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В конце 2009 г. был подписан министром образования и науки 
России А.А. Фурсенко и зарегистрирован Минюстом РФ Федераль
ный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начально
го общего образования. В настоящее время идет активная разработка 
проектов стандарта основного и полного общего образования. От
личительная черта новых образовательных стандартов -  приоритет 
воспитания обучающихся. Стандарты восстанавливают утраченное 
в 1990-е гг. единство учебно-воспитательного процесса. Согласно 
им, каждое образовательное учреждение должно осуществлять соб
ственную программу духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, разработанную на основе аналогичной примерной 
программы.

Методологической и идеологической основой разработки ФГОС об
щего образования, а также примерных программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся служит «Концепция духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [1].

В Концепции формулируются цели и задачи воспитания и социа
лизации обучающихся, раскрывается система базовых националь
ных ценностей, лежащая в основе учебно-воспитательного процес
са, определяются основные формы и методы духовно-нравственного 
развития гражданина России в процессе урочной, внеурочной и вне
школьной деятельности, в партнерских отношениях с семьей, инсти
тутами гражданского общества, конфессиями.

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежит 
национальный воспитательный идеал, понимаемый как высшая цель 
образования, высоконравственное (идеальное) представление о чело
веке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 
основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 
политических партий, религиозных и общественных организаций.

Содержание воспитательного идеала определяют два важнейших 
источника. Первый -  Закон «Об образовании». В ст. 14, п. 1-2 сформу
лированы национальные задачи, решение которых должно обеспечи
вать содержание образования:
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• самоопределение личности, создание условий для ее самореа
лизации;

• укрепление и совершенствование правового государства;
• адекватный мировому уровень общей и профессиональной 

культуры общества;
• формирование у обучающегося адекватной современному уров

ню знаний и уровню образовательной программы (ступени обу
чения) картины мира;

• интеграция личности в национальную и мировую культуру;
• формирование человека и гражданина, интегрированного в со

временное ему общество и нацеленного на совершенствование 
этого общества;

• формирование духовно-нравственной личности;
• воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.
Второй источник -  отечественный педагогический опыт во всей

его исторической полноте. Национальный воспитательный идеал име
ет конкретно-исторический характер и соответствует условиям опре
деленной эпохи.

В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренен в ре
лигии и представлен для православных христиан, прежде всего, в об
разе Христа. Православная церковь направляла и объединяла дея
тельность семьи, народа и даже государства в общем пространстве 
религиозного, духовно-нравственного воспитания. Православная вера 
была одним из важных факторов, обеспечивающих духовное единство 
народа. Чтобы удерживать страну, территория которой постоянно рас
ширялась, нужна была общая система нравственных ориентиров, цен
ностей и смыслов жизни, таких как честь, верность, соборность, само
отверженность, служение, любовь. Православие объединяло русских 
(ими считались все принявшие православие, а не только великороссы) 
людей в единый народ. Именно поэтому защита русской земли при
равнивалась к защите православия и наоборот, что и породило такой 
компонент самосознания, как образ Святой Православной Руси.

В начале XVIII в. Россия стала империей, сила которой заключа
лась в централизации и концентрации государственной власти в руках 
правящего монарха. Государство возвышается над церковью, форму
лируется новый воспитательный идеал -  «человек государственный, 
слуга царю и Отечеству». Образовательная система ориентируется на 
задачи подготовки профессиональных кадров для государственных 
нужд. «Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отече
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ства, -  утверждал М.В. Ломоносов, -  должно быть мерилом жизнен
ного смысла» [2, с. 42]. Главным в воспитании он считал формиро
вание человека-патриота, отличающегося высокой нравственностью, 
любовью к науке, трудолюбием, служением России.

После Октябрьской революции 1917 г., в советский период, госу
дарство обретает всю полноту власти над гражданином и его частной 
жизнью. В дореволюционную эпоху «обожение» власти сдерживалось 
православием, пониманием ценности человека как творения Божьего 
и его права на духовное совершенствование. Устраняя влияние церкви 
на общественную и личную жизнь, подавляя религиозное сознание, со
ветское государство само претендовало на то, чтобы стать новой все
ленской церковью. Спектр жизненных смыслов сжимается до веры 
в коммунизм и беззаветного служения партии и советскому народу 
(фактически -  советскому строю). Важнейшей педагогической задачей 
становится формирование советского человека, строителя коммунизма.

Конец прошлого и первые годы нынешнего века -  особое время 
в российской истории и образовании. Этот исторический период по
рождает собственный педагогический идеал -  свободная в своем са
моопределении и развитии личность.

В определении современного национального воспитательного 
идеала необходимо опираться на отечественные традиции и сохранять 
преемственность по отношению к воспитательным идеалам предше
ствующих эпох.

Российская школа призвана к воспитанию личности свободной, 
творческой, инициативной, саморазвивающейся. Личность делает воз
можными социальный и экономический прогресс. Вместе с тем лич
ностью человек становится только в обществе. Поэтому необходимо 
говорить не об абстрактном личностно ориентированном воспитании 
вне времени, культуры и общества, а о воспитании личности гражда
нина России. В этом плане современный гуманистический идеал ак
туализирует такие качества личности, как патриотизм, гражданствен
ность, служение Отечеству, приверженность традиции.

В условиях, когда государство и общество стоят перед необходи
мостью модернизировать страну, большое социальное и политическое 
значение приобретают солидарная устремленность в будущее, наце
ленность на достижение качественно нового общественного состоя
ния, наполненность личной жизни социальными смыслами. Устрем
ленность в будущее должна исходить из глубокой приверженности 
национальным духовным, культурным, историческим традициям, из
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нашего героического прошлого. Патриотическая, творческая, созида
тельная личность должна не только любить Россию, но по граждан
скому долгу и по совести нести ответственность за свое Отечество 
перед современниками, памятью предков и жизнью потомков.

Современный национальный воспитательный идеал -  высоко
нравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен
ный в духовных и культурных традициях многонационального 
российского народа.

Воспитательный идеал является компонентом и, одновременно, 
универсальной педагогической технологией решения важнейшей на
циональной задачи преумножения российского народа в числен
ности, повышения качества его жизни, труда и творчества, укре
пления духовности и нравственности, гражданской солидарности 
и государственности, развития образования, науки и культуры.

В контексте важнейшей национальной задачи и на основе нацио
нального воспитательного идеала формулируется цель современного 
образования, одна из приоритетных задач общества и государства -  
воспитание духовно-нравственного, ответственного, инициатив
ного и компетентного гражданина России.

Формирование такой личности -  задача простая: она может быть 
решена в отдельной семье, -  и в то же время предельно сложная, по
скольку требует изменения самого уклада общественной жизни, суще
ственной перестройки социальных отношений, модернизации страны 
в целом. Духовно-нравственное воспитание гражданина России -  это 
начало и результат, смысл и основной ресурс социального и эконо
мического прогресса общества. Модернизация страны начинается с 
воспитания личности, способной ее осуществить. Но сама модерниза
ция нужна для повышения качества жизни в стране, т.е. для создания 
максимально благоприятных (по мировым стандартам) условий для 
развития личности. Таким образом, воспитание гражданина и модер
низация России есть две стороны одного процесса, который прибли
женно можно назвать прогрессом общества.

Соответственно, национальный воспитательный идеал и цель совре
менного образования не могут быть осуществлены одной только системой 
образования. Их реализация требует, применительно к образованию, кон
солидации сил, согласования полномочий и ответственности важнейших 
субъектов национальной жизни -  личности, общества и государства.
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В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание 
должно обеспечить:

• готовность и способность учащихся к духовному развитию, ре
ализации творческого потенциала в предметно-продуктивной, 
социальной и профессиональной деятельности на основе нрав
ственных установок и моральных норм, непрерывного образо
вания, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции -  «становиться лучше»;

• укрепление нравственности -  основанной на свободе воли и ду
ховных отечественных традициях, внутренней установки лич
ности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование морали -  осознанной обучающимся необходимо
сти определенного поведения, основанного на принятых в обще
стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

• развитие нравственного самосознания личности (совести) -  спо
собности школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, тре
бовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен
ную оценку своим и чужим поступкам;

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 
национальных духовных традиций;

• позитивную нравственную самооценку и самоуважение;
• готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам;

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совер
шаемым на основе морального выбора, к принятию ответствен
ности за их результаты, целеустремленность и настойчивость 
в достижении результата;

• трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей;

• осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к дей
ствиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому 
и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, 
умение противодействовать им в пределах своих возможностей;

• свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению 
и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности 
перед семьей, народом, Отечеством, будущими поколениями;
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• укрепление веры в Россию.
В сфере общественных отношений духовно-нравственное разви

тие должно обеспечить:
• сформированность идентичности гражданина России на основе 

принятия учащимися национальных духовных традиций, базо
вых национальных ценностей, нравственных приоритетов и мо
ральных норм;

• готовность граждан солидарно противостоять глобальным вы
зовам современной эпохи;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• повышение роли институтов гражданского общества, тради

ционных российских религиозных организаций в воспитании 
и социализации детей и молодежи;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 
общества;

• укрепление целостности российского народа, поддержание 
межэтнического мира и согласия;

• сформированность отношения к семье как к основе российского 
общества;

• приобщение к ценностям и традициям российской семьи;
• бережное отношение к жизни человека, продолжение рода;
• законопослушание граждан.
В сфере государственных отношений духовно-нравственное вос

питание должно обеспечить:
• укрепление и совершенствование правового государства;
• повышение доверия к государственным институтам со стороны 

граждан и общественных организаций;
• повышение эффективности государственной власти в процес

сах модернизации страны;
• укрепление национальной безопасности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся неиз

менно сопряжено с определенными ценностями, духовными приори
тетами. Без ценностей никакое воспитание невозможно.

В истории отечественной педагогики можно найти указания на ис
точники человечности, ценностей человеческой жизни, т.е. те важней
шие компоненты культуры, которые непосредственно поддерживают 
духовно-нравственное развитие человека. Само слово «воспитание 
(вос-питание)» восходит к значению «духовное питание», «питание 
человека из духовного источника».
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В досоветскую эпоху православие и другие традиционные для Рос
сии религии были важнейшими источниками духовно-нравственного 
развития человека. В XVIII в. они дополняются новыми: государство, 
Отечество, Россия. В советский период В.А. Сухомлинский с гума
нистических позиций подошел к проблеме нравственного воспитания 
человека. «Я усматриваю очень важную воспитательную задачу в том,
-  утверждал он, -  чтобы привести каждого ребенка к неисчерпаемым 
источникам мысли, к которым бы он, став подростком, юношей, зре
лым человеком, отцом детей, возвращался бы потом всю жизнь. Эти
ми источниками я считаю природу; труд, моральную красоту челове
ческого поведения, книгу и творчество» [3, с. 64].

В наши дни духовные основы российского общества, «то, что 
можно назвать исконными ценностями россиян», были определены
В.В. Путиным в докладе «Россия на рубеже тысячелетий». В каче
стве важнейших национальных приоритетов были названы ПАТРИО
ТИЗМ, ДЕРЖАВНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСТВО, СОЦИАЛЬ
НАЯ СОЛИДАРНОСТЬ. Был определен также характер современной 
национальной идентичности «как сплав, как органичное соединение 
универсальных, общечеловеческих ценностей с исконными россий
скими ценностями, выдержавшими испытание временем».

Источники человечности открываются на российской почве как со
кровищницы национальных и общечеловеческих духовных ценностей:

1. ПАТРИОТИЗМ
Патриотизм -  чувство гордости своим Отечеством, его историей 

и свершениями. Это стремление сделать Россию крепче, а ее граждан
-  богаче и счастливее. Патриотизм -  это источник силы народа. Он 
выражается в таких ценностях, как:

• любовь к России;
• любовь к своему народу;
• любовь к своей малой родине;
• служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое).

2. СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
В нашей стране коллективные формы жизнедеятельности всегда 

имели приоритет над индивидуализмом. Социальная солидарность 
не только наша национальная традиция, но и одно из важнейших 
условий модернизации страны. Ее следует рассматривать как воз
можность личности развиваться в неагрессивной, благоприятной
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социальной среде, как поддержку (социальную, педагогическую, 
духовную и т.д.), которую общество готово оказывать человеку, как 
заботу личности об интересах общества. Социальная солидарность 
раскрывается в следующих ценностях:

• свобода личная и национальная;
9 доверие на всех уровнях общества;
9 справедливость;
9 милосердие;
9 доброта;
9 честь и честность;
9 достоинство.

3. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ
Российские народы образуют российскую гражданскую нацию. 

Их объединяет общая историческая судьба, культура, ментальность, 
русский язык. Россиян сплачивают глобальные вызовы эпохи, на ко
торые можно ответить только сообща. Единство нации, в первую оче
редь, воплощается в российском государстве, которое необходимо 
рассматривать как исторически сложившийся способ взаимодействия 
и развития российских народов в общей социокультурной традиции. 
Гражданственность основана на ценностях:

9 правовое государство;
9 гражданское общество;
9 долг;
9 закон;
9 правопорядок;
9 межэтнический мир;
9 свобода совести и вероисповедания.

4. ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ
Традиционные российские религии: православие, ислам, иуда

изм и буддизм -  это источники национальной духовности. Духовно
нравственное развитие личности чаще всего происходит в душевной 
сопричастности человека ценностям, которые лежат в их основе. При 
разработке и реализации программ воспитания и социализации не
обходимо учитывать, что государственные и муниципальные школы 
в нашей стране являются светскими учреждениями. В общеобразова
тельной школе ценности российских религий могут быть представ
лены как духовные основы российской культуры, как традиционные
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жизненные ценности. В таком, культурологическом, контексте школь
ники могут усваивать системные представления о:

• вере в Бога;
• религиозных организациях;
• святости и благочестии.

5. СЕМЬЯ
Россия начинается с российской семьи. Здесь впервые рождается 

и крепнет в ребенке понимание того, что он не случаен в этом мире, что 
его существование востребовано людьми, что близкие, родные люди нуж
ны ему, чтобы стать человеком. Семья создает человека и поддерживает 
его стремление к развитию, если членов семьи объединяют ценности, 
значение которых они хотят делить и с другими людьми, а именно:

• любовь и верность;
• здоровье и благополучие;
• почитание родителей;
• забота о старших и младших;
• продолжение рода.

6. ТРУД И ТВОРЧЕСТВО
Нет средства более важного, чтобы стать человеком, личностью, 

семьянином и гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше, 
чем свободное творчество и каждодневный труд. Это возможно, если 
человек принимает как ценности:

• познание и истину;
• творчество и созидание;
• целеустремленность и настойчивость;
• трудолюбие;
• бережливость.

7. ПРИРОДА И ИСКУССТВО
Россияне вправе гордиться своей страной, ее славной историей, ве

ликой культурой, традиционной духовностью, великолепной природой. 
Открыть для себя красоту российской земли, ее уникальные природные 
и культурные ландшафты школьники могут, приобщаясь к ценностям:

• жизнь;
• родная земля;
• красота;
• гармония.

____________________А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков. Духовно-нравственное воспитание...
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8. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Российская идентичность соотносится с системой общечеловече

ских ценностей. Это одно из условий ее устойчивости. У школьника 
необходимо воспитывать способность к духовно-нравственному раз
витию через обращение к другим национальным культурам и мирово
му культурному наследию. В то же время он сам должен быть понятен 
представителям других народов, открыт и дружелюбен по отношению 
к ним, что возможно через принятие ценностей:

• планета Земля;
• мир во всем мире;
• многообразие культур и народов;
• прогресс человечества;
• международное сотрудничество.

Система базовых ценностей имеет ключевое значение не только 
для образования, но также для организации жизни в нашей стране. 
Такая система определяет самосознание российского народа, расстав
ляет приоритеты общественного и личностного развития, определяет 
характер отношений человека к семье, обществу, государству, труду, 
смыслы человеческой жизни. Воспитательное пространство школы, 
составляющей основу государственно-общественной системы вос
питания, должно наполняться ценностями, общими для всех россиян, 
принадлежащих к разным конфессиям и этносам, живущих в разных 
регионах нашей страны. Эти ценности выражают суть общенацио
нальной концепции: «Мы -  российский народ». Это то, что объеди
няет всех россиян в дополнение к их этнической, религиозной, про
фессиональной и иной идентичности, то, что позволяет школьнику 
осознать себя гражданином единого российского народа.
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