
Представление о понятии «образовательная среда» 

 

Поскольку понятие «образовательная среда» будет постоянно 

фигурировать в тексте, более того, несет в нем основную смысловую 

нагрузку, необходимо сразу определить, какое содержание будет 

вкладываться в это понятие в контексте данной книги. Для этого вначале 

нами будут кратко рассмотрены представления о среде человека, принятые в 

социальной экологии и психологии; затем — изложены некоторые взгляды 

педагогов, психологов и чиновников на сущность образования и, наконец, на 

основе синтеза этих взглядов и представлений — сформулировано понятие 

«образовательная среда», которого мы и будем придерживаться в 

дальнейшем. 

  Несмотря на необычайно широкое употребление (а, вероятнее всего, 

благодаря этому) понятие «среда» не имеет четкого и однозначного 

определения в мире науки. В самом общем смысле «среда» понимается как 

окружение. Наряду с термином «среда» активно используется еще целый ряд 

терминов, таких как «среда человека», «среда людей», «человеческая среда», 

«окружающая среда», «жизненная среда», «человеческое окружение» и др. 

«Чаще всего под окружающей человека средой подразумевается та или иная 

совокупность условий и влияний, окружающих человека». При анализе 

системы «человек — среда» положение человека («субъекта», «организма») 

рассматривается как центральное. Как отмечает Г.П. Щедровицкий во 

взаимоотношении организма со средой «два члена отношения уже не 

равноправны»; субъект является первичным и исходным; среда задается по 

отношению к нему, как нечто имеющее ту или иную значимость для 

организма. Среда человека охватывает комплекс природных (физических, 

химических, биологических) и социальных факторов, которые могут влиять 

прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь и деятельность 

людей. В Европейском экономическом сообществе, например, принят термин 

«окружение» (среда), под которым подразумевается совокупность элементов, 

при сложении своих отношений составляющих пространство и условия 

жизни человека. Можно привести еще целый ряд подобных определений. 

В методологическом плане представляется чрезвычайно перспективной 

«теория возможностей» Дж.Гибсона. Если в приводимых ранее определениях 

среды используются такие понятия, как «условия», «влияния», «факторы», то 

есть некие воздействия «активной» среды на «пассивного» человека (хотя и 

изменяющего эти воздействия в процессе своей жизнедеятельности, но 

только для того, чтобы затем вновь подвергнуться воздействию уже 

измененной среды!), то Гибсон, вводя категорию возможности, подчеркивает 

активное начало субъекта, осваивающего свою жизненную среду 

(«экологический мир» по Гибсону). Возможность — мостик между 

субъектом и средой. Возможность определяется как свойствами среды, так и 



свойствами самого субъекта. Например, если для взрослого человека наличие 

табурета создает возможность на него сесть, то для ребенка (или карлика) 

наличие табурета создает возможность положить на него что-то или рисовать 

на нем, как на столе. Чем больше и полнее личность использует возможности 

среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное 

саморазвитие: «человек одновременно является продуктом и творцом своей 

среды, которая ему дает физическую основу для жизни и делает возможным 

интеллектуальное, моральное, общественное и духовное развитие». 

Интересно, что человек для другого человека также выступает как 

элемент окружающей среды, оказывая на него влияния своими отношениями 

и действиями. Как подчеркивает Д.Ж. Маркович: «Каждый из нас поэтому и 

человек и среда, что зависит от угла зрения. В связи с чем и говорится, что 

социальное (общественное) поведение возникает как следствие того, что 

один человек важен для другого как часть его среды. Вот почему важно 

изучать влияние социальной среды на поведение человека, как и влияние 

поведения человека на общественную среду». Особая роль социальной 

общности как среды человека отмечается также В.В. Рубцовым: «Мы 

говорим и пребываем в человеческой среде, но для человека среда — это не 

только окружающий его мир. Для человека это тот мир, который существует 

в его общении, взаимодействии, взаимосвязи, коммуникации и других 

процессах». Межчеловеческие отношения могут складываться в отношения 

взаимной терпимости и сотрудничества; превосходства и эксплуатации; 

подавления и подчинения или же заботы и поддержки. Во всех этих случаях 

личность будет находиться в совершенно различной социальной среде, 

соответственно по-разному будет проходить и процесс ее развития и 

становления. Таким образом, для дальнейшего анализа нам будет дос-! 

таточно понимания, что среда человека — это его естественное и социальное 

окружение, обладающее комплексом влияний и условий. С психолого-

педагогической точки зрения, на наш взгляд, перспективно рассмотрение 

предоставляемых средой возможностей развития личности, о чем подробнее 

будет сказано ниже. 

Образование и среда образования 

Существуют различные взгляды на содержание термина 

«образование». Так, например, В.В. Рубцовым смысл образования 

определяется как «трансляция социального опыта во времени истории и 

воспроизводство устойчивых форм общественной жизни в пространстве 

культуры». И.Я. Лернер констатирует: «Образование, четкого определения 

которого в литературе нет, но которое вместе с тем многообразно, 

представляет собой явление деятельности по определению и формированию 

образа человека и его места в мире (имеются многие другие близкие 

определения)». Данное понимание сущности образования точно 

соответствует семантике этого слова. «Слово "образование" охватывает такие 



семантические поля: а) процесс создания, порождения чего-то нового, б) 

формирование чего-либо согласно заданному образцу, в) нечто структурно 

сложное. По отношению к привычному словоупотреблению типа "школьное 

образование", "народное образование", "система образования" и пр. оно 

превратилось в номинализацию, за которой уже почти не проглядывает 

первичный смысл разворачивающегося процесса». 

  Действительно, в Законе Российской Федерации «Об образовании» 

акцент поставлен более прагматично: под образованием понимается 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов)». 

Анализируя использование термина «образование» Э.Н. Гусинский 

говорит о «следующих основных общеупотребительных значениях этого 

слова: 

— образование как достояние личности, система представлений и 

понятий, располагающаяся в субъективном пространстве психики человека и 

направляющая его поведение; 

— образование как процесс приобщения личности к культуре, 

становление и развитие образования как достояния личности, с одной 

стороны, и всего культурного окружения, с другой; 

— образование как специальный социальный институт (система 

образования), одна из составляющих культурного окружения личности, 

разрабатывающая и применяющая на практике систему мер, организующих и 

направляющих образование как процесс приобщения личности к культуре» 

Различные значения слова «образование» рассматриваются также И.В. 

Богдановым: 

«Когда мы говорим об образовании, то можем иметь в виду: 

— отпечаток на человеке следов обучающих и воспитательных 

технологий, практик и ситуаций, через которые он прошел в ходе своей 

жизни; 

— образование как особую сферу, существующую в обществе наряду с 

другими сферами: хозяйства, оргуправления, проектирования и тому 

подобными, и обеспечивающую воспроизводство этого общества, 

подготовку новых его членов. Такое принципиально иное представление 

идет не от человека, а от общественной системы; 

— образование как особый метод в педагогической работе (например, в 

отличии от технологизированной подготовки) ; 

— образование как особый исторический тип культурного содержания»  

Используя в дальнейшем прилагательное «образовательная» в 

словосочетании «образовательная среда», мы будем придерживаться его 



значения, связанного с процессом специально организованного 

целенаправленного формирования личности по определенному образцу. 

При этом важно иметь в виду, что этот «образец» всегда носит 

социально обусловленный характер. Как отмечает К.Д.Ушинский: «В 

основании особенной идеи воспитания у каждого народа лежит, конечно, 

особенная идея о человеке, о том, каков должен быть человек по понятиям 

народа в известный период народного развития. Каждый народ имеет свой 

особенный идеал человека и требует от своего воспитания воспроизведения 

этого идеала в отдельных личностях». 

Итак, под образовательной средой (или средой образования) мы будем 

понимать систему влияний и условий формирования личности по заданному 

образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 

и пространственно-предметном окружении. 

Понятие «образовательная среда» выступает как родовое для таких 

понятий как «семейная среда», «школьная среда» и т.п. 


