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Чтобы ваша рабочая программа получилась вразумительной, рабочей, 

и вам не пришлось бы «ломать голову» над ее содержанием, можно 

придерживаться некоторых простых правил.  

Во-первых, Ведь вы пишите не научную диссертацию, а 

разрабатываете конкретную программу работы вашей школы, и нужна эта 

программа в первую очередь вам самим, а не ученым мужам.  

Во-вторых, Это значительно облегчит вам процесс написания 

программы. 

В-третьих, Ваша программа может быть открытой для внесения 

корректив – и это совершенно нормальное положение вещей. Ведь по мере 

того, как вы будете реализовывать эту программу, могут возникать новые, 

ранее непредвиденные препятствия для ее осуществления, уточняться 

предложенные ранее идеи, отчетливее вырисовываться отдельные ее 

компоненты и т.п. 

Но как именно все это сделать? Вот об этом-то мы и поговорим на 

страницах данных методических рекомендаций. 
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ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ  

РАЗРАБОТКИ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

Создаем команду. Нужна команда! Небольшая, но готовая прийти вам 

на помощь:. К сожалению, таких людей с каждым годом становится все 

меньше (в силу обилия факторов, демотивирующих педагогов 

современной школы), но они встречаются – те безнадежные романтики, 

которым до всего в школе есть дело, которые не «вымерли» в нашу 

ледниковую эпоху потребительского прагматизма и которые живут по 

принципу «если не мы, то кто же?» Именно вместе с ними вам легче будет 

работать. 

Анализируем основные понятия.  

Начнем, пожалуй, с понятия «воспитание», вынесенного в название 

программы. 

Воспитание. Мы не будем здесь останавливаться на их подробном 

критическом анализе, отметим для себя лишь наиболее удачное из них – 

то, которое принадлежит таким известным ученым как Х.Й.Лийметс и 

Л.И.Новикова. Они определяют это понятие следующим образом: 

воспитание – есть управление процессом развития личности через 

создание благоприятных для этого условий.  

Данное определение представляется нам наиболее убедительным. Оно 

небольшое по объему. В нем четко обозначена специфика цели воспитания 

– развитие личности ребенка. Наконец, в нем наиболее удачно отражена 

суть феномена воспитания – управление через создание благоприятных 

условий.  

Это определение, однако, имеет и своих критиков. Позволительно ли 

педагогу управлять? Кроме того, его авторы поясняют: управление через 

создание благоприятных условий. То есть управлять развитием – это 

значит создавать благоприятные условия для развития. 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые 

педагоги стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной 
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деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной 

деятельности.  

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии 

детей, которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их 

воспитания.  

Как видим, цель и результат — это взаимосвязанные явления: цель – 

это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это 

реализованная, достигнутая цель. Поэтому иногда в документах цель и 

ожидаемые результаты описываются в одном разделе. Если же необходимо 

описать их отдельно друг от друга, то грамотнее это сделать так: цель 

можно сформулировать в более общем виде, а результаты – в более 

развернутом, но обязательно в соответствии с описанной ранее целью.  

Результаты воспитания никогда не будут конечными (их нельзя 

определить сиюминутно, так как достоверно не известно, через какой 

промежуток времени те или иные оказываемые на ребенка влияния 

отразятся на нем, повлекут, если вообще повлекут, за собой те или иные 

изменения в нем). Результаты воспитания лучше всего поддаются 

описанию не в статике (получили то-то и то-то), а в динамике (происходят 

изменения в таком-то и таком-то направлении). 

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов 

и форм деятельности, которые необходимо решить для достижения цели 

воспитания. Соотношение цели и задач можно образно представить в виде 

соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней.  

Продумываем структуру программы. Думается, что удобнее всего 

будет структурировать программу следующим образом. Поскольку 

программа воспитания (как, наверное, и любая другая программа, 

реализуемая в школе) – это программа педагогической деятельности, 

постольку и логика ее построения должна быть именно деятельностной. То 

есть в ней должны найтись ответы на такие вопросы как: 
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- зачем вы планируете что-то делать (другими словами, каковы цели и 

задачи вашей деятельности), 

- на чем именно вы планируете сосредоточить свои усилия (другими 

словами, каковы направления деятельности, по которым будет строиться 

воспитательная работа), 

- что конкретно и как именно вы планируете действовать (другими 

словами, каковы виды, формы и содержание вашей деятельности), 

- как вы собираетесь анализировать ход и результаты своей работы.  

Руководствуясь этим принципом, а также памятуя о том, что в 

содержании программы надо отразить все требования ФГОС ОО, можно 

структурировать разрабатываемый вами документ таким образом. 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором может быть размещена информация: о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на детей, 

значимых партнерах школы, особенностях контингента учащихся, 

оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для 

школы принципах и традициях воспитания. 

Поскольку общие сведения о школе уже указаны в Основной 

образовательной программе, в данном разделе нет необходимости их 

повторять. Объемом этот раздел не должен превышать 0,5 – 1 страницы 

текста. 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, 

которые школе предстоит решать для достижения цели. Поскольку этот 

раздел в основном будет заимствоваться школой из примерной программы 

воспитания (подробнее об этом ниже), то и объем его будет примерно 

таким же, как в примерной программе. 

Цель здесь формулируется исходя из ориентиров ФГОС ОО и 

основывается на базовых для нашего общества ценностях – таких как 
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семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Целью воспитания в образовательных организациях провозглашается 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

школе необходимо показать, каким образом будет осуществляться 

практическое воплощение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел должен состоять из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей. Каждый модуль должен быть ориентирован на решение одной из 

поставленных школой задач воспитания и соответствовать одному из 

направлений осуществления воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями должны стать:  

 «Классное руководство»,  

 «Школьный урок»,  

 «Курсы внеурочной деятельности»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоуправление», 

 «Профориентация». 

Два последних модуля не являются инвариантными для 

образовательных организаций, реализующих только образовательные 

программы начального общего образования.  

Вариативными модулями могут быть:  
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 «Ключевые общешкольные дела»,  

 «Детские общественные объединения»,  

 «Школьные медиа»,  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

 «Организация предметно-эстетической среды» 

 и т.п. 

Если школа хочет добавить в свою программу какой-то новый модуль, 

она должна руководствоваться следующими принципами:  

1) новый модуль должен отражать реальную деятельность школьников 

и педагогов,  

2) эта деятельность является значимой для школьников и педагогов,  

3) эта деятельность не может быть описана ни в одном из модулей, 

предлагаемых примерной программой. В противном случае добавление 

нового модуля в вашу программу нецелесообразно. 

Объемом раздел «Виды, формы и содержание деятельности» не 

должен превышать объем соответствующего раздела в примерной 

программе. Более того, мы рекомендуем делать его значительно короче. 

Ведь содержание данного раздела примерной программы заведомо 

избыточно, так как является лишь ориентиром. Школьная же программа 

должна отражать лишь то, что на самом деле происходит в 

образовательной организации. 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором необходимо показать, каким образом в школе 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Обратите внимание, в данном разделе НЕ СЛЕДУЕТ приводить результаты 

осуществляемого школой самоанализа воспитательной работы. Здесь 

нужно всего лишь перечислить основные его направления, критерии и 

способы его осуществления. Объем данного раздела мы рекомендуем 

делать не более 0,5 – 1 страницы текста. 

К рабочей программе воспитания каждой школой разрабатывается 
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ежегодный календарный план воспитательной работы, соответствующий 

уровням начального, основного и среднего общего образования. Каждый 

год он может изменяться. Итак, у образовательной организации «на 

выходе» должна получиться единая для всей школы программа воспитания 

с прилагающимися к ней тремя разными (хотя в чем-то и совпадающими) 

планами воспитательной работы. 

 

Программа воспитания 

Единые для всех уровней общего образования разделы: 

 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

 «Цель и задачи воспитания» 

 «Виды, формы и содержание деятельности» 

 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Особенные для каждого уровня общего образования приложения: 

календарные планы воспитательной работы 

 

Приступаем к разработке. Ну а теперь, обращаясь к тексту 

примерной программы воспитания, можно приступать к составлению 

своих рабочих программ. На что здесь следует обратить внимание?  

Разрабатывая собственную программу воспитания, вы можете 

располагать выбранные вами модули в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы вашей школы.  

Важно при этом учесть, что ваша программа должна быть короткой и 

ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с детьми, а 

не общие рассуждения о воспитании.  

Наконец, не забывайте о самом важном: программа не является 

инструментом воспитании; ребенка воспитывает не документ, а педагог – 

своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет 

педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

школьников. 
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Итак, подчеркнем еще раз – у вас должно получиться три 

модификации программы воспитания, каждая из которых состоит из двух 

частей:  

1) единой для всех уровней общего образования части, включающей 4 

основных раздела – составляется на основе примерной программы путем 

удаления неактуальной или добавления необходимой для каждой 

конкретной школы информации: 

- о специфике воспитательного процесса в школе, 

- о задачах воспитания, 

- о видах, формах и содержании деятельности, 

- об анализе осуществляемого в школе воспитательного процесса. 

2) особенной для каждого уровня общего образования части, 

представляющей собой ежегодный календарный план воспитательной 

работы – разрабатывается самостоятельно и корректируется каждой 

образовательной организацией из года в год.  

РАБОТА С ЦЕЛЯМИ ВОСПИТАНИЯ 

Важно помнить еще и то, что достижение указанной в программе цели 

должно быть поступательным. Форсирование достижения этой цели 

нежелательно. Представим себе такую ситуацию: классный руководитель 

решил вовлечь своих воспитанников в социально значимые дела и для 

этого организовал в своем классе волонтерский отряд, призванный 

оказывать посильную бытовую помощь пожилым одиноким людям. 

Замечательное дело, важное, полезное, социально значимое! Но насколько 

успешными будут эти дела, если школьники не усвоили элементарные 

знания о нормах общения с пожилыми людьми, если они не понимают, что 

такое старость и одиночество, что чувствует одинокий человек, как он 

живет, какие проблемы испытывает и в чем действительно нуждается? 

Смогут ли эти волонтерские дела действительно дать детям важный 

жизненный опыт, если у школьников не сформировано ценностное 
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отношение к пожилым людям, уважение к старости и к старикам? 

Думается, что вряд ли… 

В то же время не следует воспринимать названные выше три аспекта 

личностного развития школьника как то, что требует обязательно трех 

разных временных этапов организации работы с детьми. Это не так. 

Иногда благоприятные условия для достижения всех трех составляющих 

цели воспитания могут быть созданы педагогом и в рамках одного и того 

же дела или цикла таких дел.  

 РАБОТА С ЗАДАЧАМИ ВОСПИТАНИЯ 

Иное дело – задачи воспитания. В отличие от цели, задачи, описанные 

в примерной программе воспитания, являются ориентировочными, а 

потому могут корректироваться школой – исходя из ее специфики и 

особенностей обучающихся в ней детей. Напомним, задачи воспитания – 

это те проблемы организации конкретных видов и форм деятельности, 

которые необходимо решить для достижения поставленной цели 

воспитания. Поскольку каждая школа по-своему видит эти проблемы, то и 

задачи ею будут формулироваться по-своему. 

Посмотрим сначала на те задачи, которые сформулированы в 

примерной программе. Этот перечень мы рекомендуем взять за основу:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Затем необходимо удалить те из задач, которые школа считает 

неактуальными для себя. 

После – можно добавить те новые задачи, которые не упомянуты в 

примерной программе, но школе необходимо их решить для достижения 

цели воспитания. 

Важно помнить – задачи (их количество и их формулировки) 

рекомендуется соотносить с модулями, которые будут представлены в 

следующем разделе вашей программы. Потому что, по сути, в каждом 

модуле будут показаны конкретные способы решения поставленных вами 

задач. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 Но в основном программа воспитания – это документ, отражающий 

постоянную работу школы, проводимую ею из года в год.  

Однако в каждом конкретном учебном году заявленные в программе 

виды и формы деятельности могут реализовываться по-разному – в разное 

время, в разных местах, разные люди могут быть ответственными за их 

реализацию. Даже их содержание может изменяться в зависимости от 

обстоятельств. Чтобы у педагогического коллектива было четкое 

представление о том, как именно будет организована воспитательная 

работа школы в каждом конкретном учебном году, школа разрабатывает 

ежегодный календарный план воспитательной работы.  

Что это такое и как он может выглядеть? 

1. План воспитательной работы составляется на каждый учебный год 

– традиционно в конце августа – начале сентября. В нем конкретизируется 

заявленная в программе воспитания работа применительно к конкретному 

учебному году.  

2. План воспитательной работы может корректироваться в течение 

года в связи с происходящими в работе школы изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

3. Целесообразно составлять планы, соответствующие трем уровням 

общего образования: начальному, основному и среднему (в небольших 

школах они, разумеется, будут пересекаться, так как на практике многие 

мероприятия организуются школой для разных возрастных категорий 

детей, независимо от уровня образования). 

4. Традиционно большая часть воспитательной работы организуется в 

школе после уроков.  В этой связи для удобства, а также для того, чтобы не 

умножать количество разрабатываемой школой документации, план 

воспитательной работы можно интегрировать с планом внеурочной 

деятельности, требуемым ФГОС ОО. Тем более, что согласно тем же 
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ФГОС, программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности! 

5. План-сетку воспитательной работы целесообразно разделить на 

несколько частей – в соответствии с реализуемыми школой направлениями 

воспитания, закрепленными в соответствующих модулях программы. 

Таким образом, все проводимые в школе дела, события, мероприятия 

воспитательной направленности могут быть распределены следующим 

образом (напомним, количество содержащихся в программе модулей, а 

соответственно, и количество частей плана воспитательной работы школы, 

определяется преимущественно самой образовательной организацией): 

 «Ключевые общешкольные дела»,  

  «Самоуправление», 

 «Профориентация». 

  «Детские общественные объединения»,  

 «Школьные медиа»,  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

 «Организация предметно-эстетической среды», 

 «Работа с родителями»,  

 «Курсы внеурочной деятельности»1,  

  «Классное руководство»2,  

 «Школьный урок»3,  

 и т.п. 

6. В плане воспитательной работы указывается, для какой категории 

школьников организуются те или иные мероприятия. При этом не следует 

уподоблять план воспитательной работы учебному плану, устанавливая 

                                                             
1 Поскольку конкретные занятия этих курсов уже отражены в соответствующих школьных документах 

(индивидуальных программах и планах работы педагогов), не имеет смысл их дублировать здесь. 

Поэтому в плане мы рекомендуем лишь указывать названия курсов внеурочной деятельности.  
2 И здесь конкретные дела, события, мероприятия уже отражены в индивидуальных планах работы 

педагогов. Поэтому мы рекомендуем в плане-сетке просто указать на этот факт. Если же кому-то 

захочется поинтересоваться подробностями работы классных руководителей, он может обратиться к их 

индивидуальным планам. 
3 Сказанное выше касается также и школьного урока.  
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жесткое соответствие между планируемыми мероприятиями и конкретным 

школьным классом, который может в них принять участие. Во-первых, 

потому что участие в них является добровольным для школьников. Во-

вторых, потому что часто в таких мероприятиях участвуют дети разных 

классов и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки 

зрения – ведь это расширяет круг общения детей и открывает широкие 

возможности для продуктивного межвозрастного взаимодействия, 

способствуя тем самым социализации школьников.  

7. Ниже представлен возможный вариант оформления ежегодного 

календарного плана воспитательной работы школы. 

  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 
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Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
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(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


