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Представлена сущностная характеристика воспитывающей среды образовательного уч-

реждения. Определены ее отличительные особенности, законы и формы существования, 

результаты эффективного функционирования. 

 

Сущностная характеристика вос-

питывающей среды осуществляется раз-

ноаспектно: либо как части социальной 

среды, либо как узко ограниченной со-

ставляющей образовательного учрежде-

ния. В связи с этим, понятие воспиты-

вающая среда может включать в себя все 

окружающие человека общественные, 

материальные и духовные условия его 

существования, в том числе деятельность 

и взаимодействие. Среда в широком 

смысле (макросреда), охватывает обще-

ственно-экономическую систему в целом 

– производительные силы, общественные 

отношения и институты, общественное 

сознание и культуру. Среда в узком 

смысле (микросреда) включает непосред-

ственное окружение человека – семью, 

разнообразные коллективы, в том числе 

ученические, различные группы. 

Воспитывающая среда функцио-

нирует как субъект субъектное и субъект 

объектное взаимодействие. Целью этого 

взаимодействия является  личностное 

становление и многоаспектная субъект-

ная самореализация,  приобретение чело-

веком опыта освоения объектов воспиты-

вающей среды [17, 109]. Воспитывающая 

среда, являясь частью социальной среды, 

специально создается в учреждениях об-

разования педагогами-профессионалами. 

При этом воспитывающая среда, сущест-

вуя во времени, пространстве и движе-

нии, оказывает многофакторное  влияние 

на личность растущего человека, являясь, 

в частности, основой становления лидера 

[16]. 

Рассматривая сущностные харак-

теристики воспитывающей среды, обра-

зовательного учреждения целесообразно 

обратиться к оценке пространственно-

предметной среды в целом. В истории 

науки прослеживается существование 

нескольких типов оценок пространствен-

но-предметной среды. Один из них воз-

ник вместе с обществом. Он основан на 

том, что среда – навязанное человеку ус-

ловие жизни, которое, как это полагали 

древние, не может быть изменено чело-

веком, так как не им создано. Поэтому 

среда оценивалась, прежде всего, с точки 

зрения возможности максимальной адап-

тации к ней человека. Деятельность, свя-

занная с этой оценкой, была направлена 

на сохранение исторически сложившихся 

способов, приемов труда, на воспроиз-

водство среды в неизменном состоянии. 

Это положение важно учитывать, созда-

вая воспитывающую среду как некий об-

разец жизнедеятельности ее субъектов в 

образовательном учреждении. Именно в 

этом случае велика роль лидерства как 

социально-педагогического явления, 

обеспечивающего создание и сохранение 

традиций, принципов, правил, законов, 

которые не только содействуют стабиль-

ности самой среды, но и вносят в нее ор-

ганизованность, предсказуемость, на-

дежность. Это во многом облегчает про-

цесс личностного становления и развития 

человека в такой среде. 

Исследование сущности воспиты-

вающей среды образовательного учреж-

дения показывает, что эта среда, являясь 

частью среды социальной, подчиняется, в 
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общем, тем же законам существования, 

что и социальная среда в целом, имея при 

этом свои специфические особенности. В 

силу действия законов взаимодействия, 

взаимозависимости, взаимосвязи среды и 

личности, воспитывающая среда функ-

ционирует не просто как результирую-

щая объективных и субъективных ком-

понентов своей структуры, а испытывает 

непосредственное и опосредованное воз-

действие со стороны каждого ее субъек-

та, в целом, и лидера, в частности.  

Среда оказывает решающее воз-

действие на формирование и развитие 

личности. В то же время под влиянием 

деятельности человека она изменяется, и 

в процессе этих преобразований изменя-

ются сами люди, находящиеся в этой 

среде [12, 126]. Воспитывающую среду 

образовательного учреждения - часть со-

циальной среды, организованную педаго-

гами-профессионалами, мы рассматрива-

ем как микросреду, наиболее прибли-

женную, после семейной, к человеку, 

вступающему в большой социальный 

мир. Специфика воспитывающей среды 

образовательного учреждения определя-

ется установкой среды на субъектное 

становление, развитие и воспитание, осо-

бенностями субъектов среды - педагоги и 

воспитанники; учителя и ученики; одно-

классники и друзья; содержанием и тех-

нологией деятельности, преобладанием 

учебной и обучающей деятельности. От-

личительными особенностями воспиты-

вающей среды образовательного учреж-

дения являются: наличие насыщенных 

благоприятных условий для личностных 

проявлений в процессе субъектного ста-

новления; многообразие осваиваемых 

субъектных ролей; личностная значи-

мость среды для ее субъектов; ориента-

ция на успех и лидерскую направлен-

ность, как формы проявления самореали-

зации субъектов среды; насыщенное 

взаимодействие субъектов среды; ком-

плексная реализация личностных по-

требностей в функционирующих про-

странствах среды; педагогическая под-

держка как фактор успешного освоения 

ролей и личностного становления в вос-

питывающей среде.  

Объединенные во времени, про-

странстве, движении педагоги и учащие-

ся, взаимодействуя, сознательно создают 

в образовательном учреждении органи-

зованную воспитывающую среду, яв-

ляющуюся целью, условием и результа-

том их сотрудничества. В противном 

случае как писал известный русский пра-

вославный философ И.А. Ильин: «Обра-

зование без воспитания есть дело ложное 

и опасное. Оно создает чаще всего людей 

полуобразованных, самомнительных и 

заносчивых, тщеславных спорщиков, на-

пористых и беззастенчивых карьеристов; 

оно вооружает противодуховные силы; 

оно развязывает и поощряет в человеке 

«волка» [5, 309]. 

Одним из законов существования 

и развития организованной воспитываю-

щей среды как специфического проявле-

ния социальной среды является субъект-

ное становление и субъектная самореали-

зация личности в ней, интенсивное взаи-

модействие среды и личности. Основой 

субъектного становления личности в 

воспитывающей среде образовательного 

учреждения является развитие и удовле-

творение позитивных личностных по-

требностей субъектов среды. Взаимодей-

ствие среды и личности рассматривается 

нами как взаимоудовлетворение их по-

требностей, составляющих основу суще-

ствования как среды в целом, так и лич-

ности в этой среде, в частности.  

Воспитывающая среда существует 

в разных формах индивидуально-

групповой активности, позволяющей ка-

ждому максимально развивать свои чело-

веческие потребности. Этот процесс наи-

более продуктивно происходит только в 

сообществе с другими людьми [18]. 

Справедливо указывал В.В. Зеньковский, 

что воспитывающая среда школы разви-

вает «социальные силы ребенка»[2]. А.Н. 

Острогорский, в частности, считал, что 

школа не только должна дать молодежи 

образование, вывести ее на дорогу к са-

мовоспитанию и сформировать твердые 

убеждения и цельное миросозерцание. В 

школе молодежь должна пройти «эле-

ментарную школу общественной жизни» 

[11, 266]. Одним из результатов и прояв-
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лений эффективного функционирования 

воспитывающей среды образовательного 

учреждения является лидерство. Воспи-

тывающая среда существует в личностях, 

сообществах и ими создается [17]. Лич-

ность существует в среде, и в ней реали-

зует свой личностный потенциал. Такова 

суть взаимодействия и взаимозависимо-

сти среды и личности.  

Функционирование воспитываю-

щей среды образовательного учреждения 

во многом определяется ее традициями и 

авторитетами как информационными, так 

и личностными. В среде возникают не-

пререкаемые познавательные постулаты: 

законы, закономерности, образцы пове-

дения, объединяемые в традиции, авто-

ритетные люди, на которых равняются. 

Авторитеты нередко становятся лидера-

ми. Традиции как устоявшиеся в созна-

нии людей и закрепленные в их опыте 

закономерности жизнедеятельности и 

взаимодействия считаются одним из са-

мых убедительных источников получе-

ния и передачи информации, в них акку-

мулируется мудрость веков [ 19, 24]. В то 

же время, традиции как одна из законо-

мерностей существования воспитываю-

щей среды, могут являться не только ста-

билизирующим фактором, но и тормозя-

щим, если они закрепляют ошибочные 

представления в ошибочных действиях. 

«Личность как социальная особь, скла-

дывается под влиянием вне ее лежащих 

факторов, но эти факторы обеспечивают 

собою все  внутреннее богатство каждой 

личности» [3, 46]. 

Концепция среды зависит от при-

меняемой для ее функционирования па-

радигмы [19, 14]. Такая парадигма опре-

деляет как направленность и установки 

среды в целом, так и ее технологические 

особенности, в частности. Рассматривая 

понятие «воспитывающая среда», стоит 

обратить внимание на зависимость «сре-

да – человек». При этом важно понимать, 

что воспитывающая среда характеризу-

ется двухпозиционным положением 

субъекта-воспитанника: самостоятельно - 

зависимый.  

Существует различное понимание 

соотношения среды и личности. Одна 

точка зрения рассматривает среду как 

определяющую всю сущность человека, а 

самого  человека как продукт социаль-

ных обстоятельств (Гельвеций, Гольбах). 

Они убедительно показали роль социаль-

ной среды в формировании личности. 

При этом  указывали, что не только на-

выки к той или иной деятельности, но и 

характер людей формируется обстоятель-

ствами их социальной жизни. Отсюда 

следует, что общество не во всем, но во 

многом формирует людей по своему об-

разу и подобию. Следовательно, чтобы 

изменить людей, сделать их более со-

вершенными и гармонично развитыми, 

надо изменить общество, присущие ему 

социальные и политические институты, 

систему воспитания и образования 

[14,15]. Дж. Дьюи утверждал, что стрем-

ления, взгляды, верования прививаются 

человеку средой. Она укрепляет одни 

взгляды и изменяет другие. Так создается 

система поведения. Среда не только об-

становка, но это одно целое с деятельно-

стью индивидуума[1,47]. Но в то же вре-

мя, нельзя считать общество простой со-

вокупностью индивидов (См. О. Конт. 

Дух позитивной философии. – СПб., 1910. 

– 180 с.). Многими мыслителями до него 

индивиды рассматривались как своего 

рода «социальные атомы», существую-

щие чуть ли не автономно по отношению 

друг к другу. Согласно такому понима-

нию развитие отдельных людей как бы 

предшествует развитию общества. Среда 

относительно искусственно создается ее 

субъектами и соответственно предостав-

ляет возможность прогнозировать, моде-

лировать, корректировать  личностное 

поведение.  

Общеизвестно положение о диа-

лектическом взаимодействии среды и 

личности, определяющее их взаимовлия-

ние и ведущую роль личности, которая 

способна преобразовывать среду [7]. 

Воспитывающая среда является частью 

социального процесса. «Основным субъ-

ектом социального процесса является 

индивид, поэтому его характер не может 

не влиять на этот процесс» [20, 7]. А.Ф. 

Лазурский, разрабатывая критерии клас-

сификации отношений индивидуальности 
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к среде, базировался на принципе «ак-

тивного приспособления личности к ок-

ружающей среде», используя идею эво-

люционного подхода [8, 180].  

 Воспитывающая среда, как и любая 

среда, вообще, существует во времени, 

пространстве и движении. Сущностная ха-

рактеристика ее может быть рассмотрена 

на основе двух основных подходов к рас-

крытию причин явлений во временном ас-

пекте – это каузальный и телеологический. 

Каузальный (исторический, генетический) 

подход начинается с вопроса – «почему?» 

Причины происходящих явлений при та-

ком подходе ищут в «прошлом», анализи-

руя происходящие события. Прошлое в 

таком случае способно влиять на будущее. 

Фатализм сродни этому подходу, когда 

считается, что все происходящие в мире 

процессы подчинены необходимости и из-

начально предопределены [15, 478]. Такое 

пессимистическое толкование бытия дела-

ет мало значимым деятельность конкрет-

ной личности и лидер как активный чело-

век, способный организовывать ближай-

шее окружение становится просто игруш-

кой в руках обстоятельств. В то же время, 

оценка эффективности функционирования 

среды естественно может реально быть 

оценена только при изучении истории ее 

существования. Другой подход – телеоло-

гический (целевой, финальный) начинает-

ся с поиска ответа на вопрос – «для чего?». 

То есть причины явлений ищут «в буду-

щем». С точки зрения телеологического 

подхода Вселенная стремится от менее ор-

ганизованного состояния к более органи-

зованному и, в итоге, к Совершенству. 

Воспитывающая среда в этом случае су-

ществует как развертывающееся в про-

странстве, времени и движении явление, 

ориентированное на реализацию опреде-

ленной цели своего функционирования. 

Цель становится ориентиром и вызывает к 

движению субъекты и объекты среды. Это 

движение выражается в субъект - субъект-

ном  субъект-объектном взаимодействии. 

В первом варианте – от более организо-

ванного к менее организованному, про-

шлое рассматривается довлеющим над бу-

дущим. Все успехи и неудачи выводятся из 

прошлого и им определяются. Во втором 

варианте, телеологический подход в рас-

смотрении социальной среды, частью ко-

торой является среда воспитывающая, рас-

сматривает «будущее» больше прошлого. 

Будущее является ориентиром и определя-

ет стремление к совершенствованию.  

Согласно принципу саморазвития 

воспитывающую среду можно рассмат-

ривать как движущуюся к своей всегда 

существующей цели – к совершенству. 

Сам термин «воспитывающая среда» 

предполагает совершенствование ее 

субъектов и объектов. Рассматривая вос-

питывающую среду как системную орга-

низацию можно говорить о приоритете в 

ней «будущего» над «прошлым». Причи-

на функционирования такой среды нахо-

дится в «будущем», а «прошлое» играет 

роль предусловий, вносящих лишь спе-

цифику во временное развертывание це-

левой причины. Устремленность воспи-

тывающей среды как ориентация на «бу-

дущее» предполагает ее целенаправлен-

ное движение. В такой среде реализуется 

принцип активности, когда «внешнее» 

влияет как условие на «внутреннее», 

причина изменений кроется во «внутрен-

нем». Каузальный подход противополо-

жен принципу саморазвития. Он трактует 

причину как совокупность обстоятельств, 

предшествующих во времени следствию 

и вызывающих его [11, 97]. 

Философское резюме, которое по-

зволяет осмыслить сущность воспиты-

вающей среды: все живое стремится к 

цели. Воспитывающая среда, специально 

создаваемая субъектами, реализует свой 

потенциал при условии достижения цели 

своего функционирования. Сущностная 

характеристика воспитывающей среды 

образовательного учреждения проявляет-

ся в наличии  условий становления субъ-

ектной позиции воспитанника – лидера 

[17]. Рассматривать этот процесс можно 

в двух плоскостях: реактивной и актив-

ной. В первом случае причина действует 

из «внешнего» и лидерское поведение 

является следствием воздействия внеш-

него фактора. Таким внешним фактором 

и является воспитывающая среда образо-

вательного учреждения. Во втором слу-

чае – внешний, пусковой стимул является 
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лишь условием запуска внутренней при-

чины (программы), которая принципи-

ально от него не зависит (при разных 

пусковых стимулах может реализовы-

ваться одна и та же программа). В этом 

случае преобладает значение активности 

самого воспитанника-лидера. 

Принцип саморазвития как реали-

зация приоритета «будущего» над «про-

шлым» характеризует воспитывающую 

среду как живой организм. Если в первом 

случае причина всегда предшествует во 

времени следствию, то во втором случае 

причина поведения находится в «буду-

щем» и фиксируется как определенное 

соотношение организма со средой, кото-

рое, по сути, соответствует внутренней 

программе, запущенной (санкциониро-

ванной) пусковым стимулом. В этом слу-

чае сущностная характеристика воспиты-

вающей среды может быть раскрыта при 

обращении к физиологии активности 

Н.А. Бернштейна. Развивая эту идею, он 

трактует поведение организма как актив-

ное взаимодействие со средой, задавае-

мое моделью потребностного будущего 

(то есть внутренней программой, направ-

ленной на достижение определенного ре-

зультата) [12]. Создав программу пове-

дения, организм борется за нее, преодо-

левая сопротивление среды, особенности 

которой учитываются наличием обрат-

ных связей. В теории функциональных 

систем П.К. Анохин называет внутрен-

нюю программу «акцептором результа-

тов действия», которая в информацион-

ном аспекте представляет собой «инфор-

мационный эквивалент результата», из-

влекаемый из памяти в процессе приня-

тия решения, обуславливающий органи-

зацию двигательной активности организ-

ма [13, 17]. Изучение целеполагания в 

физиологическом эксперименте дало ре-

зультат: в свободном и целенаправлен-

ном движении жизнь нейрона раскрыва-

ется с наибольшей полнотой [6, 

52].Отсюда можно заключить, что и вос-

питанник в свободном и целенаправлен-

ном существовании может с наибольшей 

полнотой раскрыть свой личностный по-

тенциал в воспитывающей среде. Следо-

вательно, среда, способная создавать ус-

ловия «свободного и целенаправленного 

поведения» становится воспитывающей. 

В воспитывающей среде реализуется 

принцип субъектного саморазвития. 

Сущностная характеристика вос-

питывающей среды образовательного уч-

реждения основывается на потребностях 

его субъектов. (См. Э. Фромм. Иметь или 

быть. – М.: Прогресс, 1986, 240 с.). Пер-

вейшая задача воспитывающей среды в 

развитии индивидов – совершенствова-

ние их разума. Именно человек разумный 

скорее всего сможет стать хозяином сво-

ей судьбы. Ум человека, по выражению 

В.И. Вернадского, становится огромной 

планетарной силой [См. В.П. Зинченко, 

Е.Б Моргунов. Человек развивающийся. – 

М.: Тривола, 1994, 150 с.].  

Воспитывающая среда образова-

тельного учреждения в немалой степени 

ориентирована на умственное развитие 

человека, что и определяет одну из ее ха-

рактерных особенностей в сущностной 

характеристике. В то же время, природо-

сообразное воспитание исходит из чувств 

воспитуемых. Воспитание, как линейный 

процесс, происходящий в воспитываю-

щей среде, проистекает из природы чело-

века, «способности души столь связаны 

между собой, что по проявлениям чувств 

можно очень часто судить о способно-

стях ума». (См. Ю.П. Сокольников. Сис-

темный подход в исследовании воспита-

ния. – М.: Прометей, 1993, 200 с.).  

 Показателем наличия воспитываю-

щей среды в образовательном учреждении 

можно считать образованность как спо-

собность к сознательному регулированию 

«потоком ощущений, смутных представ-

лений и неясных идей. Путь от смутных к 

ясным понятиям лежит через постижение 

принципов познания и способов познава-

тельных действий» (В.А. Петровский. 

Личность в психологии: парадигма субъ-

ектности - Ростов н/Д, 1996, – 120 с.). 

Именно для человека существенной явля-

ется потребность в познании, освоении 

мира, желании распознавать логику окру-

жающего мира. Здесь речь идет об уравно-

вешенном развитии эмоциональной, умст-

венной, ценностной, волевой и физической 

сторон личности. Это закон укрепления 
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человека в лучшем и преодоления худшего 

в своей природе. «Школа призвана способ-

ствовать овладению искусством, справ-

ляться с жизнью, выдержать ее противоре-

чия, побеждать их напряженность и остро-

ту, вносить в жизнь достойное, красивое и 

полезное» [10, 259]. Одним из средств спа-

сения человека и человечества от людской 

неуживчивости является обучение искус-

ству договорных отношений, сотрудниче-

ству и независимости [10, 264]. 

Как уже отмечено нами особое ме-

сто в воспитывающей среде образова-

тельного учреждения принадлежит лиде-

ру. Лидер как организатор функциониро-

вания микросреды способен оказывать 

существенное влияние на этот процесс. 

Причем, действенность такого влияния 

определяется как особенностями среды, 

так и спецификой самого лидера. Воспи-

тывающая среда предоставляет возмож-

ность проявлять творчество, совершенст-

вуя себя и среду. Творчество иногда оп-

ределяется как «усиление себя» 

(Н.Т.Роджерс). Еще одной потребностью, 

которая, несомненно, должна удовлетво-

ряться в процессе жизнедеятельности че-

ловека в образовательном учреждении – 

это потребность в безопасности бытия, 

большой гарантированности, прочности. 

Именно поэтому среда должна обеспечи-

вать такую надежность, защищенность. 

Это во многом достигается развитием 

коллективных взаимоотношений [3; 5]. 

Потребность, выражающаяся в стремле-

нии к уподоблению, в поиске идентично-

сти проявляется не только в поиске авто-

ритетов, но и выборе друзей. Это прояв-

ляется и в оценке людей, в которой чело-

век неосознанно выражает свои приори-

теты, образцы поведения, или жизнедея-

тельности, примеры жизни. Не случайно 

в педагогике роль примера становится 

значимой, так как пример, особенно в ре-

альной жизни дает возможность наблю-

дать жизнь по провозглашаемым образ-

цам. Человек «смотрится в другого чело-

века», соотносит свое поведение с его 

действиями и поведением.  

 Эффективность функционирования 

воспитывающей среды определяется пра-

вилом «золотой середины». Оно заклю-

чается в том, что любая крайность, любое 

преувеличение, какого бы то ни было ка-

чества или количества в отношениях ме-

жду человеком, воспитывающим и чело-

веком воспитуемым, опасны и даже гу-

бительны [9].  

Важной сущностной характери-

стикой воспитывающей среды является 

понимание ее субъектами обоснованно-

сти требований, предъявляемых к ним в 

этой среде. Это достигается тем, что со-

держание требований не только провоз-

глашается, но и обсуждается. Таким об-

разом, достигается понимание каждым 

человеком целесообразности предъяв-

ляемых ему требований и включение его 

в их формулирование и последующее 

выполнение. Именно поэтому дискуссии, 

диспуты, дебаты  должны сопровождать 

весь процесс жизнедеятельности образо-

вательного учреждения. Выполнение 

указанного условия повышает сознатель-

ность, логику и самостоятельность мыш-

ления, учит инициативному действию. 

Это, в свою очередь, становится основой 

личностного совершенствования как це-

ли, условия и средства функционирова-

ния воспитывающей среды образова-

тельного учреждения и как ее главной 

сущностной характеристики. 
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