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Система воспитания – это совокупность 
взаимосвязанных целей и принципов организации 
воспитательного процесса, методов и приемов их 
реализации в рамках определенной социальной 
структуры (семьи, школы, вуза, государства).

В современном мире существуют многообразные 
воспитательные системы, отличающиеся друг от 
друга видом, местонахождением, временем 
существования. Кроме того, каждая 
воспитательная система имеет свою 
теоретическую модель, основанную на 
конкретном философском учении.



Система воспитания джентльмена 
Одной из первых авторских воспитательных систем 
стала система воспитания джентльмена, 
предложенная английским философом и педагогом 
Джоном Локком (1632–1704) и легшая в основу 
западной воспитательно-образовательной традиции 
ХVIII–ХХ вв.
 В трактате «Некоторые мысли о воспитании» (1693) 
он обосновал тезис о решающей роли воспитания в 
формировании личности и значении среды в процессе 
воспитания, поскольку «душа человека – чистая доска 
без всяких знаков и идей, которую надлежит 
заполнить воспитанием».                                
Идеалом воспитания, согласно Локку, является 
высокообразованный и деловой человек. Главными 
составляющими в его воспитании выступают: 1) 
физическое воспитание, выработка характера, 
развитие воли; 2) нравственное воспитание и 
обучение хорошим манерам; 3) трудовое воспитание, 
основанное на знаниях по экономике и сельскому 
хозяйству, владениях ремеслами; 4) развитие 
любознательности и интереса к учению, которое 
должно иметь теоретическую направленность и 
практический характер.



Воспитательная система А. С. Макаренко
Воспитательная система Антона Семеновича Макаренко создавалась в 1920-е гг., 
когда в России решалась масштабная задача – поиск эффективных путей борьбы с 
беспризорностью. С этой целью А. С Макаренко в 1920 г. организовал под 
Полтавой Трудовую колонию имени А. М. Горького для перевоспитания 
малолетних преступников, а позже – Детскую трудовую коммуну имени Ф. Э. 
Дзержинского. 

Особенностью воспитательной системы Макаренко являлась диалектическая 
взаимосвязь целей и средств воспитания, что нашло выражение в следующих 
основных принципах деятельности:   

1) гуманизм воспитательного воздействия, заключающийся в формуле: «Как можно 
больше требования к человеку и как можно больше уважения к нему»; 

2) коллективный характер воспитания, выступающий сердцевиной всей системы 
деятельности детского сообщества;

 3) наличие «системы перспективных линий», т. е. ближних, средних и дальних 
целей, делающих жизнь детей осмысленной и наполненной ожиданиями 
«завтрашней радости»; 

4) наличие параллельного действия, при котором влияние на личность оказывает 
не только педагог, но и коллектив на основе общественного мнения; 

5) вовлеченность детского коллектива в интересный, содержательный 
общественно полезный труд, способный приносить радость и гордость за 
достигнутые результаты; 

6) организация досуговой деятельности на основе разнообразных кружков по 
интересам (хоровой кружок, драмкружок, спортивно-военный, шахматно-
шашечный, танцевальный, литературный, кружок политграмоты, световая газета, 
кружок сказок).



Воспитательная система общей заботы

Идея общей заботы была предложена ленинградским 
ученым И. П. Ивановым в конце 1950 годов.

В основе создания воспитательной системы, согласно 
этой идее, лежат следующие принципы: социально-
полезная направленность деятельности детей и их 
наставников, сотрудничество детей и взрослых, 
многоролевой характер и романтизм деятельности, 
творчество. При этом учитываются такие идеи 
коллективного творческого воспитания, как 
коллективная организация деятельности, коллективное 
творчество, коллективное целеполагание, создание 
ситуаций-образцов, эмоциональное насыщение жизни 
коллектива, общественная направленность 
деятельности коллектива.

Воспитательная система общей заботы предполагает 
систему коллективных творческих дел. Коллективное 
творческое дело - ее главный методический 
инструмент, который складывается из совокупности 
приемов, действий, выстроенных в определенной 
последовательности.



Гуманистическая воспитательная система

Гуманистическая воспитательная система 
современной массовой школы. Основатель этой 
системы - директор московской школы № 825 В. А. 
Караковский.                                 Ведущей идеей здесь 
является ориентация на личность школьника, его 
интересы и способности.

Определяющую роль в комплексе идей 
гуманистической воспитательной системы играет 
педагогическая концепция коллектива. Она опирается 
на идеи системности, комплексности воспитания, 
интеграции педагогических воздействий, 
необходимости коллективного творчества. На 
педагогических советах именно эти идеи наиболее 
часто используются как фундамент для различных 
соображений, аргументации, для обобщений и 
выводов. Для всего общешкольного коллектива 
характерно отчетливое чувство «мы» по отношению к 
школе, что свидетельствует об общественной и личной 
ценности школы.

 



Воспитательная система Марии Монтессори

Воспитательная система итальянского педагога Марии 
Монтессори разработана в русле идеи свободного 
воспитания и раннего развития в детском саду и 
начальной школе. Главную задачу школы Монтессори 
видела в том, чтобы создавать окружающую среду, 
способствующую естественному процессу саморазвития 
ребенка.

Основными концептуальными положениями 
воспитательной системы М. Монтессори выступают 
следующие: 1) обучение и воспитание должны проходить 
совершенно естественно в соответствии с развитием 
личности, поскольку ребенок сам себя развивает; 2) 
девизом воспитательной системы должно быть 
обращение ребенка к педагогу («Помоги мне сделать 
это»); 3) вся жизнь ребенка – от рождения до 
гражданской зрелости – есть развитие его независимости 
и самостоятельности; 4) в организации воспитания 
необходимы учет сензитивности и спонтанности 
развития, единство индивидуального и социального 
развития; 5) в разуме нет ничего такого, чего прежде не 
было бы в чувствах; 6) сущность разума – в 
упорядочении и сопоставлении; 7) не надо обучать 
ребенка: необходимо предоставить ему условия для 
самостоятельного развития и освоения человеческой 
культуры; 8) сознание ребенка является «впитывающим», 
поэтому главное в воспитании заключается в том, чтобы 
организовать окружающую среду для такого 
«впитывания».



Воспитательная система В.А. Сухомлинского
Одним из наиболее значимых аспектов новаторства 
воспитательной системы В.А. Сухомлинского является гуманность 
предлагаемых им методов воспитания: воспитание без наказаний. 
При этом гуманность педагогической концепции связана не только 
с моральными принципами автора, но и с целесообразностью ее 
применения в процессе обучения и воспитания ребенка.
Идеи и принципы:
1. в воспитании нет главного и второстепенного;
воспитание – это прежде всего человековедение;
2. эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание к 
природе
3. красота родного языка, эмоциональная сфера духовной жизни и 
общения
детей, чувство удивления;
4. принцип единства: обучения и воспитания, научности и 
доступности,
5. наглядности и абстрактности, строгости и доброты, различных 
методов;
6. культ Родины, культ труда, культ матери, культ книги, культ 
природы;
7. приоритетные ценности: совесть, добро, справедливость



Воспитательная система школы самоопределения 
Воспитательная система школы самоопределения (школа № 734 г. Москвы) 
Александра Наумовича Тубельского имеет следующие особенности: 

1) в соответствии со сборником «Имею право», определяющим Устав 
школы, главной целью обучения и воспитания является «создание условий, 
которые содействуют ребенку в строительстве личности, осознании своей 
индивидуальности, образовании себя»; 

2) задача учителя видится в том, чтобы сохранить у ребят 
любознательность и интерес к учебе; это достигается отсутствием жестких 
образовательных программ, преимущественной ориентацией на интересы, 
склонности и способности каждого ученика, самостоятельно и в 
индивидуальном темпе добывающего знания; 

3) вся школа превращена в большую экспериментальную площадку, 
занятия по различным предметам строятся на основе самостоятельной 
исследовательской деятельности детей, которые сами выдвигают версии, 
ищут доказательства и сами определяют, каких знаний им не хватает для 
решения проблемы; 

4) творческая деятельность является ведущей в организации учебно-
воспитательного процесса, что проявляется в издании общешкольной 
газеты «Фиговый листок», во введении ряда обязательных дисциплин и 
спецкурсов, направленных на то, чтобы помочь ребенку выразить себя в 
письменной и устной речи;

 5) весь процесс жизнедеятельности школы основывается на равноправии и 
педагогике сотрудничества, регулируется школьной конституцией, которая 
одинаково обязательна для всех граждан, которыми являются и ученики, и 
учителя.



Воспитательная система "справедливое 
сообщество"

Эта воспитательная система появилась в школах США в 1960-е гг. В ее основе 
лежат идеи Л. Кольберга, рассматривающего воспитание как продвижение 
личности от низшей к более высоким ступеням морального развития. 
Концепция Л. Кольберга основана на следующей идее: нравственное развитие 
личности зависит от умственного, а нравственное становление идет по 
последовательно восходящим ступеням. 

"Справедливые сообщества" нацелены на улучшение морального климата 
школы, для чего вводится ряд демократических процедур: прежде всего равное 
участие администрации, учителей и учащихся в создании правил и норм 
поведения, в определении форм поощрения и наказания и т.п. Общие 
собрания становятся неотъемлемой частью жизни школы, возникают 
собственные традиции и ритуалы. Прилагалось много усилий для превращения 
школы из учебного учреждения в учебно-воспитательное, где не только 
приятно учиться, но еще радостно проводить свободное время.     

                                                                                                                                                            
«Справедливое сообщество" позволяет, по мнению Кольберга и его 
последователей, сбалансировать справедливость и коллективность, 
обеспечить эффективное развитие каждого ученика, не нарушая целостности 
школьного сообщества.


