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Краткое изложение
В статье рассматриваются основные черты образовательной среды, которые обеспечивают 
психологический комфорт и безопасность всех участников образовательного процесса. 
Данная проблема рассматривается в контексте анализа научного наследия выдающихся 
педагогов и психологов, которые в своих трудах и практической деятельности обращались 
к проблеме образовательной среды.
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Educational environment: psychological comfort and safety
Abstract

The article concerns main features of educational environment which provide psychological 
comfort and safety for all participants in the process of education. These issues are considered 
by means of an analysis of the most significant publications by outstanding psychologists and 
educators, whose works concerned the issues of educational environment.
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Środowisko edukacyjne: komfort psychologiczny i bezpieczeństwo
Streszczenie

W artykule omówiono główne cechy środowiska edukacyjnego, zapewniające komfort 
psychologiczny i bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Jest to 
rozpatrywane w kontekście analizy dorobku naukowego wybitnych pedagogów i psychologów, 
którzy w swoich publikacjach nawiązywali do zagadnień środowiska edukacyjnego.
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Для психологического и педагогического анализа комфорта, безопасности 
и развивающего потенциала образовательных сред в течение 15 лет нами успешно 
используется комплекс дескрипторов1, разработанных на основе параметров, 
описывающих сложные системы.

Широта образовательной среды служит её структурно-содержательной 
характеристикой, показывающей какие субъекты, объекты, процессы и явления 
включены в данную среду. 

Например, можно констатировать крайне низкий показатель широты 
образовательной среды в семье, придерживающейся каких-либо сектантских 
убеждений, ограничивающей социальные контакты ребенка, вплоть до запрета 
на посещение школы. С другой стороны максимально высокий показатель этого 
параметра среды может быть отмечен у молодого человека из обеспеченной 
семьи, который имеет возможность получать образование в учебных заведениях 
различных стран, много путешествовать: для него образовательная среда, по 
существу, весь мир.

Педагогическую значимость широты образовательной среды, понимал 
еще Ян Амос Коменский, который рассматривал высший уровень образования 
как «академию и путешествие». Джон Локк также готовил юного джентльмена 
к возможности получать как можно больше впечатлений во время будущих 
путешествий, ведь кругосветное плавание для молодого англичанина из высшего 
света в те времена было традиционным. Локк заботился о широте образовательной 
среды, также предписывая своим аристократическим воспитанникам наряду 
с традиционными науками заниматься ремесленным трудом: резьбой по 
дереву, огранкой минералов, живописью, садоводством и т.п. Януш Корчак 
расширял образовательную среду за счет участия воспитанников в детском 
суде и детском парламенте, сотрудничества с общегосударственной детской 
газетой и т.п. В образовательной же среде, спроектированной Жаном-Жаком 
Руссо, показатель широты, безусловно, низок, так как воспитанник должен до 
15 лет жить в деревне, в изоляции от «разлагающего» общества под присмотром 
единственного воспитателя. 

Можно предполагать относительно высокий показатель широты 
городской образовательной среды и относительно низкий — в сельском поселке; 
относительно высокий — в семье провинциальных актеров, где часто собирается 
местная творческая интеллигенция и относительно низкий — в педагогически 
запущенном столичном детском доме, где воспитанники находятся в условиях 
социальной депривации и т.д.

Интенсивность образовательной среды — структурно-динамическая 
характеристика, показывающая степень насыщенности среды условиями, 
влияниями и возможностями, а также концентрированность их проявления.

В качестве примера высоко интенсивной образовательной среды можно 
привести хорошо организованные курсы, когда их участники в марафонском 
режиме, скажем, по десять часов в день, работают с различными преподавателями, 

1 В.А. Ясвин, Школа как развивающая среда, Институт научной информации и мониторинга 
РАО, Москва 2010, 360 с.
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использующими всевозможные формы и методы занятий: лекции и круглые 
столы, просмотр видеоматериалов и тренинги, деловые игры и защиты 
индивидуальных проектов. В рекламных текстах так и пишут: «интенсивные 
курсы иностранного языка».

Высокая интенсивность образовательной среды может быть 
также достигнута в летнем детском лагере за счет специфических условий 
взаимодействия педагогов со школьниками и уникальных условий среды 
обитания. В лагере дети проводят вместе с педагогами до 16 часов в день. За 
неделю время такого взаимодействия составляет уже 105–112 часов, а за смену (26 
дней) — от 350 до 440 часов. Если учесть, что, согласно исследованиям, классный 
руководитель за неделю общается с детьми 10–12 часов, а за весь учебный год 
— 350–420 часов, то очевидно, что по интенсивности педагогического общения 
месяц летнего лагеря равен школьному учебному году. К тому же в условиях 
лагеря могут органично использоваться творческие, активные образовательные 
формы: конкурсы, викторины, спортивные состязания, походы, игры и т.д.

Яркие примеры низко интенсивной образовательной среды можно иногда 
наблюдать, когда педагог просто «пасет» детей, следя лишь за соблюдением 
режима. При этом практически, не создается возможности для эффективного 
физического, интеллектуального и личностного развития воспитанников. Та 
же картина, может, безусловно, наблюдаться и в отдельных семьях, а также 
в школах, где господствует формальный подход к образовательному процессу.

Степень осознаваемости образовательной среды — показатель 
сознательной включенности в нее всех субъектов образовательного процесса.

Как отмечал Л.С. Выготский, влияние среды на развитие ребенка, 
будет измеряться среди других прочих влияний также и степенью понимания, 
осознания, осмысления того, что происходит в среде. 

Высокую степень осознаваемости образовательной среды можно, 
например, наблюдать при подготовке школьной команды к региональной 
предметной олимпиаде. В такой среде, как педагоги, так и школьники хорошо 
мотивированы предстоящим испытанием, каждый осознает ответственность, как 
за собственную подготовленность, так и за уровень подготовки своих товарищей. 

Повышению осознаваемости образовательной среды может служить 
наличие традиций и ритуалов, символики и атрибутики учебного заведения. 
Когда в начале учебного года на общей линейке поднимается школьный 
флаг, ученики охотно носят значок своего учебного заведения и с гордостью 
говорят окружающим: «Я учусь в гимназии имени Альберта Энштейна», 
можно определенно констатировать высокий уровень осознаваемости данной 
образовательной среды. Хорошо известны вековые традиции Оксфорда 
и Кембриджа, и также хорошо известна высокая осознаваемость такой 
образовательной среды, как их профессорами, так и выпускниками. 

Обобщенность образовательной среды характеризует степень 
координации деятельности всех субъектов данной среды.

Высокая степень обобщенности образовательной среды какого-либо 
учебного заведения обеспечивается наличием четкой концепции его деятельности. 
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Причем, эта концепция должна находиться не в ящике директорского письменного 
стола, а постоянно обсуждаться как с педагогами, так и с учащимися на доступном 
для них уровне. 

В так называемых, авторских школах, где вся учебно-воспитательная 
работа ведется на базе определенной теоретической и методической системы, 
где сами разработчики этой системы постоянно контролируют и корректируют 
образовательный процесс, периодически проводят методические занятия 
с учителями и т.п., можно однозначно констатировать высокий уровень 
обобщенности образовательной среды.

Эмоциональность образовательной среды характеризует соотношение в 
ней эмоционального и рационального компонентов.

Очевидно, что определенная образовательная среда может быть как 
эмоционально насыщенной, «яркой», так и эмоционально бедной, «сухой». Каждый 
из нас, вспоминая свои школьные годы, может назвать соответствующие примеры. 
Скажем, учитель сдержанно поздоровавшись с классом, привычно склонялся над 
журналом, и выяснив «у кого на сегодня меньше всего оценок», вызывал этого 
учащегося к доске доказывать очередную теорему, задавал положенные вопросы, 
выставлял положенную оценку и, перейдя к доске, объяснял положенный материал 
— и так из урока в урок, из года в год. Образовательная среда на его уроках, 
безусловно, характеризуется низким показателем эмоциональности. У другого 
учителя занятия проходили совсем иначе: остроумные замечания, вызывающие 
улыбку; приветливый тон; «комиксы» художников-карикатуристов в качестве 
наглядного материала; глубокое огорчение на лице, если кто-то не выучил 
домашнее задание. Здесь речь уже идет о высоком показателе эмоциональности 
образовательной среды.

На показатель эмоциональности образовательной среды может 
накладывать отпечаток сам профиль учебного заведения. Если это военное 
училище или старинный колледж для юных джентльменов, то скорее можно 
предполагать большую степень рационализма и сдержанности, чем, допустим, 
в образовательной среде секции спортивного танца или молодежном летнем 
лагере.

Доминантность образовательной среды характеризует значимость 
данной локальной среды в системе ценностей субъектов образовательного 
процесса.

Доминантность описывает образовательную среду по критерию 
«значимое — незначимое». Это показатель иерархического положения данной 
среды по отношению к другим источникам влияния на личность: чем большую 
роль играет определенная образовательная среда в развитии человека, чем 
более высокое, «центральное» место она в этом смысле занимает, тем более 
она доминантна.

Например, сельская школа, часто являющаяся единственным «очагом 
культуры» в данной местности, будет иметь более высокий показатель 
доминантности, чем городская школа, учащиеся которой активно посещают 
различные внешкольные учреждения, клубы, в сильной степени подвержены 
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влиянию средств массовой информации, имеют широкие внешкольные 
социальные контакты. 

Высокая доминантность семейной среды может отмечаться в религиозных 
семьях, где ребенок более ориентирован на восприятие религиозных, нежели 
светских ценностей. Для юного спортсмена, сильно мотивированного на 
достижение спортивных успехов, наиболее доминантной средой может оказаться 
среда его спортивной школы или «авторская» среда любимого тренера.

В принципе, почти каждый из выдающихся классиков педагогики, считал 
высокую степень доминантности образовательной среды необходимым условием 
ее успешного функционирования. Обычно этого предполагалось достигать 
средствами «информационной блокады», как у Коменского, физической изоляции, 
как у Локка, или совмещением того и другого, как у Руссо. К абсолютной 
доминантности школьной среды призывал и А.С. Макаренко.

Когерентность (согласованность) образовательной среды показывает 
степень согласованности влияния на личность данной локальной среды 
с влияниями других факторов среды обитания. 

Когерентность характеризует образовательную среду по критерию 
«гармоничное — негармоничное». Когерентность показывает, является ли 
данная образовательная среда чем-то обособленным в среде обитания личности 
или она тесно с ней связана, высоко интегрирована в нее.

Повышению когерентности образовательной среды могут способствовать 
государственные образовательные стандарты; совместно вырабатываемые 
всеми образовательными учреждениями города образовательные концепции 
и программы; тесное сотрудничество учебных заведений с учреждениями 
культуры, средствами массовой информации, неформальными молодежными 
организациями, органами самоуправления и т.д.

Степень когерентности образовательных сред, спроектированных 
классиками педагогической мысли, приходится оценивать по-разному: к высоко 
когерентным можно отнести образовательные среды Корчака, Макаренко, 
Коменского; в то время как образовательную среду Руссо однозначно следует 
считать некогерентной, можно даже сказать «антикогерентной».

Можно констатировать относительно низкий уровень когерентности 
современной школьной образовательной среды в целом по отношению 
к сегодняшней, кардинально изменившейся, среде обитания. 

Социальная активность образовательной среды служит показателем ее 
социально ориентированного созидательного потенциала и экспансии данной 
образовательной среды в среду обитания.

Образовательная среда в одних случаях может выступать исключительно 
в роли социального потребителя, эксплуатирующего в процессе своего 
функционирования те или иные гуманитарные или материальные ценности, 
ничего не отдавая обществу, в том числе и образованных на современном 
уровне новых его членов — тогда правомерно говорить о низкой степени ее 
социальной активности; в других случаях — она сама производит тот или иной 
социально значимый продукт, активно его распространяет, оказывая, таким 
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образом, влияние на среду обитания, то есть, демонстрирует высокую степень 
социальной активности. Таким социально значимым продуктом могут быть не 
только образованные люди, обязанные своим личностным развитием данной 
образовательной среде, но также собственно интеллектуальные и материальные 
ценности: общественные инициативы, компьютерные программы, методическая 
литература, радио- и телепередачи, художественные и литературные творческие 
произведения, сувениры, игрушки, наконец, овощи и фрукты, производимые 
в школе.

Однако, основной «продукт» образовательной среды — это социально 
активные люди, стремящиеся творчески изменять среду обитания в соответствии 
с теми ценностными ориентирами, которые они усвоили в своей образовательной 
среде. Практика показывает, что далеко не каждая образовательная среда 
оказывается способной «выпускать» такой социально активный «продукт».

Мобильность образовательной среды служит показателем ее способности 
к эволюционным изменениям, в контексте взаимоотношений со средой обитания.

О высокой степени мобильности образовательной среды можно говорить, 
когда учитель на своих уроках творчески использует новые методические 
разработки; проводит уроки в контексте определенных событий, происходящих 
в среде обитания; легко варьирует план урока в зависимости от конкретной 
обстановки, сложившейся в классе; знакомится с работами психологов 
и соответственно перестраивает характер своего педагогического общения 
с учениками и т. д.

Естественно, никакая образовательная среда не может устойчиво 
функционировать, не соотнося свою образовательную стратегию с изменениями 
условий в среде обитания. Речь идет о хорошо продуманной и спланированной 
адаптации к неизбежным общественным изменениям, такой перестройке 
образовательной среды, которая бы с одной стороны учитывала новый 
социальный заказ, а с другой — не приводила к деструктивным ситуациям 
в самой образовательной среде.

Высокая мобильность образовательной среды заключается в возможности 
обеспечить адекватность образования требованиям современного мира, который 
меняется быстро и глубоко и который нуждается не в том, чтобы образование 
адаптировалось к настоящему, а в том, чтобы оно предвосхищало будущее. 

Структурированнось образовательной среды выделяется как один из 
наиболее значимых параметров авторами, исследующими условия полноценного 
личностного развития в детском возрасте. 

Структурированность среды включает в себя ясную формулировку 
целей и ожиданий, четкое определение границ приемлемого и неприемлемого, 
недвусмысленность обратной связи, понятность и обоснованность поощрений и 
взысканий. В структурированной среде ребенок хорошо усваивает связь между 
теми или иными своими действиями и их последствиями и у него складывается 
эффективная система саморегуляции поступков. 

В слабо структурированной, диффузной среде ребенок пребывает 
в недоумении по поводу правильности и уместности своих действий, ибо 
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не получает от среды четких сигналов, позволяющих ему ориентироваться 
в них; те же сигналы, которые поступают, непоследовательны, противоречивы 
и слабо привязаны к тому, что ребенок делает; в результате многие его действия 
носят случайный, импульсивный, нецеленаправленный характер и у него не 
формируется механизм ответственности за них.

Устойчивость образовательной среды отражает ее стабильность во 
времени.

Если другие параметры дают характеристику образовательной среды 
на конкретный момент, «здесь и сейчас», иными словами, ее синхроническое 
описание, то параметр устойчивости позволяет осуществить диахроническое 
описание образовательной среды. 

Многие европейские университеты, ведущие свою историю из 
средневековья, безусловно, доказали высокую устойчивость их образовательной 
среды. Также, например, можно считать высоко устойчивой образовательную 
среду детского летнего лагеря, который собственно функционирует всего 
три недели в году, но это происходит уже много лет, на основе стабильной 
организационной и воспитательной методики, педагогическим составом, ядро 
которого остается постоянным и т.д.

Низкая степень устойчивости образовательной среды констатируется, 
например, в школе, в которой происходят постоянные изменения педагогического 
состава — «текучка кадров» или часто меняются директора. О низкой 
устойчивости образовательной среды можно говорить и тогда, когда учебное 
заведение с давними и прочными традициями решительно меняет концепцию 
своей педагогической работы, подстраиваясь под «новые веяния».

Устойчивость образовательной среды может проявляться в экстремальных 
ситуациях, показывать ее способность «выстоять», не потеряв своей сущности 
в условиях «внешнего давления». В этих условиях одни учебные заведения 
практически отказываются от своей образовательной среды, полностью 
ориентируясь на новые требования, продиктованные политической конъюнктурой 
и часто абсурдные с психолого-педагогической точки зрения. В итоге речь уже не 
идет о реальном развитии личности учащихся. Более того, часто даже избегается 
постановка вопроса о сильнейшей стрессогенности «новой» образовательной 
среды. Однако ряд учебных заведений оказывается способным выдержать 
подобное давление и сохранить сложившуюся десятилетиями образовательную 
среду. И, как показывает опыт, это зависит не только от субъективной позиции 
администрации, а во многом от системной стабильности данной образовательной 
среды в целом.

Безопасность образовательной среды. Важность этого параметра не 
подлежит сомнению. Именно он выступает одним из ведущих при выборе 
родителями места обучения своего ребенка, и именно ощущение небезопасности 
часто является причиной негативного отношения учеников к школе. 

Проблема безопасности включает в себя несколько аспектов. Во-первых, 
это безопасность во взаимоотношениях с другими учащимися, сверстниками 
и старшими, во-вторых, это безопасность в отношениях с учителями, 
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администрацией школы и другими носителями институциональной власти 
в образовательном учреждении, и, в-третьих, безопасность в отношениях 
с внешней средой обитания. Если последний аспект решается традиционным 
путем привлечения охранных служб, то два первых аспекта — опасность 
насилия со стороны сверстников и старших детей и опасность унижений 
и третирования со стороны педагогов — для самих учащихся намного более 
актуальны и повседневны, но не имеют готовых рецептов решения. Общий 
климат образовательного учреждения, макросредовые условия района его 
расположения обусловливают часто весьма существенный разброс по параметру 
безопасности образовательной среды.

Выделенные параметры образовательной среды, безусловно, оказываются 
в определенной степени связанными друг с другом, и в то же время, каждый из 
них может иметь свой низкий или высокий показатель, независимо от уровня 
показателей других параметров. 

Первичные данные о состоянии образовательной среды могут быть 
получены на основе комплекта специальных экспертных таблиц2 от различных 
экспертных групп школьного сообщества (администрации, педагогов, 
старшеклассников, родителей, а также выпускников). Обработка результатов 
проводится на основе стандартных статистических процедур. 

2 В.А. Ясвин, Программно-диагностический комплекс для обеспечения процесса экспертно-
проектного управления инновационным развитием образовательных учреждений, В.А. Ясвин, 
С.Н. Рыбинская, С.А. Белова, С.Е. Дробнов, Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2013619715. Дата государственной регистрации в Реестре программ для 
ЭВМ 14 октября 2013 г.


