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Аннотация. В современных социокультурных условиях ценность воспитания 

возрастает как никогда в связи с быстрым развитием всех сторон жизни человека, 

необходимостью быстро адаптироваться к изменяющемуся социальному 

окружению, возрастанием сложности решаемых социальных задач, наличием 

многочисленных вызовов и угроз, которые порождаются нестабильностью 

социально-экономической и общественно-политической жизни общества, 

девальвацией традиционных общечеловеческих и национальных ценностей среди 

детей и учащейся молодежи. 

В статье на основе анализа литературных источников раскрывается 

соотношение понятий «образовательная среда», «воспитательная среда» и 

«воспитательное пространство», рассматривается структура образовательной 

среды, выделяются особенности образовательной среды сельских школ, 

отмечаются ее положительные свойства, а также качества, снижающие ее 

воспитательный потенциал. Особое внимание уделяется характеристике 

тенденций развития современной образовательной среды сельских школ 

Республики Беларусь: расширению и обогащению воспитательной среды за счет 

более активного освоения природного и социального окружения, углубления и 

обновления социальных контактов, включения в сферу социального 

взаимодействия новых социальных институтов; усилению воспитательного 

потенциала образовательной среды (планирование воспитательной работы на 

основе ключевых идей, реализация событийного подхода); функции социализации 

в контексте современной социокультурной ситуации, а также информатизации, 

формированию единого информационно-образовательного пространства, 

обеспечивающего равные возможности для доступа всем типам школ. 

Показаны ресурсы воспитательной среды в усилении гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи как актуального направления 

воспитания в условиях возрастающих вызовов и угроз, актуализации проблемы 

деструктивного информационного воздействия на подрастающее поколение, 
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девальвации традиционных общечеловеческих и национальных ценностей. 

Воспитательная среда в сельской школе в более значительной степени, чем в 

городской, определяется окружающей ее социокультурной средой. Важнейшие 

функции воспитательного процесса в сельской школе выполняет социальная 

среда, характер человеческого и предметно-пространственного окружения школы. 

Ключевые слова: образовательная среда; воспитательная среда; 

воспитательное пространство; сельская образовательная среда; тенденции 

развития 
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Abstract. In modern socio-cultural conditions, the value of education is increasing 

more than ever due to the rapid development of all aspects of human life, the need for 

rapid adaptation to a changing social environment, the increasing complexity of social 

tasks being solved, the presence of numerous challenges and threats that are generated 

by the instability of socio-economic, socio-political life of society, the devaluation of 

traditional universal and national values among children and students.  

The article, based on the analysis of literary sources, reveals the relationship 

between the concepts of «educational environment», «formative environment» and 

«educational space», examines the structure of the educational environment, the 

features of the educational environment of rural schools, its positive properties are 

noted, as well as features that reduce its educational potential. Special attention is paid 

to the characteristics of the trends in the development of the modern educational 

environment of rural schools in the Republic of Belarus: the expansion and enrichment 

of the educational environment through more active development of the natural and 

social environment, deepening and updating social contacts, the inclusion of new social 

institutions in the sphere of social interaction; strengthening the educational potential of 

the educational environment (planning educational work based on key ideas, 

implementing an event approach), the function of socialization in the context of the 

modern socio-cultural situation, as well as informatization, the formation of a unified 

information and educational space that provides equal opportunities for access to all 

types of schools.  

The resources of the educational environment are shown in strengthening the civil-

patriotic education of children and youth as an actual direction of education in the face 
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of increasing challenges and threats, the actualization of the problem of destructive 

informational impact on the younger generation, the devaluation of traditional universal 

and national values. The educational environment of rural school is determined to a 

greater extent than the urban one by the socio-cultural environment surrounding it. The 

most important functions of the educational process in rural school are performed by the 

social environment, the nature of the human and subject-spatial environment of the 

school. 

Keywords: educational environment; formative environment; educational space; 

features of the rural educational environment; trends in the development 
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Введение 

В современных социокультур-

ных условиях ценность воспитания 

возрастает как никогда. Выход из 

современной кризисной ситуации в 

воспитании школьника требует не 

только внутренних преобразований 

школы, но и активизации усилий 

всех заинтересованных социальных 

институтов. С позиции средового 

подхода именно создание совре-

менной воспитательной среды поз-

воляет максимально привлечь раз-

личные общественные силы, соци-

альные институты к воспитанию 

подрастающего поколения, вывести 

совместную работы школы на но-

вый, более высокий уровень. 

Школа, как справедливо отмеча-

ет Л. И. Новикова [Новикова, 1998], 

является основным фактором пози-

тивного влияния на личность уча-

щегося, при условии создания в ней 

гуманистической воспитательной 

системы и соответствующего вос-

питательного пространства. 

В современных условиях в ре-

альной образовательной практике 

мы наблюдаем проектирование и 

реализацию воспитательного про-

цесса, фактически основанного на 

различных концепциях, их сочета-

нии, то есть, по сути, мульти- или 

поликонцептуальности (концепция 

гуманистического воспитания 

школьников В. Т. Кабуш [Кабуш, 

2001]); системно-ролевая теория 

формирования личности ребенка 

[Таланчук, 1990]; педагогическая 

поддержка ребенка в процессе его 

развития [Газман, 1996] формиро-

вание образа жизни, достойной Че-

ловека [Щуркова, 1995]; воспита-

ние ребенка как человека культуры 

[Бондаревская, 2001]; воспитание 

индивидуальности [Степанов, 2004; 

Гребенюк, 2000]; воспитание на 

основе потребностей человека [Са-

зонов, 1998; Сазонов, 1993; Бонда-

ревская, 2001; Газман; Таланчук, 

1990; Щуркова, 2000]. 

Методология и методы 

исследования 

Особый интерес сегодня пред-

ставляет концепция экзистенциаль-

ного подхода к воспитанию 

http://dx.doi.org/10.20323/2686-8652-2022-2-12-5-32
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М. И. Рожкова или концепция вос-

питания свободного человека [Рож-

ков, 2002], основная идея которой 

заключается в формировании чело-

века, умеющего прожить жизнь на 

основе сделанного им экзистенци-

ального выбора, осознающего смыл 

жизни и реализующего себя в соот-

ветствии с этим выбором. Ключе-

выми идеями данного подхода яв-

ляются педагогическое сопровож-

дение данного выбора, направлен-

ность воспитание на развитие лич-

ности, ее индивидуальности. 

Несмотря на различие в исход-

ных теоретических основаниях, 

целевых установках, содержании, 

механизмах воспитания, можно 

утверждать, что все названные кон-

цепции объединяет идея гумани-

стического подхода к воспитанию 

учащихся, достижение заявленных 

целей основано на реализации си-

стемного, деятельностного, лич-

ностно-ориентированного, а также 

синергетического подходов. Основ-

ное содержание воспитания с пози-

ции педагогической аксиологии 

определяется, прежде всего, как 

система общечеловеческих, нацио-

нальных ценностей, в процессе 

присвоения которых формируются 

личностные ценностные установки 

и качества. 

Результаты исследования 

В большинстве современных 

концепций воспитания ключевыми 

понятиями стали «гуманистическая 

воспитательная система», «образо-

вательная среда», «воспитательное 

пространство», «воспитательная 

среда», «гуманистические ценно-

сти» и др. Одним из главных усло-

вий эффективного воспитания при-

нято считать образовательную или 

воспитательную среду, воспита-

тельное пространство. 

Соотношение понятий 

«образовательная среда», 

«воспитательная среда» и 

«воспитательное пространство» 

Следует отметить, что в педаго-

гической литературе нет единства 

подходов к пониманию понятий 

«воспитательное пространство» и 

«воспитательная среда». Ряд уче-

ных считают эти понятия синони-

мичными, определяя одно через 

другое; другие авторы устанавли-

вают между ними существенные 

различия и соотношение. 

Понятие «воспитательное про-

странство» введено в педагогиче-

скую науку Л. И. Новиковой [Нови-

ковой, 1996] и, по ее мнению, пред-

ставляет собой педагогически целе-

сообразно организованную среду, 

окружающую детей. При этом сре-

ду она понимает как пространство, 

где протекает жизнь детей (предме-

ты, процессы, явления, люди, архи-

тектурные сооружения и т. д.). Ав-

тор обосновывает необходимость 

введения понятия «воспитательное 

пространство», когда уже суще-

ствует понятие «среды» тем, что 

среда «…в своей основе данность, а 

не результат конструктивной дея-

тельности, достигаемый в целях 

повышения эффективности воспи-

тания. Воспитательное же про-

странство — результат деятельно-
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сти, причем деятельности не только 

созидательной, но и интегрирую-

щей» [Гребенюк, 2000]. 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина также 

отмечают, что воспитательное про-

странство не сводится к среде, а 

является результатом ее педагоги-

ческого освоения [Дрозд, 2018]. 

Л. И. Новиковой выделены и ком-

поненты воспитательного про-

странства (аналогичны компонен-

там воспитательной системы): кон-

цепция как совокупность идей и 

деятельность по их реализации, 

субъекты деятельности, отношения, 

интегрирующие субъекта в некую 

общность; среда, освоенная субъек-

тами; управление, обеспечивающее 

интеграцию всех компонентов в 

целостность. При таком подходе к 

структуре воспитательного про-

странства в понятие «среды» автор 

включает природную, культурную, 

социальную среду, то есть действи-

тельно то, что окружает учащихся 

[Новикова, 1998]. 

В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова 

[Сластенин, 2003] вводят понятия 

«воспитательная среда» и «воспи-

тательное пространство». Воспита-

тельную среду ученые определяют 

как «…совокупность существую-

щих внешних условий, влияний, 

возможностей, способствующих 

воспитанию личности», а струк-

турными компонентами воспита-

тельной среды называют простран-

ственно-предметное окружение 

(ландшафты, архитектурные со-

оружения, школьный дизайн и 

т. п.), субъектное окружение (субъ-

екты воспитательного процесса), 

психологические факторы (особен-

ности взаимодействия субъектов, 

характер и направленность дея-

тельности, стиль общения субъек-

тов). В свою очередь, воспитатель-

ное пространство авторы опреде-

ляют как «…специально созданные 

условия, способствующие форми-

рованию ценностного сознания, 

ценностного отношения, ценност-

ного поведения школьника» [Сла-

стенин, 2003, с. 143]. Элементами 

воспитательного пространства, по 

мнению ученых, являются внут-

ренние ценности (определяют дей-

ствия базисных механизмов воспи-

тания), традиции, ритуалы (способ-

ствуют поддержанию необходимого 

эмоционального настроя субъек-

тов), правила и нормы поведения 

субъектов, стиль управления в со-

ответствии с ценностными уста-

новками субъектов, микроклимат, 

характер взаимоотношений [Сла-

стенин, 2003], то есть отношения 

между компонентами и элементами 

среды. При таком подходе к разли-

чию двух понятий все-таки возни-

кает ряд вопросов. Так, психологи-

ческие факторы считаются компо-

нентами воспитательной среды как 

уже существующие внешние усло-

вия. В то же время микроклимат, 

характер взаимодействия авторы 

называют в числе основных эле-

ментов воспитательного простран-

ства. Следует вместе с тем заме-

тить, что, определяя соотношение 

двух ключевых понятий, ученые 

считают более широким понятие 
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«воспитательное пространство». 

Как видим, данный подход не про-

тиворечит в целом подходу 

И. В. Новиковой, а также другим 

ученым, согласно которому среда 

является частью воспитательного 

пространства, а воспитательное 

пространство — результатом сози-

дательной деятельности его субъек-

тов. 

Следует обратить внимание на 

то, что в психолого-педагогической 

литературе больше используется 

понятие «образовательная среда». 

Так В. А. Ясвин под образова-

тельной средой понимает систему 

влияний и условий формирования 

личности, а также возможностей 

для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-

предметном окружении [Ясвин, 

2001]. Таким образом, ученый счи-

тает более общим понятие «образо-

вательная среда», в таком случае 

пространственно-предметное 

окружение выступает ее составля-

ющей. Согласно его точке зрения, 

образовательная среда представляет 

собой окружающую среду, между 

компонентами и элементами кото-

рой в результате управленческо-

педагогических действий выстраи-

ваются определенные связи и от-

ношения, создаются возможности 

для эффективного развития и само-

развития личности. Считаем, что, 

исходя из сущности дефиниции 

«образовательная среда», можно 

говорить и о понятии «воспита-

тельная среда», которое является 

видовым по отношению к родовому 

понятию — «образовательная сре-

да». 

Можно спорить относительно 

соотношения понятий «воспита-

тельная среда» и «воспитательное 

пространство», признавать или не 

признавать их синонимичными, но 

в практическом плане представля-

ется более значимой структурная 

композиция этих образований. Со-

здание воспитательной среды и ее 

продуктивное функционирование 

требует более точного определения 

их структуры. 

Так, структурными компонента-

ми образовательной среды 

В. А. Ясвин называет 

− субъектов образовательного 

процесса; 

− социальный компонент; 

− пространственно-предметный 

компонент; 

− технологический (или психо-

дидактический) компонент [Ясвин, 

2010]. 

Как видно из структуры образо-

вательной среды, В. А. Ясвин по-

нимает ее как совокупность усло-

вий, то есть уже объективно суще-

ствующих и созданных факторов. 

Структуру воспитательной сре-

ды, по мнению Л. В. Байбородовой, 

составляют динамичные социаль-

но-контактные компоненты (уро-

вень культуры и воспитанности, 

социально-ориентированное пове-

дение, нормы и правила межлич-

ностного и межгруппового взаимо-

действия, психологический климат 

и атмосфера в учреждении образо-

вания), информационные компо-
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ненты (нормативная правовая база, 

традиции и события, информаци-

онно-презентационные материалы 

и т. д.), предметно-

пространственные (материальные, 

природные, гигиенические усло-

вия) компоненты [Байбородова, 

2022]. Считаем, что в число данных 

условий необходимо включить и 

объекты ближайшего социокуль-

турного окружения (например, па-

мятники истории и культуры, эко-

номические объекты и т. п.). А в 

составе информационных компо-

нентов сегодня важное место зани-

мают социальные сети, интернет-

ресурсы учреждения образования, 

его сайт и его контент, содержа-

тельное наполнение. Сайт учре-

ждения образования также опреде-

ляет его имидж в социальном про-

странстве. 

В структуре воспитательной 

среды автор отдельно не называет 

технологический или деятельност-

ный компонент, который по сути, 

по своему составу и содержанию 

представлен в информационных 

компонентах — в программе разви-

тия школы, программе и плане вос-

питания и включает ценностно-

целевые ориентиры, содержание 

деятельности, методы, формы, тех-

нологии реализации которых опре-

деляются концепцией воспитания. 

То есть, по сути, все же можно го-

ворить о содержательно-

деятельностном или содержатель-

но-технологическом компоненте, 

который тождественен по своему 

составу информационному компо-

ненту, обозначенному Л. В. Байбо-

родовой. Кроме того, с учетом со-

става данного компонента именно 

его можно считать системообразу-

ющим, определяющим характер 

социально-контактного или соци-

ального компонента, а также харак-

тер и содержание взаимодействия 

учащихся с предметно-

пространственным компонентом. 

Существуют и другие подходы к 

определению структуры воспита-

тельной среды, однако различие в 

большинстве случаев состоит в 

названии выделенных компонентов. 

Правда, есть и подходы, в рамках 

которых структуру воспитательной 

среды отождествляют со структу-

рой воспитательной системы, что 

нецелесообразно как в теоретиче-

ском, так и практическом аспектах. 

Несмотря на различие подходов 

к структуре воспитательной среды, 

можно утверждать, что основными 

ее компонентами являются соци-

ально-контактный (или) социаль-

ный, информационный (или содер-

жательно-деятельностный), про-

странственно-предметный (или 

предметно-пространственный), ко-

торые, по сути, включают все эле-

менты, определяющие воспита-

тельную среду как фактор воспита-

ния и социализации личности, во 

взаимодействии с которой учащий-

ся проявляет свои качества и спо-

собности, развивается как субъект, 

личность и индивидуальность. 

В соответствии с современными 

концепциями воспитания главной 

концептуальной идеей проектиро-
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вания и создания современной вос-

питательной среды является гума-

низация, которая в качестве цен-

ностно-целевого приоритета рас-

сматривает воспитание свободного 

человека, развитие личности на ос-

нове ее запросов и интересов, по-

строение педагогического процес-

са — основе общечеловеческих и 

национальных ценностей, педаго-

гического сопровождения лично-

сти, признания человека высшей 

ценностью, отношения к обучаю-

щимся как субъектам, способным 

на осознанный и ответственный 

экзистенциальный выбор, свобод-

ный выбор путей и способов до-

стижения поставленной цели. 

Особенности воспитательной 

среды сельской школы 

Воспитательная среда сельской 

школы в более значительной степе-

ни, чем среда городской школы, 

определяется окружающей ее соци-

окультурной средой. Важнейшие 

функции воспитательного процесса 

в сельской школе выполняет соци-

альная среда, характер человече-

ского и предметно-

пространственного окружения 

школы. Воспитательная среда сель-

ских школ имеет, как отмечают 

многие исследователи, свои осо-

бенности. Среди особенностей 

сельской школы, которые усилива-

ют ее воспитательный потенциал, 

большинство исследователей назы-

вают 

− неразрывную связь сельской 

школы и социума, которая заключа-

ется, с одной стороны, в том, что 

сельская школа имеет более высо-

кий социальный статус, по сравне-

нию с городскими учреждениями 

образования, а с другой — в том, 

что социальное окружение в селе 

оказывает более значительное вли-

яние на воспитание и социализа-

цию учащихся (в условиях села бо-

лее значима роль народных тради-

ций, ритуальных праздников, тру-

дового и социального опыта и т. п.); 

− более тесное взаимодействие 

школы и семьи, взаимодействие, 

(сотрудничество) всех социальных 

сил и институтов, активность и за-

интересованность всех социальных 

институтов и сил сельского социу-

ма в реализации целей и задач вос-

питания; 

− более глубокое погружение 

учащихся в природную и производ-

ственную среду, что создает особые 

условия для реализации задач их 

экологического и трудового воспи-

тания; 

− оптимальные условия для со-

циального закаливания детей, про-

явления и развития самостоятель-

ности в решении жизненных, хо-

зяйственно-бытовых проблем; 

− реальные возможности для 

реализации личностно-

ориентированного подхода, инди-

видуализации в воспитании и соци-

ализации учащихся, более тесного 

контакта между учителем и учащи-

мися, налаживания деловых, лич-

ных контактов среди учащихся 

[Белкина, 2019; Драндров, 2016; 

Рожков, 2012; Хасаншина, 2021]. 
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Как видим, все они разного 

уровня и касаются всех компонен-

тов воспитательной среды. Управ-

ление созданием воспитательной 

среды с заданными свойствами 

требует учитывать и те аспекты, 

которые снижают ее воспитатель-

ный потенциал или вызывают 

определенные проблемы. Так, счи-

тается что социокультурная среда 

села более консервативна, устойчи-

ва и традиционна. Для нее харак-

терны малочисленность классов и 

учащихся в классах, что ограничи-

вает круг общения детей, развитие 

их коммуникативных умений, спо-

собность адаптироваться к различ-

ным социальным условиям; 

− ограниченные возможности 

для выбора предметов, занятий, 

педагогов, видов досуговой дея-

тельности, для самообразования и 

самостоятельного культурного ро-

ста; 

− однообразие обстановки, кон-

тактов, форм взаимодействия и др. 

Наличие ряда существенных 

проблем отмечается у учителя, что 

оказывает прямое воздействие на 

функционирование образователь-

ной среды. 

− ограниченные возможности у 

учителей для развития профессио-

нализма, обмена опытом из-за от-

сутствия повседневных контактов с 

коллегами-специалистами; 

− отсутствие специальной учеб-

но-методической литературы, пред-

назначенной для работы в условиях 

сельской школы; 

− психологическая напряжен-

ность педагога, которая связана с 

ограниченностью, бедностью его 

социальных и профессиональных 

контактов, перегруженностью и 

многоаспектностью проблем, кото-

рые ему приходится решать и т. п. 

Следует подчеркнуть, что 

названные проблемы касаются, 

прежде всего, малочисленных сель-

ских школ. Однако именно такие 

школы составляют большинство в 

Беларуси. В этом учебном году в 

Республике насчитывается всего 

2 738 учреждений общего среднего 

образования, в том числе 1 512 

сельских, однако абсолютное 

большинство учащихся обучаются 

в городских школах [Соломонова, 

2022]. 

Тенденции развития 

современной образовательной 

среды сельской школы в 

Республике Беларусь 

Социально-экономическое раз-

витие страны, развитие образова-

ния определяют значительные из-

менения и в характеристике обра-

зовательной среды сельских школ. 

Можно утверждать, что в совре-

менных условиях постепенно смяг-

чаются и даже иногда нивелируют-

ся многие негативные особенности 

сельской образовательной среды. В 

условиях развития социальных се-

тей, информационно-

коммуникационных технологий, 

сетевого сотрудничества, создания 

кластеров, ограниченность возмож-

ностей сельской образовательной 

среды для социальных и професси-
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ональных контактов практически 

нивелируется и не оказывает суще-

ственного негативного влияния на 

деятельность субъектов образова-

тельного процесса. 

Деловые отношения по содер-

жанию, глубине ничуть не уступа-

ют городским школам в условиях 

расширения социального простран-

ства сельских школ и включения в 

него не только соседних сельских 

школ, но также городских школ, 

общественных организаций, учре-

ждений дополнительного образова-

ния, государственных и частных 

предприятий, ресурсных центров, 

региональных учреждений высшего 

образования, среднего специально-

го и профессионально-

технического образования. Форми-

рование единого информационного 

и образовательного пространства 

(создание на образовательных пор-

талах Министерства образования 

РБ необходимых и качественных 

учебных, методических, информа-

ционных ресурсов) обеспечивает 

сегодня равные возможности для 

доступа к ним всем типам школ. 

В последние годы можно с уве-

ренностью утверждать, что наблю-

дается расширение и обогащение 

воспитательной среды сельских 

школ за счет расширения социаль-

ного партнерства, социальных свя-

зей, позволяющее в состав соци-

альных партнеров включить раз-

личные социальные институты, в 

том числе и те, которые ранее не 

были задействованы или задейство-

ваны лишь частично. Например, 

частные фермерские хозяйства 

предоставляют возможность трудо-

вой деятельности детям в канику-

лярное или внеурочное время и 

позволяют заработать свои деньги, 

что значительно расширяет воз-

можности трудового воспитания с 

учетом современного социокуль-

турного контекста. Местные органы 

власти, государственные сельскохо-

зяйственные предприятия сегодня 

оказывают помощь не только в 

укреплении материальной базы 

школ, но и в поддержке социальных 

инициатив школ, в реализации раз-

нообразных социальных проектов, 

в музейном школьном деле и т. п. 

Взаимодействие с учреждениями 

высшего образования, с Академией 

последипломного образования, об-

ластными ИРО позволило сельским 

школам участвовать в реализации 

инновационных проектов, устанав-

ливать связи с другими учреждени-

ями образования, реализующие те 

же инновационные проекты. Таким 

образом, расширение воспитатель-

ной среды характеризуется сегодня 

углублением и укреплением соци-

альных связей, появлением новых 

видов и форм взаимодействия меж-

ду социальными партнерами, их 

системным характером. 

Более активно осваивается шко-

лами ближайшее социальное окру-

жение. Так, например, социальны-

ми партнерами средней школы д. 

Скоки являются центр дневного 

пребывания инвалидов Брестского 

района в д. Старое Село; школы 

№ 17, 23, 33 г. Бреста; д. 
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Б. Мотыкалы, д. Клейники, д. 

Ковердяки Брестского района; ис-

торико-мемориальный музей 

«Усадьба Немцевичей»; ГУО «Яс-

ли-сад д. Скоки». Новыми социаль-

ными партнерами Олтушской СШ 

стала погранзастава. Благодаря по-

мощи социальных партнеров в 

школе появился яблоневый сад 

«Сад надежды». 

Расширение воспитательной 

среды содействует усилению ее 

воспитательного потенциала за счет 

включения в сферу взаимодействия, 

в зависимости от окружающих 

условий, территории, прилежащей 

к школе или находящейся в зоне 

влияния школы (парки, скверы, па-

мятники истории, архитектуры, 

природы, другие объекты природы 

и социально-экономической и со-

циокультурной сферы своей мест-

ности), что обогащает социальный 

опыт учащихся, повышает значи-

мость их деятельности, и, как след-

ствие, мотивацию к социально-

ориентированной деятельности, 

социальной успешности. Использо-

вание ресурсов социума чрезвы-

чайно важно в повышении эффек-

тивности воспитательного процес-

са. Это позволяет объединить уси-

лия детей, их родителей, педагогов, 

местных жителей (особенно важно 

односельчан), представителей орга-

нов власти, сельскохозяйственных 

предприятий в решении важных 

социальных проблем, реализации 

социальных проектов. Хочется об-

ратить внимание на то, что в усло-

виях взаимодействия всех назван-

ных субъектов повышается их от-

ветственность за совместное дело, 

формируется активная гражданская 

позиция. 

Анализ успешных педагогиче-

ских практик показывает, что эф-

фективность/результативность вос-

питательного процесса значительно 

повышается, если он проектируется 

и реализуется на системной основе. 

Способом реализации системного 

подхода является определение клю-

чевой идеи, основного направления 

всей воспитательной деятельности 

классного, школьного коллектива 

на протяжении определенного вре-

мени, которая способна выполнять 

системообразующую, мобилизиру-

ющую, интегрирующую функции. 

Системный воспитательный про-

цесс позволяет объединить уча-

щихся школы в единое сообщество, 

создать у них свой индивидуальный 

образ школы. 

В последнее время ключевые 

идеи воспитательной работы опре-

деляются республиканскими про-

граммами и акциями. Так, 

2018-2020 гг. в стране прошли под 

знаком Года малой родины. Про-

грамма мероприятий значительно 

активизировала участие школьни-

ков в озеленении и благоустройстве 

малой Родины. Год малой родины 

инициировал проведение много-

численных выставок, фестивалей, 

творческих конкурсов, важных со-

циальных и благотворительных 

проектов; особое внимание уделя-

лось сохранению и возрождению 

историко-культурного наследия 
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(народных традиций, ремесел, 

народного творчества). 

В 2020 г. системообразующую 

функцию в воспитательной работе 

выполнили следующие мероприя-

тия: республиканская акция «Бела-

русь помнит» и республиканская 

героико-патриотическая акция «Ве-

ликой Победе — 75!», в которых 

участвовал практически каждый 

школьник. 2021 год в стране был 

объявлен годом Народного един-

ства, в рамках которого был реали-

зован комплекс мероприятий граж-

данского-патриотической направ-

ленности. 

Не стал исключением и нынеш-

ний 2022 г., который проходит под 

знаком Года исторической памяти. 

В рамках реализации республикан-

ских программ и акций, создаются 

условия для эффективно действу-

ющей воспитательной среды, осно-

ванной на событийном подходе. 

Как очень точно отмечает 

В. В. Сериков, событие для лично-

сти — это момент, ситуация «ее 

наибольшей востребованности, са-

мореализации» [Сериков, 2008, 

с. 180]. Е. Н. Степанов утверждает, 

что проводимое мероприятие, дело 

становится для конкретного учаще-

гося событием, если оно связано с 

его жизненными целями, потребно-

стями и интересами, волнующими 

его проблемами [Степанов, 2007]. 

Согласно Инструктивно-

методическому письму (ИМП) 

«Особенности организации соци-

альной, воспитательной и идеоло-

гической работы в учреждениях 

общего среднего образования в 

2022/2023 учебном году» актуаль-

ными направлениями социальной, 

воспитательной и идеологической 

работы в текущем учебном году 

являются идеологическое, граждан-

ское и патриотическое воспитание, 

воспитание информационной куль-

туры, духовно-нравственное воспи-

тание, правовое воспитание и про-

филактика противоправного пове-

дения, экологическое воспитание, 

воспитание культуры безопасности 

жизнедеятельности и навыков здо-

рового образа жизни, экономиче-

ское, трудовое и профессиональное 

воспитание, взаимодействие учре-

ждений общего среднего образова-

ния с семьей, организация работы в 

шестой школьный день [Кабуш, 

2009]. 

Особое внимание, согласно 

письму, уделяется идеологическому, 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию, воспитанию инфор-

мационной культуры обучающихся, 

ознакомлению с материалами по 

тематике геноцида белорусского 

народа в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

Анализ сайтов сельских школ 

показывает, что в планах их идео-

логической и воспитательной рабо-

ты, фото- и видеоотчетах нашли 

отражение рекомендации данного 

ИМП. Так, во всех учреждениях 

общего среднего образования Рес-

публики Беларусь реализуется ин-

формационно-образовательный 

проект «Школа Активного Гражда-

нина» (ШАГ) для V–VII, VIII–XI 
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классов. В ИМП отмечается, что 

реализация проекта «ШАГ» в Год 

исторической памяти имеет особое 

значение. В настоящее время соци-

ально-политические процессы в 

Республике Беларусь сталкиваются 

с возрастающим потоком вызовов, в 

первую очередь информационных. 

В условиях актуализации проблемы 

деструктивного информационного 

воздействия на подрастающее по-

коление «предметами первой необ-

ходимости» в багаже знаний и уме-

ний современного белорусского 

ученика должны стать информаци-

онная грамотность, медиаграмот-

ность, информационная культура, 

информационный иммунитет [Ре-

комендации … , 2022]. В рамках 

реализации проекта «ШАГ» уча-

щиеся знакомятся с достижениями 

Республики Беларусь в различных 

сферах жизни, анализируют знако-

вые события, происходящие в 

нашей стране, организуется диалог 

по наиболее актуальным вопросам, 

в том числе с участием представи-

телей государственных органов и 

организаций, парламентариев, 

представителей общественных объ-

единений, деятелей науки, культу-

ры и др., которые становятся в том 

числе и гостями сельских школ. 

Проект «ШАГ» реализуется до-

статочно успешно во всех типах 

школ, так как создана необходимая 

ресурсная база для его реализации. 

Методические и информационные 

материалы размещаются и ежеме-

сячно обновляются на националь-

ном образовательном портале 

(https://adu.by/ Педагогам/Школа 

Активного Гражданина). Здесь же 

размещаются информация, методи-

ческие материалы, представляющие 

лучшие практики работы Школы 

активного гражданина, в числе ко-

торых много интересных и ориги-

нальных материалов и сельских 

школ. 

Новой формой организации вос-

питательной работы стал откры-

тый дистанционный марафон про-

ектов «Мы действуем!». Для его 

реализации на Национальном обра-

зовательном портале открыта ин-

тернет-площадка для взаимодей-

ствия всех участников проекта 

«ШАГ», размещения информации о 

наиболее интересных и значимых 

проектах. 

С этого года в школах появился 

новый факультатив — «Основы ду-

ховно-нравственной культуры и 

патриотизма». Дисциплина введена 

в этом году только для 5-х и 6-х 

классов, но со временем факульта-

тив смогут посещать и другие 

школьники. Для факультатива под-

готовлено пособие для педагогов и 

рабочая тетрадь для учащихся. В 

учебнике есть QR-коды с аудио- и 

видеофайлами, которые дополняют 

тему занятия, что создает совре-

менную информационно насыщен-

ную среду для детей цифрового по-

коления. 

Осуществляется комплекс меро-

приятий, реализующий главную 

идею Года исторической памяти. В 

последнее время активизировалась 

исследовательская краеведческая 

https://adu.by/ru/ucheniky/shkola-aktivnogo-grazhdanina.html
https://adu.by/ru/ucheniky/shkola-aktivnogo-grazhdanina.html
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работа в школах. Объектами иссле-

дования являются прежде всего со-

бытия Великой Отечественной 

войны, войны в Афганистане, гено-

цид белорусского народа. Год исто-

рический памяти инициировал 

очень интересные исследования 

учащихся, которые позволили рас-

сматривать историю своей страны 

через историю своей семьи. Проек-

ты «Герои моей семьи», «Листая 

страницы семейного альбома», 

«Дорогами памяти» и другие поз-

волили многим детям узнать со-

вершенно незнакомые им факты из 

жизни их дедушек и бабушек, 

узнать об их подвигах во имя жизни 

и своей Родины. Следует отметить, 

что многие дети по своей инициа-

тиве изучали историю своей страны 

и с помощью архивных материалов 

находили уникальную информа-

цию, а затем с искренней гордо-

стью представляли своих дедушек, 

прадедушек, бабушек как настоя-

щих героев своим сверстникам. 

Краеведческая, исследователь-

ская работа способствовала воз-

рождению школьного музейного 

дела. Практически во всех школах 

созданы музеи или музейные ком-

наты, а существующие значительно 

обновляются по содержанию и 

оформлению; активизируется их 

работа, усиливается воспитатель-

ная, исследовательская, просвети-

тельская функции. Особое место 

занимают стенды, отражающие ге-

ноцид белорусского народа. В ре-

зультате поисковой работы, в осу-

ществлении которой участвуют 

местные жители, учащиеся, уста-

новлены сотни новых фактов гено-

цида. Лишь в Гомельской области в 

течение года обнаружено более 160 

расстрельных ям — свидетельств 

геноцида. Именно такие факты ста-

новятся материалами создаваемых 

и созданных стендов в школьных 

музеях или музейных комнатах. 

Распространенной формой ис-

следовательской работы стало со-

здание материалов устной истории, 

запись воспоминаний оставшихся в 

живых очевидцев военных собы-

тий, создание книг памяти. 

В рамках года исторической па-

мяти в школах активно реализуют-

ся Всебелорусская молодежная экс-

педиция «Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства», республи-

канский гражданско-

патриотический проект «Собери 

Беларусь в своем сердце», респуб-

ликанская акция «Я гэты край Рад-

зімаю заву», республиканский кон-

курс научных краеведческих работ 

и др. [Инструктивно-методическое 

… , 2022]. 

Сельская среда всегда успешно 

выполняет роль носителя, генера-

тора и трансформатора лучших 

народных традиций, обрядов. В по-

следние годы в Беларуси появилась 

новая тенденция — возрождение 

народных традиционных праздни-

ков в каждом регионе, создание но-

вых традиций, которые выполняют 

роль хранителя традиционных 

национальных ценностей, приоб-

щения к ним детей и молодежи, 

воспитания патриотических ка-
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честв. Так, центром притяжения в 

д. Мотоль Брестской области стал 

международный кулинарный фе-

стиваль «Мотальскія прысмакі», 

а также обряд, известный под 

названием «Мотольский каравай» 

(он занесен в список историко-

культурных ценностей Беларуси). 

На Пинщине (д. в д. Кнубово) со-

всем недавно возродили древний 

славянский праздник «Стрэчанне» 

или «Грамніцы». Такие центры воз-

рождения народных традиций ак-

тивно включаются в образователь-

ную среду местных школ. Во мно-

гих сельских школах с помощью 

местного населения учащиеся воз-

рождают традиции известных 

народных праздников — Купалье, 

Деды, Коляды, Масленица, Гуканье 

весны, Богач и др. При этом особую 

ценность представляет сохранение 

уникальных языческих обрядов той 

или иной местности, которые со-

храняются в большинстве своем 

именно сельскими жителями. Сего-

дня как никогда стали понимать, 

что только возрождение традиций 

может приостановить губительный 

процесс духовной деформации, по-

тери национальных ценностей. 

Возрождение традиционных народ-

ных обрядов и праздников — со-

временная форма приобщения лю-

дей к исконной народной культуре, 

воскрешение забытого и сохране-

ние народной памяти. Современ-

ный человек, к сожалению, зача-

стую забывает о своих истоках, не 

знает глубинной сущности извест-

ных народных традиций, праздни-

ков. Возрождение народных обря-

дов, праздников, традиций сегодня 

является важной частью системы 

педагогической воспитательной 

среды, в первую очередь, системы 

патриотического, а также духовно-

нравственного и эстетического вос-

питания. Только реальное знание 

родной культуры, истории, участие 

в культурной жизни родного края 

способно актуализировать и интен-

сифицировать чувство сопричаст-

ности с судьбой Родины, сделать 

любовь к ней живым и постоянно 

укрепляющимся чувством, связую-

щим поколения и разные социаль-

ные слои. 

Скажем еще об одной тенденции 

развития образовательной среды 

сельских школ — ее информатиза-

ции. Создание ресурсной базы, 

равный доступ к ним всем видам 

учреждений образования позволяет 

обеспечить все заинтересованные 

стороны (учителей, учащихся, их 

родителей) качественными инфор-

мационными ресурсами, организо-

вать обмен информацией, продук-

тивной образовательной практикой, 

идентифицировать возникающие 

проблемы и в коллективной поиске 

найти способы их решения. Идет 

формирование облачной информа-

ционно-образовательной среды, 

содержащей качественные ресурсы 

и услуги и базирующейся на совре-

менных технических средствах ин-

формации, разрабатываются элек-

тронные приложения, позволяющие 

работать с учебным пособием в ин-

терактивном режиме; электронные 
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версии новых учебников дополне-

ны гиперссылками на электронные 

образовательные ресурсы. Элек-

тронные версии всех учебников, 

которые используются в образова-

тельном процессе, размещены на 

Национальном образовательном 

портале. На этом же портале раз-

мещены все необходимые методи-

ческие ресурсы для учителей. В 

последнее время появились каче-

ственные ресурсы и для осуществ-

ления идеологической воспита-

тельной работы. Белорусским госу-

дарственным архивом кинофото-

фонодокументов на канале 

«БГАКФФД» формируется вирту-

альная галерея памяти известных 

людей и важных событий в истории 

Беларуси. Материалы данного про-

екта также будут полезны при орга-

низации работы по патриотическо-

му воспитанию учащихся. 

И, конечно же, важной функцией 

современной образовательной 

(воспитательной среды) является 

успешная социализация учащихся, 

их адаптация к реальным социаль-

но-экономическим условиям, фор-

мирование готовности к реализации 

и решению новых социальных за-

дач, социальное закаливание (вы-

работка способности к преодоле-

нию негативного влияния социума 

в соответствии со своими индиви-

дуальными возможностями, соци-

ального иммунитета, стрессоустой-

чивости, рефлексивной позиции). В 

условиях зачастую достаточно 

агрессивной окружающей среды 

функция социального закаливания 

воспитательной среды приобретает 

особую значимость. Она наиболее 

эффективно решается именно в 

условиях ее расширения, углубле-

ния и обогащения социальных кон-

тактов учащихся. 

Заключение 

Сегодня в центре внимания лю-

бой школы, независимо от ее ти-

па, — совершенствование воспита-

тельного процесса. Актуальные за-

дачи воспитания в современных 

реалиях — развитие у учащихся 

патриотических чувств, интереса и 

уважения к историческому про-

шлому своего народа, его культур-

ному наследию, формирование ак-

тивной гражданской позиции, рас-

крытие нравственного и духовного 

потенциала обучающихся, форми-

рование у них навыков ответствен-

ного поведения, стремления к ду-

ховному саморазвитию и нрав-

ственному совершенствованию; 

преобразованию окружающей жиз-

ни в соответствии с духовно-

нравственными идеалами и норма-

ми. Фактором успешного решения 

поставленных задач становится об-

разовательная/воспитательная сре-

да, позволяющая организовать це-

ленаправленную, активную, разно-

образную преобразующую, творче-

скую деятельность учащихся, 

жизнь, наполненную яркими и важ-

ными событиями, полезными дела-

ми, богатыми социальными контак-

тами, личными и общественными 

достижениями. 

Успешное функционирование 

образовательной/воспитательной 
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среды требует целенаправленного 

управления ее структурными ком-

понентами, важнейшими механиз-

мами которого являются концепции 

воспитания, программы развития, 

планы и программы воспитатель-

ной работы, ее отдельных направ-

лений. 
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