест-
вом, многонациональным народом Рос-
сийской Федерации, открытым для диа-
лога с мировым сообществом.

4. Áàçîâûå íàöèîíàëüíûå 
öåííîñòè

Основным содержанием духовно-нравст-
венного развития, воспитания и социали-
зации являются базовые национальные
ценности, хранимые в социально-истори-
ческих, культурных, семейных традици-
ях многонационального народа России,
передаваемые от поколения к поколению
и обеспечивающие успешное развитие
страны в современных условиях. 

Базовые национальные ценности произ-
водны от национальной жизни России
во всей её исторической и культурной
полноте, этническом многообразии.
В сфере национальной жизни можно
выделить источники нравственности
и человечности, т.е. те области общест-
венных отношений, деятельности и со-
знания, опора на которые позволяет че-
ловеку противостоять разрушительным
влияниям и продуктивно развивать своё
сознание, жизнь, саму систему общест-
венных отношений. 

Традиционными источниками нравствен-
ности являются: Россия, многонацио-
нальный народ Российской Федерации,
гражданское общество, семья, труд, ис-
кусство, наука, религия, природа, чело-
вечество. 



Базовые национальные ценности лежат
в основе целостного пространства духов-
но-нравственного развития и воспитания
школьников, т. е. уклада школьной жиз-
ни, определяющего урочную, внеурочную
и внешкольную деятельность обучаю-
щихся. Для организации такого прост-
ранства и его полноценного функциони-
рования требуются согласованные усилия
всех социальных субъектов-участников
воспитания: семьи, общественных орга-
низаций, включая и детско-юношеские
движения и организации, учреждений
дополнительного образования, культуры
и спорта, СМИ, традиционных россий-
ских религиозных объединений. Веду-
щая, содержательно определяющая роль
в создании уклада школьной жизни при-
надлежит субъектам образовательного
процесса. 

Система базовых национальных ценнос-
тей лежит в основе представления о еди-
ной нации и готовности основных соци-
альных сил к гражданской консолидации
на основе общих ценностей и социальных
смыслов в решении общенациональных
задач, среди которых воспитание детей
и молодёжи. 

Достижение гражданского согласия по ба-
зовым национальным ценностям позволит
укрепить единство российского образова-
тельного пространства, придать ему от-
крытость, диалогичность, культурный
и социальный динамизм. 

Гражданское согласие по базовым нацио-
нальным ценностям не имеет ничего об-
щего с единообразием ценностей нации
и самой нации, духовной и социальной
унификацией. Единство нации достигает-
ся через базовый ценностный консенсус
в постоянном диалоге различных соци-
альных сил и поддерживается их откры-
тостью друг другу, готовностью сообща
решать общенациональные проблемы,
в числе которых духовно-нравственное
воспитание детей и молодёжи как основа
развития нашей страны.

Соответственно традиционным источникам
нравственности определяются и базовые на-
циональные ценности, каждая из которых
раскрывается в системе нравственных ценно-
стей (представлений): 

● ïàòðèîòèç� — любовь к России, к свое-
му народу, к своей малой Родине, служение
Отечеству;

● ñîöèàëü�àÿ ñîëè�àð�îñòü — свобода лич-
ная и национальная, доверие к людям, институ-
там государства и гражданского общества,
справедливость, милосердие, честь, достоинство;

● ãðàæ�à�ñòâå��îñòü — служение Отечест-
ву, правовое государство, гражданское обще-
ство, закон и правопорядок, поликультурный
мир, свобода совести и вероисповедания;

● ñå�üÿ — любовь и верность, здоровье, до-
статок, уважение к родителям, забота о стар-
ших и младших, забота о продолжении рода;

● òðó� è òâîð÷åñòâî — уважение к труду,
творчество и созидание, целеустремлённость
и настойчивость;

● �àóêà — ценность знания, стремление
к истине, научная картина мира;

● òðà�èöèî��ûå ðîññèéñêèå ðåëèãèè —
представления о вере, духовности, религиоз-
ной жизни человека, ценности религиозного
мировоззрения, толерантности, формируемые
на основе межконфессионального диалога; 

● èñêóññòâî è ëèòåðàòóðà — красота, гар-
мония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие,
этическое развитие;

● ïðèðî�à — эволюция, родная земля, за-
поведная природа, планета Земля, экологиче-
ское сознание;

● ÷åëîâå÷åñòâî — мир во всём мире, мно-
гообразие культур и народов, прогресс чело-
вечества, международное сотрудничество.
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5. Îñíîâíûå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè
äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ

è âîñïèòàíèÿ

Организация социально открытого пространст-
ва духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России, нравствен-
ного уклада жизни обучающихся осуществля-
ется на основе: 
● �ðàâñòâå��îãî ïðè�åðà ïå�àãîãà;
● ñîöèàëü�î-ïå�àãîãè÷åñêîãî ïàðò�¸ðñòâà;
● è��èâè�óàëü�î-ëè÷�îñò�îãî ðàçâèòèÿ;
● è�òåãðàòèâ�îñòè ïðîãðà�� �óõîâ�î-�ðàâ-
ñòâå��îãî âîñïèòà�èÿ;
● ñîöèàëü�îé âîñòðåáîâà��îñòè âîñïèòà�èÿ.

Говоря о �ðàâñòâå��î� ïðè�åðå ïå�àãîãà, сле-
дует вспомнить А. Дистервега, который считал,
что «повсюду ценность школы равняется ценно-
сти её учителя». Нравственность учителя, мо-
ральные нормы, которыми он руководствуется
в своей профессиональной деятельности и жиз-
ни, его отношение к своему педагогическому
труду, к ученикам, коллегам — всё это имеет
первостепенное значение для духовно-нравствен-
ного развития и воспитания обучающихся. Ни-
какие воспитательные программы не будут эф-
фективны, если педагог не являет собой всегда
главный для обучающихся пример нравственного
и гражданского личностного поведения. 

В педагогическом плане среди базовых нацио-
нальных ценностей необходимо установить од-
ну, важнейшую, системообразующую, дающую
жизнь в душе детей всем другим ценнос-
тям — ценность Учителя. 

Необходимо существенно повысить государст-
венный и социальный статус педагога, уровень
его материального обеспечения. Учитель дол-
жен стать уважаемым в обществе человеком,
а педагогическая профессия должна быть пре-
стижной для молодёжи.

В современных условиях без ñîöèàëü�î-ïå�àãî-
ãè÷åñêîãî ïàðò�¸ðñòâà субъекты образователь-
ного процесса не способны обеспечить полноцен-
ное духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся. Для решения этой общенациональ-
ной задачи необходимо выстраивать педагогичес-
ки целесообразные партнёрские отношения
с другими субъектами социализации: семьёй, об-
щественными организациями и традиционными

российскими религиозными объединения-
ми, учреждениями дополнительного обра-
зования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально-педагогического
партнёрства может осуществляться пу-
тём согласования социально-воспитатель-
ных программ общеобразовательных уч-
реждений и иных субъектов социализа-
ции на основе национального воспита-
тельного идеала и базовых националь-
ных ценностей. Это возможно при усло-
вии, что субъекты воспитания и социа-
лизации заинтересованы в разработке
и реализации таких программ. 

Развитие социально-педагогического
партнёрства должно стать приоритетной
сферой государственной политики.

È��èâè�óàëü�î-ëè÷�îñò�îå ðàçâèòèå
являлось безусловным приоритетом оте-
чественной педагогики 90-х гг. ХХ в.
и остаётся одной из важнейших задач
современного образования. В пространст-
ве духовно-нравственного развития оно
приобретает полноту своей реализации. 

Педагогическая поддержка самоопределе-
ния личности, развития её способностей,
таланта, передача ей системных научных
знаний, умений, навыков и компетенций,
необходимых для успешной социализа-
ции, сами по себе не создают достаточ-
ных условий для свободного развития
и социальной зрелости личности. Лич-
ность не свободна, если она не отличает
добро от зла, не ценит жизнь, труд, се-
мью, других людей, общество, Отечест-
во, т.е. всё то, в чём в нравственном от-
ношении утверждает себя человек и раз-
вивается его личность. 

Знания наук и незнание добра, острый
ум и глухое сердце таят угрозу для че-
ловека, ограничивают и деформируют
его личностное развитие; 

Духовно-нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся должны быть интег-
рированы в основные виды деятельности



лой и семьёй, школой и обществом, шко-
лой и жизнью.

Очевидной является необходимость ñîöè-
àëü�îé âîñòðåáîâà��îñòè âîñïèòà�èÿ.
Воспитание, чтобы быть эффективным,
должно быть востребованным в жизни
ребёнка, его семьи, других людей, обще-
ства. Социализация и своевременное со-
циальное созревание ребёнка происходят
посредством его добровольного и посиль-
ного включения в решение проблем более
взрослого сообщества. Полноценное ду-
ховно-нравственное развитие происходит,
если воспитание не ограничивается инфор-
мированием обучающегося о тех или иных
ценностях, но открывает перед ним воз-
можности для нравственного поступка. 

Духовно-нравственное развитие достигает
содержательной полноты и становится ак-
туальным для самого обучающегося, ког-
да соединяется с жизнью, реальными со-
циальными проблемами, которые необхо-
димо решать на основе морального выбо-
ра. Таких проблем в России множество,
и даже в самой благополучной, динамич-
но развивающейся стране они остаются
нравственнее, добрее, чище — значит
сделать таким мир вокруг себя. 

Программы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания должны предусмат-
ривать добровольное и посильное вклю-
чение обучающихся в решение реальных
социальных, экологических, культурных,
экономических и иных проблем семьи,
школы, села, района, города, области,
республики, России. Традиционной и хо-
рошо зарекомендовавшей себя формой
социализации являются детско-юношес-
кие и молодёжные движения, организа-
ции, сообщества. Они должны иметь ис-
торически и социально значимые цели
и программы их достижения. 

Организация воспитательного процесса
в системе «школа — семья — социум»
потребует возвращения в систему образова-
ния педагогов, готовых не только учить,
но и воспитывать обучающихся… ÍÎ  

обучающихся: урочную, внеурочную, вне-
школьную и общественно полезную. Иными
словами, необходима è�òåãðàòèâ�îñòü ïðî-
ãðà�� �óõîâ�î-�ðàâñòâå��îãî âîñïèòà�èÿ.

Содержание воспитания группируется вокруг
базовых национальных ценностей. В педаго-
гическом плане каждая из них формулируется
как вопрос, обращённый человеком к самому
себе, как вопрос, поставленный педагогом пе-
ред обучающимся. Это воспитательная задача,
на решение которой направлена учебно-воспи-
тательная деятельность.

Каждая из базовых ценностей, педагогически
определяемая как вопрос, превращается в вос-
питательную задачу. Для её решения обучаю-
щиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами духовной, культурной, социальной
жизни обращаются к содержанию:
● истории России, российских народов, своей
семьи, рода;
● жизненного опыта своих родителей, предков;
● традиционных российских религий;
● произведений литературы и искусства, луч-
ших образцов отечественной и мировой куль-
туры;
● периодической литературы, СМИ, отража-
ющих современную жизнь;
● фольклора народов России;
● общественно полезной и личностно значи-
мой деятельности;
● учебных дисциплин;
● других источников информации и научного
знания.

Базовые ценности не локализованы в содер-
жании отдельного учебного предмета, формы
или вида образовательной деятельности. Они
пронизывают всё учебное содержание, весь
уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность школьника как человека, лич-
ности, гражданина. 

Система базовых национальных ценностей со-
здаёт смысловую основу пространства духов-
но-нравственного развития личности. В этом
пространстве снимаются барьеры между от-
дельными учебными предметами, между шко-
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