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В статье обсуждаются результаты социологического исследования особенностей 

образовательной среды школ Красноярского края и ее влияния на развитие личности 

школьника. Теоретической основой статьи является понятие «социальная ситуация 

развития», а также векторная модель образовательной среды. 

Показано, что социальная ситуация сельского школьника, по сравнению с городским, 

характеризуются более низким социально-образовательным статусом родителей, более 

низким качеством образования, ограниченностью контактов, бедностью культурной жизни. 

Однако субъективно эти различия не воспринимаются участниками образовательного 

процесса, и их оценки образовательной среды практически не отличаются от оценок 

городских респондентов. 

Отличия Красноярского края от других регионов, участвовавших в исследовании 

(разнообразие природно-географических условий, достаточно высокий индекс социально-

экономического развития, преобладание современных отраслей промышленности), опреде-

ляют заметные различия в оценке роли и возможностей школы, ее функций, по сравнению 

с представителями других регионов. 

Наибольшие различия в оценке различных параметров среды отражают мнения 

различных участников образовательного процесса – детей, родителей и педагогов. 

Отмечается, что родители крайне негативно оценивают многие инновации в образовании, 

особенно это касается введения Единого государственного экзамена и объединения 

сельских школ, фактического их уничтожения в селах. 

В целом все участники образовательного процесса достаточно высоко оценивают 

напряженность образовательной среды школ, причем существенных различий в оценке 

этого параметра между сельскими и городскими школами не обнаружено. По оценке 

участников образовательного процесса, школа создает необходимые условия для развития 

различных способностей учеников, выработки жизненных навыков. 

На основе анализа образовательной среды по векторной модели выяснилось, что 

образовательная среда городских школ смещена в сторону «карьерной», а сельских – 

«догматической» образовательной среды. 

Ключевые слова: образовательная среда, сельская школа, социальная ситуация 

развития, развивающий потнециал, векторная модель, ученик, родитель, педагог, обучение. 
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The developing potential of the educational environment  

of rural schools in the Krasnoyarsk region 

The article discusses the results of the sociological research of the educational environment of 

schools in the Krasnoyarsk region and its impact on the development of the student's personality 

The theoretical basis of the article is the concept «social development situation» as well as the 

vector model of the educational environment. 

It is shown that the social situation of rural schoolchildren compared to urban characteristics 

are characterized by lower socio-educational status of parents, lower quality of education, limited 

contacts, poverty of cultural life. However, subjectively these differences are not perceived by the 

participants of the educational process, and their assessments of the educational environment are 

practically indistinguishable from the assessments of urban respondents. 

Features of the Krasnoyarsk region from other regions that participated in the study – the 

diversity of natural and geographical conditions, a fairly high index of socio-economic 

development, and the predominance of modern industries. As a result, there are marked 

differences in the assessment of the role and capabilities of the school, its functions, compared to 

representatives of other regions. 

The greatest differences in the assessment of different parameters of the environment are 

found in the assessments of different participants in the educational process – children, parents 

and teachers. It is noted that parents are extremely negative about many innovations in education, 

especially with regard to the introduction of the Single State Examination and the unification of 

rural schools, their actual destruction in the villages. 

In general, all participants in the educational process highly appreciate the tension of the 

educational environment of schools; and there were no significant differences in the assessment of 

this parameter between rural and urban schools. According to the participants of the educational 

process, the school creates the necessary conditions for the development of different abilities of 

students, development of life skills. 

Based on the analysis of the educational environment by the vector model, it was found that 

the educational environment of urban schools is shifted towards «career» and rural – «dogmatic» 

educational environment. 

Keywords: educational environment; rural school; social development situation; developing 

potnecial; vector model; pupil; parent; teacher; education. 

Образовательная среда – не но-

вое понятие для отечественной пе-

дагогики. Еще в начале XX века 

П. Ф. Лесгафт показал, что харак-

тер ребенка в значительной степени 

определяется влиянием условий, в 

которых он жил и воспитывался 

[Лесгафт, 1991, c. 100]. В. В. Зень-

ковский в начале XX века писал о 

том, что развитие человека проис-

ходит в системе социальных связей, 

в социальной среде, и это должно 

учитываться при организации педа-

гогической деятельности [Зеньков-

ский, 1995, с. 296]. Однако принци-

пы средового подхода пока не 

нашли достаточного применения в 

педагогической практике. 

Исследования многих зарубеж-

ных и отечественных ученых и 

наблюдения педагогов [Зеньков-

ский, 1995; Лесгафт, 1991; Ясвин, 

2001; Ясвин, 2018] показывают, что 

на формирование личности ребенка 
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решающее влияние оказывают 

условия жизни и воспитания в се-

мье и школе. Наиболее важными 

сторонами школьной жизни, по 

мнению разных исследователей, 

являются учебный план, взаимоот-

ношения между участниками обра-

зовательного процесса, преоблада-

ющая система норм и ценностей, 

предметно-пространственное 

окружение человека, информаци-

онная составляющая (насыщен-

ность, разнообразие и содержание 

доступной информации), особенно-

сти руководства образовательными 

учреждениями, квалификация учи-

телей и т. д. 

Учитывая определяющую роль 

социальной среды в развитии лич-

ности ребенка, глобальные измене-

ния в жизни общества и его возрас-

тающую дифференциацию, пред-

ставляется важным исследовать 

особенности образовательной сре-

ды современной школы. 

Методологической базой для 

нашего понимания роли социаль-

ной среды является понятие «соци-

альная ситуация развития», введен-

ное Л. С. Выготским и понимаемое 

как единственное и неповторимое, 

специфическое для данного возрас-

та отношение между ребенком и 

средой [Выготский, 1984]. Она 

определяет весь образ жизни ре-

бенка, его социальное бытие, осо-

бенности его сознания, а именно 

− объективное место ребенка в 

системе социальных отношений и 

соответствующие ожидания и тре-

бования, предъявляемые к нему 

обществом; 

− особенности понимания ре-

бенком занимаемой им социальной 

позиции и взаимоотношений с 

окружающими; 

− возможные виды его активно-

сти и деятельности и, соответ-

ственно, направления и формы раз-

вития; 

− систему норм, ценностей, 

представлений об окружающем ми-

ре, о себе самом, о «правильном» и 

«неправильном», о возможностях и 

перспективах. 

Социальную ситуацию развития 

ребенка определяют три основные 

сферы: семья, школа и непосред-

ственное окружение. И все это 

осуществляется на фоне глобаль-

ных социальных и технологических 

перемен, происходящих в обще-

стве: открытость и неконтролируе-

мость информационного простран-

ства; опережающее технологиче-

ское развитие молодого поколения; 

усиливающееся расслоение обще-

ства по экономическим, социаль-

ным, возрастным основаниям и од-

новременно глобализация, универ-

сализация, нивелирование культур-

ных различий и т. д. Все это задает 

зыбкость, неустойчивость, «теку-

честь» современного мира [Бауман, 

2008], что с большой долей вероят-

ности формирует столь же не-

устойчивую личность. 

Причем эта неустойчивость мо-

жет быть понята и истолкована 

двояко: с положительной стороны – 

как гибкость, динамичность, от-
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крытость к переменам; с другой – 

как отсутствие твердого личност-

ного ядра, устойчивых нравствен-

ных установок, релятивизм ведет к 

утрате личностной идентичности. 

Второе методологическое осно-

вание – векторная модель образова-

тельной среды Я. Корчака – 

В. Ясвина [Ясвин, 2001; Ясвин, 

2018], в соответствии с которой 

выделяются два основных вектора, 

описывающих характеристики сре-

ды: свобода и активность. 

На пересечении этих векторов 

возникают следующие типы сред: 

среда активной зависимости (карь-

ерная); среда пассивной зависимо-

сти (догматическая); среда свобод-

ной пассивности (безмятежная) и 

среда свободной активности – 

творческая, развивающая. Сейчас 

принято говорить о необходимости 

создания безопасной, комфортной 

образовательной среды. И если мы 

обратимся к этой модели, то обна-

ружим, что самая безопасная сре-

да – догматическая, а самая ком-

фортная – безмятежная. На наш 

взгляд, надо говорить о развиваю-

щей среде, – это именно среда сво-

бодной активности, которая являет-

ся достаточно напряженной и рис-

кованной, и в этом смысле не без-

опасной. 

На особенности образователь-

ной среды определенное влияние 

оказывает территориальное поло-

жение региона, влияние региональ-

ных условий также представляет 

интерес для исследователя. 

Исследование проводилось ме-

тодом анкетного опроса основных 

участников образовательного про-

цесса: учеников, родителей, педа-

гогов и администраторов школ. Ис-

следовательская анкета была разра-

ботана коллективом авторов под 

руководством О. В. Коршуновой 

[Психологическая комфортность 

образования … , 2020]. 

Наше исследование было 

направлено в основном на изучение 

таких параметров среды, как здоро-

вье и безопасность, активная дея-

тельность, взаимодействие, учеб-

ный процесс, и опиралось в основ-

ном на методологию эколого-

личностного подхода В. А. Ясвина 

[Ясвин, 2001; Ясвин, 2018]. В нем 

приняли участие дети, родители и 

педагоги сельских и городских 

школ Красноярского края. Допол-

нительно были опрошены предста-

вители Уполномоченного по пра-

вам ребенка по Красноярскому 

краю (опрошено 50 человек из раз-

личных муниципальных образова-

ний Красноярского края). 

Успешность школы, качество 

образования в ней в значительной 

степени определяется и той образо-

вательной политикой, которую 

проводит администрация школ, и 

теми ожиданиями, которые связы-

вают со школой различные участ-

ники образовательного процесса. 

Красноярский край протянулся 

от южных границ с Монголией до 

Северного полюса и делит террито-

рию России практически пополам; 

на территории Красноярского края, 
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в Эвенкии, на озере Виви находит-

ся географический центр России. 

Огромная территория, высокий 

уровень климатической и экономи-

ческой неоднородности, богатый 

этнический состав (на территории 

края проживают представители бо-

лее 100 национальностей и этносов, 

в том числе коренные малочислен-

ные народы Севера) определяют 

высокий уровень дифференциро-

ванности и социальных условий и 

особенностей образования. Однако, 

несмотря на достаточно высокий 

общий уровень доходов и культур-

но-образовательный уровень насе-

ления, по качеству образования 

Красноярский край находится при-

мерно в середине «турнирной таб-

лицы», занимая «первое место в 

пятом десятке». 

В интересной статье Ю. Д. Кер-

ша показано, что на качество обра-

зования существенное влияние ока-

зывают такие факторы, как уровень 

образования родителей ребенка, 

средний уровень образования роди-

телей в школе, размер населенного 

пункта, квалификация педагогов и 

ряд других [Керша, 2020]. 

В этом смысле сельская школа 

изначально находится в «проиг-

рышной» ситуации. Средний уро-

вень образования и доходов насе-

ления здесь ниже, чем в городе, 

размер и, соответственно, матери-

альные возможности школы – зна-

чительно хуже. Это отражается на 

условиях и качестве обучения. Так, 

по данным ФИОКО, в 2019 году 

высокие результаты по ЕГЭ пока-

зывали 30,6 % городских детей и 

только 15 % – сельских; соответ-

ственно, низкие результаты имеют 

16,8 % городских детей и 24,2 % – 

сельских. Высокие результаты по 

ОГЭ показали 33,6 % городских 

детей и только 22,5 % сельских 

[Косарецкий, 2021]. В профильных 

классах на селе учатся только 

34,4 % школьников (в городских 

школах таких учеников более 

62 %), углубленно изучают предме-

ты только 1,4 % учеников старших 

классов (в городских школах – 

11,4 %). Усугубляет ситуацию и то, 

что на одного ученика в сельской 

школе приходится практически в 

два раза меньше услуг дополни-

тельного образования, чем в город-

ской школе. 

С другой стороны, сельская 

школа имеет ряд преимуществ, ко-

торыми, к сожалению, не всегда 

умеет пользоваться. Традиционно 

считается, что в сельской школе, и 

не только в России, складывается 

более благоприятный психологиче-

ский климат, устанавливаются 

близкие отношения между педаго-

гами и учениками. Так, исследова-

ния, проведенные в шести различ-

ных типах сельской местности и 

школах в разных частях Швеции, 

показали, что в малонаселенных 

районах у жителей и школьников 

складывается более позитивное от-

ношение к сельской местности, к 

сельскому образу жизни, дети в 

большец степени включены в 

жизнь местного сообщества и своей 

семьи [Бич, 2019]. 
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По данным нашего опроса, бо-

лее 2/3 руководителей сельских 

школ Красноярского края свои 

главные задачи видят в развитии 

готовности учащихся к жизнедея-

тельности и в сельском, и в город-

ском сообществе, и этим они не 

отличаются от руководителей сель-

ских школ других регионов; треть 

указали формирование жизнестой-

кости сельского школьника, и чуть 

меньше трети – ресурсный центр 

села. Надо отметить, что руководи-

тели школ других регионов значи-

тельно выше оценивают роль шко-

лы как ресурсного центра села: так, 

среди руководителей школ Воло-

годской, Кировской, Ярославской 

областей, Пермского края эту роль 

отмечают более половины опро-

шенных. Это говорит о недооценке 

роли и возможностей сельской 

школы в развитии села как руково-

дителями школ, так, очевидно, и 

администрацией соответствующих 

поселений. 

По мнению родителей, важней-

шими задачами школы являются 

подготовка к выбору профессии, 

обеспечение высокого уровня зна-

ний, развитие самостоятельности и 

познавательных интересов школь-

ников. При этом родители учени-

ков в Красноярском крае выше, чем 

в других регионах, оценивают 

обеспечение высокого уровня зна-

ний и развитие уверенности в себе; 

и значительно ниже, чем в других 

регионах, – необходимость подго-

товки к выбору профессии. Это 

связано, скорее всего, с тем, что в 

Красноярском крае достаточно ин-

тенсивно развиваются различные 

отрасли промышленности, сферы 

обслуживания, сельского хозяй-

ства, имеется достаточно много 

возможностей послешкольного об-

разования. Косвенно это подтвер-

ждается и тем, что наиболее акту-

альна эта проблема для родителей 

Костромской области, которая в 

настоящее время экономически 

слабо развита. 

Очевидно, здесь уместно сказать 

и об отношении родителей к тем 

процессам, которые происходят в 

образовании. Большинство родите-

лей положительно оценивают циф-

ровизацию и профилизацию обра-

зования: по их мнению, это позво-

лит детям более эффективно адап-

тироваться к условиям современ-

ной жизни. Крайне негативные 

оценки получают введение ЕГЭ и 

ОГЭ, филиализация сельских школ 

и создание опорных школ и школь-

ных округов. То есть все реформы 

сельской школы, которые прово-

дятся на протяжении последних 10 

лет, получают крайне негативную 

оценку со стороны родителей. 

Надо отметить, что это исследо-

вание проводилось до вынужденно-

го перехода к дистанционному 

обучению, вызванному пандемией. 

Выяснилось, что многие сельские 

школы и жители села не имеют не-

обходимых ресурсов для организа-

ции дистанционного обучения, та-

ких как интернет, компьютерная 

техника. Городские школы легче 

пережили этот вынужденный пере-
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ход, так как здесь, по крайней мере, 

не было трудностей с интернетом. 

Самыми важными характери-

стиками школьной среды для 

большинства опрошенных детей – 

и сельских и городских – являются 

взаимоотношения с учителями; на 

втором месте в обеих группах – 

взаимоотношения с учениками; 

третья позиция – эмоциональный 

комфорт. 

Такое мнение о взаимоотноше-

нии с учениками говорит о важной 

роли школы как института социа-

лизации, пространства общения и 

дружбы, межличностных отноше-

ний; свидетельствует о необходи-

мости учитывать фактор товари-

щеской среды в деятельности 

школ. 

Не менее интересны и «невы-

бранные» факторы. Дети не ожи-

дают от школы индивидуального 

подхода – внимания к просьбам и 

предложениям, учета личных за-

труднений. Не рассматривается 

школа и как пространство для про-

явления личной инициативы – 

можно утверждать, что школа 

«плодит» безынициативных лю-

дей, и самое страшное – ученики 

воспринимают это как должное. 

Схожие результаты были полу-

чены и при анализе ответов на этот 

вопрос родителей и учителей 

школ, а также представителей 

уполномоченного по правам ре-

бенка. 

Для родителей самые важные 

параметры – те же, что и для детей, 

только «эмоциональный комфорт» 

оценивается выше, чем отношения 

с товарищами. Для педагогов на 

первом месте – отношения с учени-

ками, на втором – эмоциональный 

комфорт, на третьем – отношения с 

учителями, то есть, по сравнению с 

другими участниками образова-

тельного процесса, они недооцени-

вают свою роль в общей системе 

социальной среды школы. 

Представители уполномоченно-

го по правам ребенка среди наибо-

лее важных характеристик назы-

вают эмоциональный комфорт, 

уважительное отношение к ребен-

ку, взаимоотношения с учителями 

и учениками, сохранение личного 

достоинства [Ефлова, 2020]. 

Важно отметить, что параметр 

«помощь в выборе собственного 

решения» дети указывают в три 

раза чаще, чем учителя; особенно 

это актуально для сельских 

школьников. Но учителя «не заме-

чают» этой потребности у детей, 

как не учитывают и важности со-

хранения личного достоинства де-

тей. И только уполномоченные по 

правам ребенка считают важным 

уважение личного достоинства ре-

бенка. 

Если рассматривать социаль-

ную ситуацию развития в концеп-

ции Л. С. Выготского, выясняется, 

что ребенок с его реальными нуж-

дами и проблемами занимает в 

этой системе второстепенное, под-

чиненное место, а это говорит о 

недостаточной активности среды. 

Главенствующая роль в построе-

нии системы отношений принад-
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лежит учителю, однако он не 

«спешит» этой ролью воспользо-

ваться. Можно предположить, что 

это связано с неготовностью учи-

теля взять на себя роль ведущего в 

этой системе взаимоотношений в 

силу его собственной растерянно-

сти перед стремительно соверша-

ющимися переменами в обще-

ственной жизни. 

Мы показали, что взаимоотно-

шения с учителями являются для 

детей важным показателем каче-

ства образовательной среды. Со-

гласно результатам нашего иссле-

дования менее 2/3 опрошенных 

школьников считают, что в основе 

взаимоотношений педагогов и 

учеников искренность, дружелю-

бие и взаимное уважение. С дру-

гой стороны, дети достаточно вы-

соко оценивают взаимоотношения 

с учениками, а также сохранение 

личного достоинства и возмож-

ность проявлять инициативу. Более 

половины опрошенных школьни-

ков считают, что школа в большой 

и очень большой степени оказывает 

помощь в выборе собственного ре-

шения, хотя педагоги и не считают 

это важным в своей работе. Поэто-

му можно сказать, что школьная 

среда заключает в себе потенциал 

для социального развития, социа-

лизации школьников, хотя и со-

держит риски развития психоэмо-

ционального напряжения школьни-

ков. 

Важная характеристика образо-

вательной среды, отмечаемая В. А. 

Ясвиным, – ее напряженность. 

Определенный уровень напряжен-

ности среды необходим для разви-

тия; ненапряженная среда прово-

цирует скуку; слишком напряжен-

ная – психоэмоциональное напря-

жение, переходящее в хрониче-

ский стресс. Еще в 20-е годы про-

шлого века К. Н. Вентцель писал, 

что в целях нравственного разви-

тия ребенка надо создать такую 

среду, которая постоянно пробуж-

дала бы в нем активные чувства, 

побуждала бы его к самодеятель-

ности, заставляла сознательно и 

обдуманно действовать [Вентцель, 

1999]. Для «нормального» разви-

тия ребенка требуется определен-

ный дискомфорт окружающей 

среды, преодоление которого и 

создает условия/возможность для 

развития, наращивания различных 

способностей и компетенций. 

Более 85 % опрошенных 

школьников считают, что обуче-

ние в школе требует постоянного 

приложения усилий, совершен-

ствования возможностей, способ-

ствует развитию интеллектуаль-

ных способностей, что говорит о 

достаточно высокой напряженно-

сти образовательной среды (Таб-

лица 1), при этом существенной 

разницы в оценках различных 

субъектов образовательного про-

цесса не обнаружено. 
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Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что обучение  

в школе помогает развитию интеллектуальных способностей?» 
Ответ Школьники Родители 

Село Город 

да 60 62,4 61,5 

Пожалуй, да 26,6 25,9 33,1 

Не могу сказать 6,04 6,8 3,9 

Пожалуй, нет 2,8 4,7 0 

Нет 2,8 0 1,3 

 

Исследование показало, что об-

разовательная среда школы являет-

ся достаточно напряженной и для 

педагогов: 92 % опрошенных учи-

телей отметили, что работа, кото-

рую им приходится выполнять, по-

могает развитию их способностей. 

Подтверждает этот вывод и то, 

что более половины опрошенных 

школьников считают объем до-

машних заданий и уровень требо-

ваний к ним оптимальным и почти 

42 % считают его чрезмерным. Это, 

с одной стороны, подтверждает вы-

вод о высокой напряженности об-

разовательной среды, а с другой – 

свидетельствует, что недостаточно 

учитываются индивидуальные осо-

бенности учащихся. Чрезмерность 

домашней нагрузки может стать 

причиной хронического стресса, 

возникновения неблагоприятных 

психоэмоциональных состояний 

учащихся. 

Большинство родителей (84,3 %) 

также считают оптимальным уро-

вень требований к ребенку; по мне-

нию 13 %, требования завышены; 

2,7 % считают, что требования к их 

ребенку занижены, он получает не-

достаточно стимулов для развития. 

И сельские, и городские школьники 

и родители достаточно высоко оце-

нивают влияние школы на развитие 

интеллектуальных способностей 

детей (60 % сельских респондентов 

и 62,4 % городских); вместе с тем 

более 5 % сельских респондентов 

(каждый двадцатый) оценивают это 

влияние негативно. Это еще раз 

подтверждает имеющееся неравен-

ство в возможности развития ин-

теллектуальных способностей меж-

ду сельскими и городскими детьми. 

Указанные результаты позволя-

ют сделать вывод, что городские 

школы более требовательны к ак-

тивности учеников, чем сельские. 

Это означает, что среда сельских 

школ более сдвинута в сторону 

догматических характеристик. 

Несколько ниже школьники 

оценивают роль школы в развитии 

жизненных умений: менее 2/3 детей 

уверенно отвечают, что обучение в 

школе помогает развитию жизнен-

ных умений, при этом сельские 

школьники в целом несколько вы-

ше оценивают роль школы в разви-

тии их жизненных умений. Таким 

образом, сельская школа выступает 

в более патерналистской позиции, 
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чем городская, что еще раз подчер-

кивает догматический характер 

сложившихся в ней условий. 

Сопоставляя ответы на эти во-

просы, можно сказать, что каждый 

седьмой из опрошенных школьни-

ков не уверен в полезности школы 

для развития своих, интеллектуаль-

ных способностей. 

Важная характеристика про-

странства жизнедеятельности ре-

бенка – соблюдение гарантирован-

ных законом прав. На соответству-

ющие вопросы отвечали уполномо-

ченные по правам ребенка. В век-

торной модели соблюдение прав 

ребенка означает степень его осо-

знанной свободы. 

Среди случаев наиболее часто 

нарушаемых прав, с которыми об-

ращаются к уполномоченным по 

правам ребенка, выделяется право 

жить и воспитываться в семье – 

вероятно, уполномоченные имеют в 

виду большое количество социаль-

но неблагополучных семей, кото-

рые не могут обеспечить достойное 

воспитание своего ребенка; при 

этом различий между городскими и 

сельскими респондентами по этому 

параметру нет. Нарушение права на 

образование в селе отмечают 25 % 

респондентов, а в городе – только 

15 % опрошенных. 

Для понимания ситуации разви-

тия ребенка важно определение 

«субъекта», который ответственен 

за нарушение различных прав. По 

мнению опрошенных, в семье чаще 

всего нарушаются права ребенка на 

защиту от грубого и жестокого об-

ращения, на личную жизнь, на ува-

жение человеческого достоинства, 

на защиту от информации, нанося-

щей вред развитию. В школе чаще 

других нарушаются права на сво-

бодное выражение своего мнения (в 

селе значительно чаще, чем в горо-

де), на защиту от грубого и жесто-

кого обращения (в селе значитель-

но чаще), на уважение человече-

ского достоинства (в селе чаще), на 

бесплатное образование (в городе 

чаще). 

Обществом чаще всего наруша-

ются права на защиту от информа-

ции, наносящей вред развитию, 

право на качественную медицин-

скую помощь, право на бесплатное 

образование, а также право на ува-

жение человеческого достоинства, 

на отдых и досуг, на здоровый об-

раз жизни. Причем все эти права в 

селе нарушаются значительно ча-

ще, чем в городе. 

Таким образом, выясняется, что 

сельские дети имеют объективно 

худшие условия для культурно-

эстетического, социального разви-

тия, овладения современными ком-

петенциями, чем городские. Это 

подтверждают результаты исследо-

вания доступности детям различ-

ных культурных ценностей. 

По результатам опроса уполно-

моченных по правам ребенка самих 

детей и родителей выяснилось, что 

сельским школьникам практически 

недоступны театр, цирк, концерты 

известных исполнителей, киноте-

атр; очень ограничена доступность 

спортивных сооружений. Посеще-
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ние виртуальных концертных залов 

и музеев, конечно, не может ликви-

дировать катастрофический отрыв 

сельского населения вообще и 

школьников в частности от миро-

вой культуры. 

Важное условие нормального 

развития ребенка в школе – его 

психологическая безопасность, по-

нимаемая как переживание лично-

стью психологического комфорта, 

выражающееся в осознании соб-

ственного статуса, чувства соб-

ственного достоинства и их непри-

косновенности, а также в эмоцио-

нальном принятии себя. 

По результатам опроса выясни-

лось, что чувствуют себя защищен-

ными от публичного унижения со 

стороны одноклассников только 

62,1 % сельских школьников и 

69,8 % городских. При этом вспом-

ним, что именно отношения с од-

ноклассниками школьники считали 

важным компонентом образова-

тельной среды. Примерно каждый 

шестой школьник не чувствует себя 

защищенным от одноклассников. 

Это говорит о высоком уровне пси-

хического напряжения, о высоком 

риске буллинга, непродуктивных 

конфликтов, агрессивности в дет-

ской среде. Кроме того, вопреки 

сложившимся стереотипам, сель-

ские школьники чувствуют себя в 

своих коллективах несколько хуже, 

чем их городские сверстники. 

Отношения с педагогами – так-

же важная характеристика образо-

вательной среды. Более 20 % 

опрошенных ощущают себя неза-

щищенными от того, что их заста-

вят делать что-либо против жела-

ния, от неуважительного и недоб-

рожелательного отношения. Также 

высокий уровень незащищенности 

от учителей дети отмечают относи-

тельно оскорблений, высмеивания, 

угроз, игнорирования. В этих же 

сферах отмечается и наибольшее 

число детей, ощущающих себя 

вполне защищенными. Это, по 

нашему мнению, знак того, что 

учителя «разделяют» детей на лю-

бимчиков и «изгоев», которым до-

стаются унижения, оскорбления и 

высмеивание. 

Если учесть, что отношения с 

учениками для детей значат боль-

ше, чем отношения с учителями, и 

именно эти отношения подверга-

ются наибольшей фрустрации, 

можно сделать вывод о наличии 

непродуктивного напряжения в от-

ношениях со сверстниками, о не-

благоприятном социально-

психологическом климате в школь-

ных коллективах. 

Продолжает эту тему инте-

гральная самооценка защищенно-

сти и психологического комфорта 

учащихся. 

Таблица 2 

Самооценка защищенности 

и психологического комфорта 

учащихся 
Ответы Девочки Мальчики 

Да 53,9 57,6 

Не всегда 37,7 35,1 

нет 7,9 6,8 

Мы видим, что в целом менее 

60 % опрошенных всегда чувству-
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ют себя в школе вполне комфортно 

и уверенно, причем у юношей этот 

показатель ожидаемо выше, чем у 

девушек. 

По мнению 80 % уполномочен-

ных по правам ребенка, ребенок в 

школе не защищен от высмеивания, 

обидного обзывания; 77,5 % – от 

оскорблений; 65 % – от угроз, не-

уважительного и недоброжелатель-

ного отношения, от принуждения к 

совершению нежелательных для 

него действий. При этом различия 

между городскими и сельским 

школьниками весьма незначитель-

ны. 

Следующий важный параметр 

образовательной среды, который 

был проанализирован в нашем ис-

следовании, – ее эмоциональность, 

понимаемая как настрой, эмоцио-

нальная «окраска», ощущение 

опасности/безопасности, комфор-

та/дискомфорта. Эмоциональность 

характеризуется взаимоотношени-

ями в педагогическом коллективе, 

взаимоотношениями школы с уча-

щимися и родителями, особенно-

стями внешнего оформления. Мы 

уже видели, что именно эти харак-

теристики среды считают наиболее 

важными практически все участни-

ки образовательного процесса – и 

ученики, и родители, и педагоги. 

Большинство школьников (бо-

лее 70 %) достаточно высоко оце-

нивают эмоциональность образова-

тельной среды школы, чувствуют 

себя достаточно комфортно. Вме-

сте с тем каждый девятый школь-

ник (12,2 %) негативно оценивает 

свое пребывание в школе. Особых 

различий между сельскими и го-

родскими школьниками по оценке 

этого параметра среды не выявле-

но. 

В целом, характеризуя эту часть 

отношений ребенка внутри школы, 

можно сказать, что она является 

достаточно противоречивой: при 

высоком уровне незащищенности 

от сверстников и старших, высоком 

риске нарушения прав ребенка, 

большинство обучающихся чув-

ствуют себя достаточно комфортно 

в данной среде. Это говорит или об 

их высокой жизнестойкости – а 

именно к этому и стремятся опро-

шенные руководители школ, или о 

высоком уровне пассивности, при-

нятии неблагоприятных условий 

как должных и отсутствии мотива-

ции на их изменение. 

Бо́льшая часть школьников 

(60 %) чаще всего имеют хорошее 

настроение во время пребывания в 

школе; примерно четверть опро-

шенных считают, что школа не 

влияет на их настроение. Однако 

13 % – каждый восьмой – находят-

ся в школе с плохим настроением. 

Две трети опрошенных школь-

ников считают свое обучение в 

школе интересным и не хотят ме-

нять школу в случае переезда в 

другое село, район города. Это по-

казатель и высокой напряженности, 

и благоприятных эмоциональных 

характеристик среды. 

Родители в целом также поло-

жительно оценивают эмоциональ-

ность образовательной среды шко-
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лы. 78,6 % опрошенных родителей 

вполне удовлетворены взаимоот-

ношениями их ребенка с педагога-

ми, и только 2,2 % – не удовлетво-

рены. 

Обобщая результаты исследова-

ния, можно сделать вывод, что и 

сельская, и городская школа имеют 

невысокий потенциал активности, 

содержат крайне недостаточно 

условий для развития активной, 

ответственной личности ребенка. 

При этом среда городских школ 

больше смещена к вектору карьер-

ной зависимости, а сельская – в 

сторону догматической (пассивной) 

зависимости. 

Интересный вопрос об оценке 

представителями уполномоченного 

по правам ребенка молодого поко-

ления в целом. Взрослым респон-

дентам более всего нравится в ны-

нешних школьниках их активность, 

свобода от мнения других, откры-

тость, коммуникабельность, сме-

лость, целеустремленность, уве-

ренность, креативность, нестан-

дартность мышления, любозна-

тельность, раскрепощенность, 

непосредственность и не нравятся 

невоспитанность, ограниченность 

интересов, агрессивность, дерзость. 

Среди черт, наиболее отличаю-

щих представителей молодого по-

коления от взрослых, чаще других 

назывались самоуверенность и уве-

ренность в себе; свобода, раскован-

ность, отношение к родителям; 

взрослые также отмечали, что мо-

лодое поколение имеет больше 

возможностей. Причем, надо отме-

тить, что негативных оценок в це-

лом было больше, чем позитивных. 

Это говорит о наличии конфликта 

поколений в обществе, о неготов-

ности старшего поколения воспри-

нимать молодежь как социальных и 

культурных наследников. Но ведь 

это наши дети, и мы их такими сде-

лали… Или это жизнь такая и они 

так на нее реагируют? 

Все сказанное выше определяет 

необходимость специального соци-

ально-педагогического проектиро-

вания образовательной среды сель-

ской школы, учитывающего ее спе-

цифические особенности, ресурсы 

и имеющиеся дефициты. В статьях 

Г. Е. Котьковой, Е. Ю. Васильевой, 

Т. А. Шастун и др. [Байбородова, 

2020; Барский, 2020; Ефлова, 2020; 

Ясвин, 2019] приводятся примеры 

создания воспитывающей среды 

сельской школы, которые могут 

использоваться и в других регионах 

страны. 

Важная роль в создании разви-

вающей среды сельской школы 

принадлежит педагогу, учителю 

[Ефлова, 2020]. Поэтому необхо-

димо создание системы непрерыв-

ного образования сельского педаго-

га, возможность повышения квали-

фикации, обмена опытом в сфере 

создания развивающей образова-

тельной среды. 
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