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Образовательная среда школы как фактор социализации учащихся

В статье проведён анализ терминов «среда» и «образовательная среда» в исследованиях 
учёных XX–XXI вв. Рассказывается о связи среды и социокультурной ситуации, способах орга- вв. Рассказывается о связи среды и социокультурной ситуации, способах орга-
низации образовательной среды и компонентах образовательной среды в зависимости от типа 
связей и отношений, её структурирующих. От педагогики требуется, прежде всего, преодоление 
типичной для массовой практики педагогической замкнутости, недооценки социальной сре-
ды в воспитании человека, так как формирование личности как целостного процесса – во всей 
совокупности объективных социальных условий. Представлено понятие средового подхода в 
воспитании, развивающей среды, принципа дополнительности. Рассказано о компонентах об-
разовательной среды. Раскрыта связь процесса социализации и образовательной среды. Описа-
но, какая образовательная среда способствует успешной социализации. Представлены подходы 
учёных к понятию «социализация».
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The article analyzes the terms “environment” and “educational environment” in the works of 
the scientists of the 20th – 21st centuries. It explains the connection between the environment and 
the socio-cultural situation, ways of organizing the educational environment and the components of 
the educational environment, depending on the type of connections and relationships that structure it. 
Pedagogy should, above all, overcome pedagogical isolation that is typical for mass practice and the 
underestimation of the social environment in man’s education, as the formation of the individual is a 
holistic process, in the totality of the objective social conditions. The paper presents the concept of 
the environmental approach in education, developing environment and the principle of subsidiarity, 
discusses the components of the educational environment, discloses the connection of the socialization 
process and educational environment and describes how the educational environment promotes suc-
cessful socialization. The article presents some approaches to the concept of “socialization”.
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Проблема образовательной среды – одна 
из самых разрабатываемых в педагогике, осо-
бенно в последнее время. Актуальна роль об-
разовательной среды в социализации учащих-
ся. В самом общем смысле «среда» понимает-
ся как окружение. Причём в научном обороте 
активно используется ряд терминов: «среда 
человека», «среда людей», «человеческая сре-
да», «окружающая среда», «жизненная среда», 
«человеческое окружение» и т. п.

Ещё в начале XX в. выдающийся польский 
ученый Я. Корчак сделал попытку определить 
типологию образовательной среды и опреде-
лить наиболее благоприятную среду для разви-
тия учащихся [8, с. 112].

В. А. Сухомлинский в своих работах рас-
сматривал организацию образовательной сре-
ды как необходимое условие для творческого 
развития детей.

В конце XX и начале XXI вв. проблемам 
образовательной среды посвящены исследо-
вания Л. А. Каменщиковой, Г. А. Ковалева, 
М. И. Мазур, Ю. С. Мануйлова, А. В. Мудрика, 
И. Д. Фрумина, Н. В. Ходяковой, Н. Е. Щурко-
вой, Б. Д. Эльконина, В. А. Ясвина и др. Обра-
зовательная среда может быть охарактеризова-
на как совокупность социокультурных сред, а 
также специально организованных в образова-
тельном учреждении педагогических условий. 
Образовательная среда может быть представ-
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лена как развивающаяся целостная структура, 
в которой в единстве выступает субъектный и 
содержательный элемент, развивающиеся за 
счёт внутренних потенциалов и за счёт расши-
рения внешних связей. 

В. А. Ясвин понимает образовательную 
среду как систему влияния и условий форми-
рования личности, а также возможностей для 
её развития, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении. Он 
также выделяет локальную образовательную 
среду как конкретное окружение какого-либо 
учебного заведения, и образовательную среду 
в широком смысле – макросреду. Локальная 
образовательная среда, по мнению В. А. Ясви-
на, это функциональное и пространственное 
объединение субъектов образования, между 
которыми устанавливаются тесные разнопла-
новые групповые взаимосвязи [7, с. 12]. 

Образовательная среда, по мнению 
В. И. Слободчикова, «не есть нечто однозначно 
и наперёд заданное; среда начинается там, где 
происходит встреча (сретенье) образующего и 
образующегося; где они совместно начинают 
её проектировать и строить – и как предмет, 
и как ресурс своей совместной деятельности; 
и где между отдельными институтами, про-
граммами, субъектами образования, образова-
тельными деятельностями начинают выстраи-
ваться определённые связи и отношения» [5, 
с. 178]. Учёный вписывает образовательную 
среду в механизмы развития ребёнка, опреде-
ляя тем самым её целевое и функциональное 
назначение, а также выделяет её истоки в пред-
метности культуры общества. «Эти два полю-
са предметности культуры и внутренний мир, 
сущностные силы человека в их взаимопола-
гании в образовательном процессе как раз и 
задают границы содержания образовательной 
среды и её состав» [4, с. 67].

По мнению Д. В. Смирнова, «среда че-
ловека» охватывает совокупность природных 
(физических, химических, биологических, 
пространственно-предметных) и социальных 
(образовательных, информационных, межлич-
ностных, архитектурных) факторов, которые 
могут влиять прямо или косвенно, мгновенно 
или долговременно на жизнь и деятельность 
людей» [6].

Д. В. Смирнов выделяет два основных по-
казателя: насыщенность (ее ресурсный потен-
циал) и структурированность (способ её орга-
низации). Он считает, что можно выделить три 

разных способа организации образовательной 
среды в зависимости от типа связей и отноше-
ний, её структурирующих:

– среда, организованная по принципу 
единообразия (доминируют административно-
целевые связи и отношения. Определяются, 
как правило, одним субъектом – властью. По-
казатель структурированности стремится к 
максимуму);

– среда, организованная по принципу раз-
нообразия (связи и отношения имеют конкури-
рующий характер, так как происходит борьба 
за разного рода ресурсы. Начинается автоно-
мизация образовательных систем, разрушается 
единое образовательное пространство. Показа-
тель структурированности стремится к мини-
муму);

– среда, организованная по принципу ва-
риативности, как единство многообразия (связи 
и отношения имеют кооперирующий характер, 
происходит объединение разного рода ресур-
сов в рамках программ, обеспечивающих свои 
маршруты социокультурного развития разным 
субъектам: отдельным людям, общностям, об-
разовательным системам. Показатель структу-
рированности стремится к оптимуму) [6].

В понятие образовательной сре-
ды В. И. Слободчиков включает также 
профессионально-деятельностную (управлен-
ческую) позицию, «так как специфическим 
свойством образовательной среды является 
насыщенность её образовательными ресур-
сами». Следовательно, именно через понятие 
«образовательная среда», как обобщающее и 
интегрирующее, наилучшим образом можно 
проектировать ведущие управленческие ори-
ентиры в социокультурной среде.

В. В. Слободчиков, Е. И. Исаев считают, что 
в понятие «среда» входит сложная система внеш-
них обстоятельств, необходимых для жизнедея-
тельности человека, к которым относятся как 
естественные, так и общественные условия его 
жизни. В этой связи они выделяют природную 
среду и социальную. Социальная среда, по их 
мнению, представляет собой сложный, многооб-
разный, нередко противоречивый мир. Это – все 
социальные условия и ситуации, вещи и особен-
ности социального окружения, сфера общения, 
условия места и времени, вся материальная и ду-
ховная культура общества [5, с. 155].

По мнению В. Г. Бочаровой, социальная 
среда, различные сферы микросреды личности 
в разные возрастные периоды, в процессе всей 
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жизни оказывают на человека соответствую-
щее влияние, охватывая все фазы его онтогене-
за. Школа, другие воспитательные институты 
проводят в жизнь заказ общества. Мы согласны 
с утверждением автора, что невозможно сфор-
мировать личность только педагогическими 
средствами [1]. При формировании личности 
как целостного процесса во всей совокупности 
объективных социальных условий от педаго-
гики требуется, прежде всего, преодоление ти-
пичной для массовой практики педагогической 
замк нутости, недооценки социальной среды 
(макро- и микро-) в воспитании человека.

По мнению учёного, «открытость» школы 
и педагогической науки к реальным социаль-
ным процессам, происходящим в стране, акти-
визация и педагогизация взаимосвязей с други-
ми элементами целостной системы, с семьёй, 
микросредой как фактором социализации и 
развития детей, создание педагогики отноше-
ний в социуме становятся наиболее реальным 
выходом из современной кризисной ситуации 
в воспитании» [1, с. 34].

Ю. С. Мануйлов считает необходимым 
подход к ребёнку со стороны среды – «сре-
довой подход» – как «условие реализации и 
важное дополне ние к существующему инстру-
ментарию воспитательной системы и как спо-
соб организации и оптимизации её влияния на 
личность школьника» [2, с. 5]. Под средовым 
подходом в воспитании автор понимает «си-
стему действий со средой, обеспечивающих её 
превращение в средство диагно стики, проек-
тирования и продуцирования воспитательного 
результата» [2, с. 6].

Термин «развивающая среда» так же 
широко используется в научном обиходе и 
психолого-педагогической практике. Разви-й практике. Разви- практике. Разви-
вающая среда – это единство социальных и 
природных факторов, которые могут влиять на 
жизнь ребенка. «Развивающая предметная сре-
да», по концепции С. Л. Новоселовой, рассма-
тривается как система материальных объектов 
деятельности ребёнка или подростка, которая 
в свою очередь моделирует содержание его 
духовно-нравственного и физического разви-
тия». В данной трактовке автор рассматривает 
«предметную среду» в узком смысле – как сре-
довое пространство, заполненное атрибутами 
и предметами образовательного учреждения. 
В этой материальной и информационной среде 
(мебель и стенды учебных кабинетов, учебно-
наглядные пособия, дидактические материалы, 

учебные фильмы, оборудование, оформление 
рекреационных помещений, школьный музей, 
выставки творческих работ и спортивных до-
стижений обучающихся и пр.) обучающийся 
с помощью педагогов осваивает окружающий 
его мир.

Окружающая среда регулируется отноше-
ниями между людьми – от малых групп до че-
ловеческого сообщества, а также между людь-
ми и созданными ими ценностями или между 
людьми и природой и т. д. Существуют нормы 
отношений, которые регулируют отношения 
людей в окружающей среде. Среди общих норм 
отношений выделяются педагогические нормы, 
направленные на адекватное воздействие среды 
на индивида с целью воспитания личностных 
качеств и сохранения его индивидуальности. 

Рассмотрим образовательную среду шко-
лы. Мы вслед за В. А. Ясвиным говорим о взаи-
мопроникновении локальных образовательных 
сред. Внешкольная образовательная среда, се-
мейная образовательная среда и образователь-
ная среда школы взаимопроникают друг в дру-
га и являются встроенными в образовательную 
среду поселения. Сама же образовательная 
среда школы содержит ряд образовательных 
микросред (классы), которые встраиваются 
в образовательную среду школы. Структура 
образовательной среды включает в себя, по 
В. А. Ясвину, три базовых компонента:

– пространственно-предметный, т. е. прос-
транственно-предметные условия и возможно-
сти осуществления обучения, воспитания и со-
циализации обучающихся;

– социальный, т. е. пространство условий 
и возможностей, которое создается в межлич-
ностном взаимодействии между субъектами 
учебно-воспитательного процесса (обучающи-
мися, педагогами, администрацией, родителя-
ми, психологами и др.);

– психодидактический, т. е. комплекс об-
разовательных технологий (содержания и ме-
тодов обучения и воспитания), построенных 
на тех или иных психологических и дидактиче-
ских основаниях [8, с. 15].

Существуют разные подходы к определе-
нию места школы среди окружающих её соци-
альных институтов. Так, в модели известного 
специалиста в области детской психологии Ури 
Бронфенбреннера, использующейся в социоло-
гии образования, социум рассматривается как 
совокупность структур, входящих друг в друга 
по принципу матрёшки:
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– микросоциальные структуры (группы, в 
которые ребёнок входит непосредственно: се-
мья, класс, компания и другие);

– социальные структуры, куда он непо-
средственно не входит, но которые оказывают 
на него влияние через ближайшее социальное 
окружение;

– макросоциум (культура, экономика, по-
литическая система и другие).

Известный психолог С. Л. Братченко рас-
сматривает элементы социокультурной среды 
и окружения школы с гуманитарной точки зре-
ния, важнейшими считая следующие:

– учреждения культуры (библиотеки, му-
зеи, театры и т. д.);

– учреждения дополнительного образова-
ния, клубы по интересам, досуговые центры;

– социальная микросреда;
– средства массовой информации и ком-

муникации.
По мнению А. В. Мудрика, развитие чело-

века во взаимодействии с окружающей средой 
в самом общем виде определяется как процесс 
и результат его социализации, т. е. усвоения и 
воспроизводства культурных ценностей и соци-
альных норм, а также саморазвития и самореа-
лизации в том обществе, в котором он живёт. 
Социализация происходит: а) в процессе сти-
хийного взаимодействия человека с обществом 
и стихийного влияния на него различных, по-
рой разнонаправленных обстоятельств жизни; 
б) в процессе влияния государства на жизнеде-
ятельность тех или иных категорий людей; в) в 
процессе целенаправленного создания условий 
для развития человека, т. е. воспитания; г) в 
процессе самоизменения человека [3, с. 9].

Доктор педагогических наук В. Д. Семёнов 
предложил для нахождения выхода за пределы 
ведомственного подхода к воспитанию челове-
ка использовать принцип дополнительности. В 
социальной педагогике принцип дополнитель-
ности, даже скорее лежащая в его основе идея, 
имеет большое значение, ибо позволяет упоря-
дочить знания и изменить угол зрения в рассмо-
трении довольно большого круга проблем. Его 
применение предполагает подход к развитию 
человека как к совокупности взаимодополняю-
щих процессов – природного, культурного, со-
циального и др., которые определяют характер, 
содержание и результаты его социализации [3]. 

Доктор педагогических наук, профессор 
М. И. Шилова считает, что социализация – это 
процесс и результат взаимодействия индивида 

в системе социальных отношений, воспроиз-
водство опыта и культуры предшествующих 
поколений в процессе развития и саморазвития 
личности [7, с. 23]. Автор выделяет компонен-
ты социализации: целевой, содержательный, 
деятельностный, результативный – и предла-
гает три критерия эффективной социализации: 
когнитивный (степень осознания цели конкрет-
ного вида социальной деятельности, интерио-
ризация социального опыта); мотивационный, 
или эмоциональный (отношение личности к 
характеру и результатам конкретного вида со-
циальной деятельности, удовлетворённость 
межличностными отношениями, побуждение 
к участию в социальных отношениях, стрем-
ление к самоопределению и самореализации); 
деятельностный (интенсивность участия в дея-
тельности, участие в поиске путей и реализа-
ции своих возможностей) [7, с. 31].

Если школа создаст условия для развития 
личности ребёнка и его положительной социа-
лизации, то выпускник школы должен быть 
личностью, обладающей ключевыми компетен-
циями, убеждённой в непрерывности образова-
ния и продуктивной деятельности, уважающей 
собственную индивидуальность и осознающей 
многообразие личностных проявлений в соци-
уме, обладающей чувством эмпатии, толерант-
ности, сотрудничества.

Ключевые компетенции. Относятся к об-
щему (метапредметному) содержанию образо-
вания. В трёхуровневой иерархии, предложен-
ной А. В. Хуторским, ключевые компетенции 
стоят на первом месте. В образовании Евро-
пейского сообщества придаётся особое значе-
ние следующим ключевым компетенциям:

– социальная компетентность (способ-
ность взять на себя ответственность, совмест-
но вырабатывать решение и участвовать в его 
реализации, толерантность к разным этнокуль-
турам и религиям, проявление сопряжённости 
личных интересов с потребностями предприя-
тия и общества);

– коммуникативная компетенция (владе-
ние технологиями устного и письменного об-
щения на разных языках, в т. ч. и компьютерно-
го программирования);

– социально-информационная компетен-
ция (владение информационными технология-
ми и критическое отношение к социальной ин-
формации, распространяемой СМИ);

– когнитивная (персональная) компетен-
ция (готовность к постоянному повышению 
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образовательного уровня, потребность в актуа-
лизации и реализации своего личностного по-
тенциала, способность самостоятельно приоб-
ретать новые знания и умения, способность к 
саморазвитию);

– межкультурные компетенции;
– компетентность в сфере самостоятель-

ной познавательной деятельности;
– специальная компетенция (подготовлен-

ность к самостоятельному выполнению про-
фессиональных действий, оценке результатов 
своего труда).

Итогом работы любой общеобразователь-
ной школы является выпускник, который сам 
определяется в жизни, выбирает дальнейшее 
профессиональное образование, получая про-
фессиональную квалификацию.

При условии сформированности клю-
чевых компетенций, выпускнику обеспечена 
успешная социализация личности и профес-
сионального самоопределения. 

Владение компетенциями предполагает 
непрерывность образования и продуктивную 
деятельность. Выпускник может осознавать 
многообразие личностных проявлений в соци-
уме, анализировать их. Он обладает чувством 
эмпатии, толерантности, сотрудничества.

Эмпатия – чувство, передающее такое ду-
ховное единение личностей, когда один человек 
настолько проникается чувствами другого, что 
временно отождествляет себя с собеседником, 
как бы растворяясь в нём. Именно в этом глу-
боком процессе эмпатии возникает взаимное 

понимание, воздействие и другие значитель-
ные отношения между людьми. Толерантность 
означает терпимость к иному образу жизни, 
поведению, обычаям, чувствам, мнениям, иде-
ям, верованиям. Толерантность выражает спо-
собность установить и сохранить общность с 
людьми, отличающимися от нас в каком-либо 
отношении. 

Успешность социализации ребёнка зави-
сит от условий, созданных в образовательной 
среде, от её наполнения. Вот почему важно соз-
дание образовательной среды, которая бы на-
полнялась лучшим, что могут дать все среды, 
окружающие учащихся.

Таким образом, проблема образователь-
ной среды имеет важное значение как фактор 
социализации учащихся. Термин «среда» имеет 
широкое употребление в науке, тем не менее он 
не имеет однозначного определения. Изучению 
образовательной среды посвящены исследова-
ния многих учёных XX и начала XXI вв., таких 
как А. В. Мудрик, Ю. С. Мануйлов, В. А. Яс-
вин, Д. В. Смирнов и другие. Существуют нор-
мы отношений, которые регулируют отноше-
ния людей в окружающей среде.

В нашем исследовании внешкольная обра-
зовательная среда, семейная образовательная 
среда и образовательная среда школы взаимо-
проникают друг в друга и встраиваются в об-
разовательную среду поселения.

Средовый подход в воспитании предпола-
гает создание среды для успешной социализа-
ции ребёнка. 
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