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Введение 

Современный период в российской истории — время смены цен-

ностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как 

важные позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в 

период крупных социально-политических изменений. Эти явления оказали 

отрицательное влияние на общественную нравственность, гражданское 

самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и 

труду, на отношение человека к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 

единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, проис-

ходит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация 

традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил  жизни,  от-

сутствует  согласие  в  вопросах  корректного  и конструктивного со-

циального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

Ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия чело-

века к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему 

и будущему своей страны принадлежит образованию. 

Наиболее системно, последовательно и глубоко духов-

но-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере об-

щего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 

школьной жизни. 

Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоциональ-

но-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспи-

танию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период 

жизни трудно восполнить в последующие годы. 
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Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой пси-

хологической устойчивостью.  

Педагоги в школе должны воспитывать гражданина и патриота, рас-

крывать способности и таланты детей, готовить их к жизни в современном 

мире.  

Должны быть выработаны основные направления развития духов-

но-нравственного воспитания,  представляющие собой определённую си-

стему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит 

эффективное участие образования в решении важнейших обще-

национальных задач. 

Решению этой проблемы посвящена "Концепция духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России", 

подготовленная коллективом авторов в составе: А. Данилюк, А. Кондаков, 

В.Тишков . 
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1. Формирование воспитательного идеала у школьников. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. 

образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в кон-

кретно-исторических социокультурных условиях. 

Сегодня при определении современного воспитательного идеала 

необходимо в полной мере учитывать: 

• преемственность современного воспитательного идеала по отно-

шению к воспитательным идеалам прошлых эпох; 

• набор общепринятых духовно-нравственных ценностей; 

• внешние и внутренние вызовы, стоящие перед нашей страной. 

Главным приоритетом, важнейшей задачей является повышение ка-

чества жизни наших граждан, укрепление духовности и нравственности, 

гражданской солидарности и государственности, развитие культуры. 

Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное 

развитие нашей Родины. 

Современный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

Важнейшей целью образования в школе является воспитание, соци-

ально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Воспитание школьников должно обеспечить: 

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и про-

фессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного 

образования и универсальной духовно-нравственной установки «стано-

виться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и ду-

ховных отечественных традициях, внутренней установке личности посту-

пать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе пред-

ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, спо-

собности формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим по-

ступкам; 

• принятие личностью базовых общечеловеческих ценностей, ду-

ховных традиций нашей страны; 

• готовность и способность выражать и отстаивать свою об-

щественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 
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мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении резуль-

тата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности лично-

сти, умение им противодействовать; 

• свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию 

в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, об-

ществом, Родиной, будущими поколениями; 

• укрепление чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное раз-

витие и воспитание школьников должно обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

нравственных ценностей; 

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• осознание безусловной ценности семьи; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

• законопослушность и сознательно поддерживаемый правопорядок; 

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 
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3. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся явля-

ется первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образова-

ния. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти определяется в соответствии с базовыми общечеловеческими ценно-

стями и приобретает определённый характер и направление в зависимости 

от того, какие ценности общество разделяет, как организована их передача 

от поколения к поколению. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом яв-

ляется сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни 

человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, 

культуры, человечества в целом, от страны проживания и культур-

но-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание 

человека. 

Общее образование является основным институтом педагогического 

воздействия на духовно-нравственное развитие личности гражданина Рос-

сии. При этом основным субъектом, реализующим цели духов-

но-нравственного развития и воспитания, определяющим непосредствен-

ные пути и методы их достижения на основе опыта и традиций отече-

ственной педагогики, собственного педагогического опыта, является педа-

гогический коллектив общеобразовательного учреждения; 

Сфера общего образования призвана обеспечивать духов-

но-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для ста-

новления и развития его гражданственности, принятия гражданином Рос-

сии национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в 
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семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет 

жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и со-

ставляют основу гражданского поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина России — это осознанное 

принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культур-

но-исторической, социальной и духовной жизни своего родного села, го-

рода, района, области, края, республики. Через семью, родственников, 

друзей, природную среду и социальное окружение наполняются кон-

кретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», 

«родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражда-

нина России является принятие культуры и духовных традиций многона-

ционального народа Российской Федерации. Важным этапом развития 

гражданского самосознания является укоренённость в этнокультурных 

традициях, к которым человек принадлежит по факту своего происхожде-

ния и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности — это высшая сту-

пень процесса духовно-нравственного развития личности россиянина, его 

гражданского, патриотического воспитания. Россиянином становится че-

ловек, осваивающий культурные богатства своей страны и многонацио-

нального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, осо-

бенности, единство и солидарность в судьбе России. 

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина 

России является открытость миру, диалогичность с другими националь-

ными культурами. 
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4. Базовые ценности 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации являются базовые ценности, хранимые в социаль-

но-исторических, культурных, семейных традициях многонационального 

народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечиваю-

щие успешное развитие страны в современных условиях. 

Базовые ценности производны от жизни России во всей её истори-

ческой и культурной полноте, этническом многообразии. Традиционными 

источниками нравственности являются: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искус-

ство, наука, религия, природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности опре-

деляются и базовые ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений): 

• патриотизм — любовь к Родине, к своему народу, к своей малой 

родине, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, сво-

бода совести и вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к роди-

телям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

• религия — представления о вере, духовности, религиозной жизни 
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человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, форми-

руемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир че-

ловека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этиче-

ское развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и наро-

дов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Базовые ценности лежат в основе целостного пространства духов-

но-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школь-

ной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную дея-

тельность обучающихся. Для организации такого пространства и его пол-

ноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

участников воспитания школьников: семьи, общественных организаций, 

включая детско-юношеские движения и организации, учреждений допол-

нительного образования, культуры и спорта, СМИ, религиозных объеди-

нений. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании уклада 

школьной жизни принадлежит субъектам образовательного процесса. 
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5. Основные принципы организации духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России, нравственного уклада жизни школьников осу-

ществляется на основе: 

• нравственного примера педагога; 

• социально-педагогического партнёрства; 

• индивидуально-личностного развития; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

• социальной востребованности воспитания. 

Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руковод-

ствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение 

к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам — всё это имеет 

первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся. Никакие 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 ценностей необходимо 

установить одну, важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в 

душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 

Без социально-педагогического партнерства субъекты образова-

тельного процесса не способны обеспечить полноценное духов-

но-нравственное развитие и воспитание школьников. Для решения этой 

общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически целе-

сообразные партнёрские отношения с другими субъектами социализации: 

семьёй, общественными организациями и религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Индивидуально-личностное развитие является одной из важнейших 

задач современного образования. Педагогическая поддержка самоопреде-

12 
 



ления личности, развития её способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий 

для свободного развития и социальной зрелости личности. Личность не-

свободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, 

других людей, общество, Отечество, т. е. всё то, в чём в нравственном от-

ношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знания наук 

и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, 

ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны 

быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: уроч-

ную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Необходима 

интегративность программ духовно-нравственного воспитания.  

Содержание воспитания группируется вокруг базовых ценностей. В 

педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обра-

щённый человеком к самому себе, как вопрос, поставленный педагогом 

перед обучающимся. Это воспитательная задача, на решение которой 

направлена учебно-воспитательная деятельность. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учеб-

ного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они про-

низывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю мно-

гоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 

Система базовых ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и се-

мьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Принцип социальной востребованности предполагает, что воспита-

ние, чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ре-

бёнка, его семьи, других людей, общества. Социализация и своевременное 
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социальное созревание ребёнка происходят посредством его добровольного 

и посильного включения в решение проблем более взрослого сообщества. 

Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание 

не ограничивается информированием обучающегося о тех или иных цен-

ностях, но открывает перед ним возможности для нравственного поступка. 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и 

становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с 

жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо ре-

шать на основе морального выбора. Сделать себя нравственнее, добрее, 

чище — значит сделать таким мир вокруг себя. 
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Выводы 

Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников позволяет 

педагогам подготовить высоконравственного, ответственного, творческо-

го, инициативного, компетентного гражданина России. 

Наличие таких молодых граждан является ключевым фактором 

развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяю-

щих его моральных ценностей, политической и экономической стабиль-

ности.  

Воспитание школьников, формирование свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и со-

вершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. 

15 
 


