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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ 

ОСНОВЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИИ.

1. Воспитательный компонент федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 
представлены в федеральных государственных образовательных 
стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается как 
компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном 
учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы 
школы, что направлено на реализацию государственного, общественного 
и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 
образование в современных условиях. В современной образовательной 
организации воспитательная компонента становится самостоятельным 
направлением, которое основывается на ряде основополагающих 
принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», 
«воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 
«воспитательной деятельности», и т.д.

Стандарты в качестве основной цели и одной из приоритетных 
задач общества и государства называют воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
Таким образом, процесс образования понимается не только как процесс 
формирования учебной деятельности ребенка, но и как процесс 
развития личности.

Согласно ФГОС успешность современного человека определяют 
ориентированность на знания и использование новых технологий, 
активная жизненная позиция, установка на рациональное использование 
своего времени и проектирование своего будущего, активное 
финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, 
здоровый и безопасный образ жизни.

В качестве ценностных ориентиров новых стандартов выделено 
формирование российской идентичности как условие:

• укрепления российской государственности;
• развития в России гражданского общества;
• повышения конкурентоспособности отечественного человеческого 

капитала.
В основу стандартов положен общественный договор — новый 

тип взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и 
государством, который в наиболее полной мере реализует права 
человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений основан на 
принципе взаимного согласия личности, семьи, общества и государства 
в формировании и реализации политики в области образования, что 
с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных 
обязательств (договоренностей), их солидарной ответственности за 
результат образования (воспитания).
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Федеральные государственные образовательные стандарты 
определяют содержание всего уклада образовательной организации. 
Внедрение стандартов позволяет создавать современную 
образовательную среду, в которой у детей появляется больше 
возможностей получить качественное образование-образование для 
будущего. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования основная 
образовательная программа реализуется через образовательную и 
воспитательную деятельность. Именно воспитательную деятельность 
во многом обеспечивает достижение личностных и метапредметных 
результатов обучающихся. Министерством образования и науки 
Российской Федерации, научными организациями за период действия 
стандартов подготовлены инструктивные письма и рекомендации, 
касающихся создания моделей, в том числе внеурочной деятельности, 
особенностей проектирования рабочих программ, режима организации 
внеурочной деятельности, ресурсного обеспечения и др.

Сегодня в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта выделяется пять направлений внеурочной 
деятельности в основных образовательных организациях:

• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общекультурное,
• общеинтеллектуальное.

Основные направления представлены целой палитрой самых 
разнообразных видов деятельности (игровая, познавательная, 
досугово-развлекательная, трудовая, туристско-краеведческая и т.д.). 
Они нацелены на творческое развитие личности и социальное 
взросление школьников.

Именно внеурочная деятельность позволяет реализовать 
требования ФГОС в полной мере за счет расширения информационной, 
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность.

В соответствии с требованиями ФГОС в процессе учебной 
и внеурочной деятельности должны формироваться личностные 
результаты образовательной деятельности, которые предполагают 
готовность и способность детей к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме.

Современная образовательная организация является 
разноуровневым, вариативным и многопрофильным образовательным 
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учреждением с набором разнообразных образовательных услуг, 
открытым для детей самых разных возможностей, с учетом их 
индивидуальных психологических особенностей, здоровья, 
способностей. В процессе реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО) она 
становится гибкой моделью инновационного влияния на формирование 
подрастающего поколения и среды его обитания.

Воспитательный компонент федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования представлен 
методическими документами: «Примерные программы воспитания и 
социализации обучающихся», «Требования к содержанию и условиям 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального и основного общего образования».

«Примерная программа воспитания и социализации обучающихся» 
носит рекомендательный характер. Вместе с тем обязательным при 
организации воспитательного процесса является ориентирование 
деятельности на определенные в «Примерной программе» и 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности» 
национальный воспитательный идеал, систему базовых национальных 
ценностей, а также основные направления воспитания и социализации, 
сформулированных в данных документах.

2. Примерная рабочая программа воспитания для 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы для образовательных организаций, предусматривает 
обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 
основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

3. Нормативные основания для разработки профессиональных 
образовательных организаций:

 Примерная программа воспитания для профессиональных 
образовательных организаций разработана с учетом 
преемственности целей и задач Примерной программы воспитания 
для общеобразовательных организаций, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 
Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных 
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образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ»;

• Приказ Минобрнауки России от … № … «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии/
специальности код наименование»;

• Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

• Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» 
(вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года
Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

утверждена Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года.

Цель стратегии — определение приоритетов государственной 
политики в области воспитания и социализации детей, основных 
направлений и механизмов развития институтов воспитания, 
формирования общественно-государственной системы воспитания 
детей в России с учетом интересов детей, актуальных потребностей 
общества и государства, глобальных вызовов и условий развития 
страны.

Приоритетами государственной политики в области воспитания 
являются: 

• создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентирован¬ной на труд личности; 

• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России; — поддержка единства и 
целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

• поддержка общественных институтов, которые являются 
носителями духовных ценностей; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 
идентичности россиян и главным фактором национального 
самоопределения; 

• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 
каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов 
системы образования, физической культуры и спорта, культуры и 
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воспитания; 
• формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 
• развитие на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества 
субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 
образовательных, научных, традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 
информации др.) с целью совершенствования содержания и 
условий воспитания подрастающего поколения России.
Документ определяет основные направления развития воспитания:

1. Развитие социальных институтов воспитания.
2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года развивает механизмы, предусмотренные 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
который гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части 
образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также 
в форме самостоятельной деятельности. Формирование гражданской 
позиции личности — это ключевая задача позитивной социализации 
учащихся. Несомненно, очень большой образовательно-воспитательный 
ресурс заложен в семье. В Стратегии развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года подчеркивается определяющая роль семьи в 
воспитании.

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России является методологической основой разработки 
и реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования.

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 
взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 
субъектами социализации — семьёй, общественными организациями, 
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. 
Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий 
для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Концепция определяет:
• характер современного национального воспитательного идеала;
• цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодёжи;
• систему базовых национальных ценностей, на основе 

которых возможна духовно-нравственная консолидация 
многонационального народа Российской Федерации;

• основные социально-педагогические условия и принципы духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся.
Концепция формулирует социальный заказ современной 

общеобразовательной организации как определённую систему 
общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит 
эффективное участие образования в решении важнейших 
общенациональных задач.

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей 
системе фундаментальных социальных и педагогических понятий: 
нация, национальное государство, национальное самосознание 
(идентичность), формирование национальной идентичности, 
патриотизм, гражданское общество, многообразие культур и народов, 
межэтнический мир и согласие, социализация, развитие, воспитание, 
национальный воспитательный идеал, базовые национальные ценности, 
духовно-нравственное развитие личности, духовно-нравственное 
воспитание личности гражданина России.

Современный национальный воспитательный идеал — 
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.

Концепция определяет цель и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания. Важнейшей целью современного отечественного 
образования и одной из приоритетных задач общества и государства 
является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

В сфере личностного развития воспитание обучающихся 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 профессиональной мобильности на основе моральных 
норм, непрерывного образования и универсальной духовно-
нравственной установки «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и 
духовных отечественных традициях, внутренней установке 
личности поступать согласно своей совести;

• формирование морали как осознанной личностью необходимости 
определённого поведения, основанного на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

• развитие совести как нравственного самосознания личности, 
способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
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нравственную самооценку своим и чужим поступкам;
• принятие личностью базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций;
• готовность и способность выражать и отстаивать свою 

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

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, принятию 
ответственности за их результаты, целеустремлённость и 
настойчивость в достижении результата;

• 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 и духовной 
безопасности личности, умение им противодействовать;

• свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и 
развитию в сочетании с моральной ответственностью личности 
перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
В сфере общественных отношений духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить:
• осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей;
• готовность граждан солидарно противостоять внешним и 

внутренним вызовам;
• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
• заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;
• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской 
Федерации, Отечеству;

• 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 гражданами 
правопорядок;

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
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В сфере государственных отношений духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся должно содействовать:

• формированию мотивации к активному и ответственному участию 
в общественной жизни, формировании власти и участию в 
государственных делах;

• укреплению и совершенствованию демократического 
федеративного правового государства с республиканской формой 
правления;

• повышению доверия к государственным институтам со стороны 
граждан и общественных организаций;

• повышению эффективности усилий государства, направленных на 
модернизацию страны; укреплению национальной безопасности. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается 

в 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 
составляют основу гражданского поведения человека.

Следующая ступень развития гражданина России — это осознанное 
принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, 
района, области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, 
природную среду и социальное окружение наполняются конкретным 
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 
многонационального народа Российской Федерации. Российскую 
идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего 
дерева, корни которого образуют культуры многонационального 
народа России. Важным этапом развития гражданского самосознания 
является укоренённость в этнокультурных традициях, к которым 
человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной 
социализации.

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

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина 
России является открытость миру, диалогичность с другими 
национальными культурами.

Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников, разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными 
учреждениями совместно с другими субъектами социализации, должны 
обеспечивать полноценную и последовательную идентификацию 
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обучающегося с семьёй, культурно-региональным сообществом, 
многонациональным народом Российской Федерации, открытым для 
диалога с мировым сообществом.

Основным содержанием духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации являются базовые национальные 
ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных 
традициях многонационального народа России, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны 
в современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны 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 
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 
позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям 
и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, саму систему 
общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 
многонациональный народ Российской Федерации, гражданское 
общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности 
определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых 
раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений):

• патриотизм — любовь к России, 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, свобода совести и вероисповедания;

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 
родителям, 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;

• традиционные российские религии — представления о вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 
мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 
развитие, этическое развитие;

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



10

Земля, экологическое сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Система базовых национальных ценностей лежит в основе 

представления о единой нации и готовности основных социальных 
сил к гражданской консолидации на основе общих ценностей и 
социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди 
которых воспитание детей и молодёжи.

Воспитательная деятельность как профессиональная функция 
каждого педагогического работника должна быть направлена на 
формирование позитивной модели поведения обучающихся. Именно 
позитивные отношения и ориентации, конструктивные поведение 
и деятельность способы обеспечить детям и подросткам условия 
для нормальной адаптации и адекватного развития их личности в 
обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых 
граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве 
свободных носителей этнокультурной, религиозной и национальной 
традиции призвано способствовать гармонизации интересов личности 
и общества в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание 
ответственности за принимаемые решения и осуществляемые 
действия. Сегодня воспитательная компонента деятельности 
образовательной должна являться неотъемлемой составляющей 
общего социокультурного пространства Российской Федерации.


