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ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ СРЕДЫ 
И ЕЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

Раскрыты истоки становления и развития одного из направлений социальной педагогики ‒ педагогики среды. По-
казано формирование понятийного аппарата этого направления, в т.ч. определены сущность такового как отрасли 
знания, влияние среды на социализацию человека, особенно растущего, возможности его самореализации и станов-
ления как личности, а также истоки влияния среды на человека. Представлен анализ воззрений ведущих педагогов на 
важность фактора среды в воспитании детей, понятие риска среды и необходимость его учета. Охарактеризованы 
среда жизнедеятельности несовершеннолетних, детский воспитательный коллектив как социокультурная среда вос-
питания. Представлен авторский прогноз развития учения о детском воспитательном коллективе и социопедагогики 
как важнейших разделов педагогики среды. Сделан вывод о необходимости их учета в социально-педагогической работе 
с несовершеннолетними.

Ключевые слова: среда, педагогика среды, истоки педагогики среды, социопедагогика, непосредственная средовая 
педагогика.
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Развитие конкретной отрасли знания ведет к форми-
рованию и развитию его понятийного аппарата. Понятий-
ный аппарат конкретной отрасли знания, в свою очередь, 
представляет собой совокупность понятий и категорий, 
образующих основу теории, на которой она развивается.

В социальной педагогике сложился раздел педагоги-
ки среды, который определил ее терминологию, позво-
ляющую адекватно осмыслить ее существо, найти ка-
ждому понятию соответствующее языковое выражение.

Развитие понятийного аппарата педагогики среды 
важно с точки зрения корректности его применения в 
исследовательской, образовательной и практической 
сферах деятельности, оценке профессиональной компе-
тенции работников.

Однозначность принятых в научном сообществе 
понятий педагогики среды придает четкость познава-
тельным процедурам, организуемым и проводимым 
исследователями общественных и гуманитарных наук. 
От четкости и ясности понятий, раскрывающих содер-
жательную сущность предмета педагогики среды, его 
наиболее существенных свойств и признаков, во многом 
зависит объективность исследований, эффективность ор-
ганизуемых воспитательно-образовательных мероприя-
тий, качество разрабатываемых и реализуемых социаль-
но-педагогических проектов и программ. 

Понятийный аппарат позволяет всем, кто занимается 
социальной педагогикой, в частности вопросами педа-
гогики среды, на теоретическом, практическом и обра-
зовательном уровнях с единых позиций понимать, ана-
лизировать и применять соответствующие ей категории, 
адекватно строя направление своей деятельности.

Среда и социальные риски  

Известно, что среда оказывает значительное влияние 
на человека, особенно на человека растущего, его благо-
получие, возможности самореализации и становления 
как личности. Истоки осмысления влияния среды на рас-
тущего человека отмечались еще в глубокой древности, и 
это нашло отражение в народной мудрости: «Подобное 
притягивает подобное», «с кем поведешься, от того и на-
берешься», «яблоко от яблони недалеко падает» и др.

Анализ педагогики среды: исторические аспекты 
О важности педагогики среды в процессе воспитания 

ребенка писал Песталоцци (Pestalozzi). В работе «Лебе-
диная песня» он обращал внимание на необходимость 
развития природных сил ребенка в связи с социальной 
средой, под которой понимал прежде всего семью и уста-
новленные в обществе социальные отношения.

Характерно, что и российская императрица Екатери-
на II знала о важности фактора среды в воспитании детей. 
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Об этом можно судить по наставлению, которое она лично 
подготовила: «Наставление к воспитанию внуков: Инструк-
ция князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначении 
его к воспитанию великих князей»1.

Последователь Песталоцци Ф.А. Дистервег (Disterweg) 
развил понимание важности среды в воспитании детей. 
Именно Дистервег обратил внимание учителей на то, что 
в воспитании необходимо учитывать не только влияние 
на учеников в классе, но и то, какое влияние они получают 
вне такового (дома, на улице, в детских сообществах) от от-
дельных личностей. Он также обратил внимание учителей 
на необходимость учета социальных особенностей расту-
щего ребенка (личности), живущего в определенное время 
и определенном пространстве.

Дистервег писал: «Так как каждый отдельный человек 
представляет собой не абстракт, но личность и живет не 
вообще во времени и пространстве, но в определенное 
время и в определенном пространстве, то воспитание лич-
ности зависит не только от общечеловеческой природы и 
от обстоятельств места и времени вообще, но и от само-
бытного склада природы каждого отдельного человека и 
от условий, господствующих в то время и в том пространст-
ве, где он живет. Воспитание отдельного человека должно 
поэтому следовать законам, установленным для воспита-
ния всех людей в зависимости от общечеловеческой при-
роды, а также считаться с требованиями, обусловленными 
данным местом и временем».

В приложении к книге «Руководство к образованию не-
мецких учителей» Дистервег приводит обширный список 
литературы по социальной педагогике. Для российского 
читателя в переводе эта литература стала известна в 1850 г. 
Практически это была первая попытка показать учителям 
важность социально-педагогического знания (педагогики 
среды) в воспитательной деятельности. Это обусловлено 
тем, что каждая местность имеет свои традиции, нравы, 
нормы и правила поведения, которые передаются из по-
коления в поколение.

Еще в начале ХХ в. обращалось внимание на то, что 
ребенок воспитывается в процессе приспособления к 
среде и активного проявления в таковой. Именно среда 
задает ему образцы поведения. Направленность влия-
ния на воспитанника, его поведение, образ жизни опре-
деляется факторами среды жизнедеятельности.

Такое влияние может быть позитивным (конструктив-
ным) и негативным (деструктивным). Деструктивность 
среды свидетельствует о том, что в ней имеют место 
факторы, существенно влияющие на безопасность, бла-
гополучие, конструктивность проявления конкретного 
ребенка, группы. Подобные факторы свидетельствуют о 
наличии в этой среде факторов риска.

Риски, обусловленные факторами среды, существен-
но влияющие на благополучие личности, группы, являют-

1 В этой инструкции отмечалось: «Поведение много зависит от того об-
щества, с которым будут иметь обращение, и для того надлежит быть 
весьма осторожным в выборе тех людей, коих допускать до общества, 
или обращения, или обхождения с детьми» [4. С. 683]. Там же сказа-
но: «Приставникам не делать при воспитанниках того, чего не желают, 
чтобы дети переняли, и вовсе отдалить от зрения и слуха их высочеств 
дурные и порочные примеры, да не повадятся они в игре и при оной 
быть несправедливы и да не употребят в оной несправедливости, или 
обмана и неправды. Отдалять от глаз и ушей их высочеств все худые 
и порочные примеры. Чтоб никто при детях не говорил грубых и не-
пристойных и бранных слов и не сердился. Отдалять от воспитанников 
всякие разговоры, рассказы и слухи, умаляющие любовь к добру и до-
бродетели или умножающие пороки» [4. С. 678, 681].

ся социальными. Во всякой среде имеются свои риски, 
которые требуется учитывать и предупреждать их воз-
никновение, чтобы способствовать снижению негатив-
ного влияния.

По своей сущности, предупреждение социальных 
рисков ‒ это предвосхищение влияния некоторых нега-
тивных фактов среды, существенно сказывающихся на 
состоянии человека, группы и способности достичь про-
гнозируемый в ней результат. Этот термин используется 
в разных значениях, свидетельствующих о том, что под 
воздействием внешних факторов существует возмож-
ность (вероятность) того, что в конкретной среде:

 ♦ произойдет нечто плохое;
 ♦ будет нежелательный результат в деятельности 
или в состоянии здоровья ребенка;

 ♦ произойдет нежелательное событие, которое мо-
жет произойти с индивидом в силу специфики той 
ситуации, где он находится (например, опасная 
игра, деятельность);

 ♦ будет иметь место отрицательный результат (на-
пример, заболевание или гибель).

Каждый социальный риск в определенном смысле 
пропорционален как вероятности этого события, так и 
ожидаемым потерям, которые могут быть причинены 
рисковым фактором. Для оценки негативных последст-
вий социального риска необходим его анализ.

Существо такого анализа представляет собой процесс 
идентификации опасностей и оценки риска для отдель-
ных лиц или групп под воздействием тех или иных факто-
ров конкретной среды. Анализ социального риска заклю-
чается в использовании всей доступной информации для 
идентификации (выявления) опасностей и оценки риска 
до наступления определенного события, обусловленно-
го этими опасностями.

Изложенное диктует необходимость в интересах 
целенаправленного воспитания создавать для ребенка 
комфортную воспитательную среду жизнедеятельности 
и учитывать в таковой факторы риска, стараясь снизить 
их негативное влияние. Создавая воспитывающую среду, 
воспитатель старается преодолеть факторы риска или су-
щественно снизить их влияние. Тем самым он усиливает 
или ослабляет развитие различных сторон личности ре-
бенка, стимулирует или сдерживает то или иное его про-
явление.

Педагогика среды как научное 
направление и социальная практика 
в советское время 

Педагогика среды получила признание и развитие в 
России в начале прошлого века. Известный российский 
педагог Л.Д. Синицкий, подчеркивая влияние среды на 
человека, обращал внимание на необходимость:

 ♦ научного изучения влияния каждого фактора сре-
ды в отдельности;

 ♦ по возможности точного измерения степени этого 
влияния;

 ♦ исследования социальных наклонностей детей, 
изучения, какие стороны окружающей среды со-
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действуют росту этих наклонностей и какие задер-
живают их развитие.

Особая роль в раскрытии существа педагогики среды 
принадлежит известному педагогу С.Т. Шацкому. По его 
мнению, педагогика среды имеет два значения.

1. Педагогической организации социальной среды, 
окружающей ребенка, когда она выступает объектом 
целенаправленного влияния общества, государства, их 
институтов и органов. Это направление получило назва-
ние «педагогизация среды».

12. Проявления среды как субъекта воспитания, 
располагающего существенными воспитательными по-
тенциалами и каналами, способами, методами их пра-
ктической реализации. В данном случае речь идет об 
изучении факторов среды и их влиянии на личность, что 
диктует необходимость их учета в процессе воспитания, 
исправления и перевоспитания.

Педагогизация среды по-разному сказывается на со-
стоянии и развитии различных людей. Особенно велико 
ее влияние на растущего человека (ребенка, подростка, 
молодежь), т.к. идет активный процесс становления лич-
ности. Немецкий педагог У.Х. Килпатрик обратил внима-
ние на то, что для детей характерны тенденции, обуслов-
ленные факторами детского сообщества:

 ♦ существовать в группе ‒ стремление находиться в 
компании с другими;

 ♦ чувствовать, как другие ‒ симпатия;
 ♦ нравиться другим ‒ любовь одобрения;
 ♦ стремиться к совместной деятельности в общих 
целях и для общего блага ‒ альтруизм.

Детские объединения как социокультурные среды 
рождаются под влиянием определенных факторов, кото-
рые тому способствуют. Они распадаются вместе с исчез-
новением повода, вызвавшего их к объединению.

Характерно, что А.С. Макаренко сумел выявить не толь-
ко этот факт, но и увидеть в нем воспитательную сущность, 
определяющую направленность развития своеобразия 
детской среды и реализовать его, педагогизируя эту сре-
ду. Он не писал о педагогике среды, но сумел увидеть в 
ней один из важнейших факторов успешности воспитания 
несовершеннолетних. Такой средой он считал детский 
воспитательный коллектив и в своем педагогическом на-
следии, а также на практике много уделял внимания его 
созданию, раскрытию сущности и содержания2.

В литературе и разговорах можно нередко встретить 
утверждение о том, что среда ограничивает свободу ре-
бенка, разрушает индивидуальность, нивелирует ее и, сле-
довательно, необходимо оградить ребенка от ее влияния. 
Данный факт лежал и лежит в основе критики педагогиче-

2 «Я сам стал учителем с семнадцати лет, ‒ писал А.С. Макаренко, ‒ и сам 
долго думал, что лучше всего организовать ученика, воспитать его, вос-
питать второго, третьего, десятого, и когда все будут воспитаны, то будет 
хороший коллектив. А потом я пришел к выводу, что нужно построить 
такие формы, чтобы каждый был вынужден находиться в общем дви-
жении». По существу Макаренко справедливо отметил, что пока вос-
питатель будет заниматься воспитанием отдельных воспитанников, он 
может упустить других и весь детский коллектив. Несовершеннолетние 
находятся в развитии, остановиться в воспитании невозможно. Важно 
уметь видеть каждого воспитанника, направляя весь детский коллек-
тив, увлекая его в конструктивном деятельном проявлении, формируя 
единый здоровый коллектив.

ского коллектива, разработанного А.С. Макаренко. Авторы 
не видели воспитательной роли детского коллектива, а 
только его негативные стороны.

С чем можно согласиться в подобных высказываниях 
и в чем лукавство такового? Следует согласиться с тем, что 
среда, безусловно, существенно сказывается на своео-
бразии формируемой личности. Посмотрите на ребенка: 
он копия своих родителей по походке, привычкам, стилю 
речи, своеобразию поведения и др. В то же время сколько 
семей в современных условиях не соответствуют элемен-
тарным нормам благоприятной среды воспитания ре-
бенка. Что же делать? Удалить детей из неблагополучных 
семей? Но ведь лучшей среды для развития и воспитания 
ребенка, нежели семья, еще не придумано, следователь-
но, необходимо заботиться о ее благополучии, чтобы она 
закладывала здоровую основу у растущего ребенка.

Огромное влияние на личность ребенка оказывают 
культура среды дошкольных и общеобразовательных 
организаций, их педагогические кадры. Данный факт 
диктует необходимость заботиться о культуре в этих орга-
низациях, а также культуре педагогических кадров, куль-
туре их взаимоотношений и педагогическом мастерстве. 
Культура среды образовательной организации ‒ это 
забота не только о ее эстетическом оформлении, но 
и педагогизация детской среды: воспитания здорово-
го детского коллектива, который выполнял функцию 
субъекта воспитания.

Что касается идеи о том, что коллектив ограничивает 
свободу проявления личности, можно сказать следую-
щее. Известно, что под свободой понимается такое со-
стояние субъекта, в котором он является определяющей 
причиной своих действий. Эти действия проявляются в 
определенном личностном пространстве. По существу 
личностное пространство есть территория (пространст-
во) самореализации конкретного человека. Психологи 
подчеркивают, что такое пространство человек рассма-
тривает как свою собственность, а проникновение туда 
как угрозу себе и покушение на то, что ему принадлежит.

Следует учитывать, что человек, живущий в социуме, 
взаимодействует с другими людьми, которые также име-
ют право быть свободными, следовательно, личностное 
пространство одного человека, каким бы он ни был, не 
должно ограничивать пространство другой личности3.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сво-
бода любого человека не может быть беспредельной. 
Она ограничивается свободой других людей. Это имеет 
место и в семье, и в детском сообществе, и во взрослой 
жизни. В семье свобода каждого ее члена (родителя, 
ребенка) имеет место с учетом свободы других членов 
семьи. Если она нарушается, то это ведет к ущемлению 

3 Отечественный педагог А.М. Обухов писал еще в начале прошлого 
века: «Равноправие сторон в воспитании заключается в том, что каждая 
сторона должна иметь столько прав, сколько она может нести обя-
занностей. Наблюдения показывают, что человек, которого с детства 
отсутствие поставленных препятствий, запрещений, столкновений не 
заставляло принимать в расчет желания других, человек с колыбели 
мог следовать своим, даже минутным влечениям, капризам, который 
не сталкивался с требованиями других, ‒ такой человек при всей своей 
доброте уже чисто бессознательно, по привычке, видит в центре всего 
лишь свое «я». А остальные люди представляют для него лишь необхо-
димую обстановку для его «я»» [13. С. 570].
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возможностей кого-либо из семьи либо родителя (ребе-
нок не считается с родителем, который, по его мнению, 
обязан ему, не считается с его мнением, не уважает его 
право на личную свободу), либо ребенка (считает, что его 
не уважают и унижают). Также и в детском воспитатель-
ном коллективе каждый ребенок свободен в меру свобо-
ды других детей, не ограничивая их свободы.

Именно на это обращал внимание А.С. Макаренко, 
когда писал о детском воспитательном коллективе. В 
нем он видел благоприятную социокультурную среду, 
обеспечивающую наиболее полное проявление каждого 
воспитанника, с учетом его своеобразия, способствую-
щее конструктивной социализации.

Последователи педагогического учения А.С. Мака-
ренко4 сумели на практике показать справедливость его 
учения о детском воспитательном коллективе. Они не 
только создавали такие коллективы, но и успешно реша-
ли задачи воспитания различных категорий несовершен-
нолетних, в т.ч. трудных в воспитательном отношении5.

Одна из первых книг по «педагогике среды» вышла 
в 2009 г. [10]. При разработке основ социальной педаго-
гики в ее структуре выделен раздел «педагогика среды», 
который содержит два подраздела ‒ «социопедагогика» 
и «непосредственная средовая педагогика» [8].

Современное понимание педагогики 
среды: сущность, направления, факторы 

Под педагогикой среды понимается теория и практи-
ка изучения факторов социальной среды (выявление их 
воспитательного потенциала), окружающей воспитанни-
ка (воспитанников), существенно влияющих на его (их) 
воспитание, учет этих возможностей в смысле создания 
наиболее благоприятной среды воспитания. Таковая на-
правлена на:

 ♦ социально-педагогическую оценку законодатель-
ного творчества государства, деятельности госу-
дарственных институтов, общественных органи-
заций, движений и партий, СМИ по воздействию 
на массы, воспитанию подрастающего поколения;

 ♦ исследование социально-педагогических воз-
можностей и проблем целесообразного исполь-
зования различных институтов (семьи; обра-
зовательных, специальных образовательных, 
исправительных, коррекционных, реабилита-
ционных, социальных, досуговых учреждений; 
общественных объединений, движений и орга-
низаций, СМИ) в воспитании и других факторов, 
непосредственно влияющие на социальное ста-
новление растущего человека, групп;

 ♦ диагностику факторов непосредственной среды 
жизнедеятельности, существенно влияющих на 
всех, кто в нее входит. Это влияние может носить 
позитивный и негативный, в т.ч. деструктивный 

4 С.А. Калабалин, Г.А. Калабалина, А.С. Калабалин, а также И.П. Иванов, 
Е.Б. Штейнберг и др.
5 В конце ХХ – начале XXI вв. определенный вклад в раскрытие существа 
педагогики среды и его развитие внесли Л.И. Новикова, А.В. Мудрик, 
Ю.С. Мануйлов, Л.В. Мардахаев, А.В. Иванов и др.

характер, что требует их учета в процессе воспи-
тания;

 ♦ реализацию возможности и способов педагоги-
зации среды воспитания (жизнедеятельности) не-
совершеннолетних.

Именно об этом писал С.Т. Шацкий как об одном из 
важных направлений в воспитательной деятельности6. 
Учитывая важность факторов среды, существенно вли-
яющих на воспитание детей, Шацкий уделял таковым 
большое внимание. Он увидел в них возможность педа-
гогизации среды, создания в ней воспитательного иде-
ала, приближаясь к которому воспитанник становится 
продуктом этой воспитательной среды. Она способствует 
усвоению ребенком той субкультуры, которая востребо-
вана в социуме. Поэтому нужно понять эту среду: видеть, 
чувствовать, прогнозировать и создавать то, что необхо-
димо в интересах ее педагогизации. В этом смысле сре-
да выступает опережающим фактором в воспитании 
тех, кто ее составляет. Она выполняет функцию опе-
режающего воспитания детей. 

Основоположники идей социальной педагогики из-
учали факторы среды, существенно влияющие на вос-
питание подрастающего поколения. Однако они недо-
статочно задумывались над тем, как сделать так, чтобы 
эта среда действительно соответствовала поставленным 
целям воспитания.

Дело в том, что человек живет в среде, реализует 
себя в ней, формируясь как личность. В условиях среды 
формируется то индивидуальное в личности человека, 
каковое обусловлено его своеобразием, воспитанием и 
личностной позицией по отношению к себе и самосовер-
шенствованию. Влияя на среду, можно стимулировать 
формирование у ребенка определенной позиции, отно-
шение к себе и своему самосовершенствованию.

Социальная педагогика свидетельствует о том, что 
перед человечеством стоит проблема, как сделать, что-
бы социокультурная среда жизнедеятельности ребенка 
формировала ту личность, которая востребована в том 
обществе, в котором он будет жить, когда вырастет. Ины-
ми словами, речь идет о создании управляемой социо-
культурной среды.

Дефиниции педагогики среды 
Педагогика среды включает социопедагогику и непо-

средственную средовую педагогику.
Социопедагогика ‒ раздел педагогики среды, изучаю-

щий педагогический потенциал и возможности общества, 
государства, общественно значимых явлений, существен-
но влияющих на подрастающее поколение, молодежь, 
различные группы населения. Она изучает место и роль 
государства и общества, политики и идеологии, культуры и 
искусства, религии и религиозности, политических партий 
и общественных движений, СМИ в социальном формиро-
вании подрастающего поколения, влиянии их на созна-
ние различных групп, масс, побуждении к определенным 
действиям.

6 На это в свое время обратил внимание В. Еремин, который на практи-
ке смог педагогизировать среду жизнедеятельности несовершеннолет-
них в Павлодаре (ныне Республика Казахстан). Свой опыт педагогиза-
ции среды он описал в книгах «Отчаянная педагогика» и «Воспитание 
в испытаниях» [5; 6].
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Непосредственная средовая педагогика ‒ раздел пе-
дагогики среды, изучающий факторы непосредственного 
окружения ребенка и его взаимодействие с ними, обеспе-
чивающее влияние на его социальное развитие, социали-
зацию. Речь идет об изучении и учете явлений, относящих-
ся к микросреде ближайшего окружения ребенка: семьи, 
группы детского сада, школьного класса, двора, соседей, 
приятельской компании. Это ‒ та среда жизнедеятельности, 
в непосредственном взаимодействии с которой, ребенок 
развивается, осваивает реальный окружающий мир во всем 
его многообразии, приобретает необходимый социаль-
ный опыт, самосовершенствуется.

Понятия «средовая педагогика» и «непосредствен-
ная средовая педагогика» близки по значению. Послед-
нее больше ориентирует на явления непосредственного 
окружения ребенка, с которыми он взаимодействует. На 
практике их можно использовать как синонимы, если нет 
необходимости подчеркивать опосредованность влия-
ния того или иного фактора среды на личность ребенка.

К факторам среды относят всё то, что оказывает то 
или иное влияние на физическое, социальное и (или) 
душевное развитие растущего человека. Это, например, 
внешняя природа, семья, школа, церковь, улица, случаи 
в жизни. Влияние среды существенно для воспитания 
человека. Оно определяется тем потенциалом, заложен-
ным в компонентах среды жизнедеятельности растущего 

человека, с которым он непосредственно или опосредо-
ванно взаимодействует.

Заключение 

Окружающая среда человека ‒ это пространство его 
рождения и становления как личности высокого духов-
ного порядка, сфера организации бытийного мира, даю-
щая возможность полной реализации себя как субъекта 
общественных отношений, позволяющая обрести чело-
веческое счастье, ощутить себя частью человеческого 
космоса.

Учение о педагогике среды заложило основы пони-
мания факторов среды, существенно сказывающихся на 
процесс и результат воспитания, социального развития и 
социализации человека, его самореализацию и интегра-
цию в общество. Оно диктует необходимость учета в со-
циально-педагогической деятельности факторов среды, 
опираясь на всё позитивное, что таковая содержит, и ней-
трализацию негативного. Важнейший раздел педагогики 
среды ‒ педагогизация среды: создание воспитывающей 
среды для несовершеннолетних, определяющей пер-
спективы стимулирования воспитания у них определен-
ных качеств личности, необходимых как для личностной 
самореализации, так и для честного служения Отечеству.
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