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Проблема воспитания личности явля-

ется одной из наиболее актуальных про-

блем в современной системе образования. 

В условиях перехода воспитании детей 

от парадигмы педагогического воздействия 

на парадигму создания условий для само-

развития ребенка, особое значение в орга-

низации воспитательного процесса приоб-

ретает специально формируемая воспита-

тельная среда или пространство как ком-

плекс условий, необходимых для самореа-

лизации ребенка [1]. 

Л. И. Новикова под воспитательным 

пространством понимает:  педагогически 

целесообразно организованную среду, 

окружающую отдельного ребенка или 

определенное множество детей [3]. 

Воспитательное пространство становит-

ся важным фактором гуманизации совре-

менного общества. Создание воспитатель-
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ного пространства включает в себя внут-

ренние процессы, связанные с выбором 

приоритетов педагогической деятельности, 

и внешние, которые включают освоение 

сообществом детей и взрослых культуры 

отношений в окружающей среде [4]. 

Анализ психолого-педагогической ли-

тературы позволили выделить обобщен-

ное определение основополагающего по-

нятия исследования: воспитательная сре-

да – это совокупность возможностей, 

средств, источников образовательной сре-

ды, которые способствуют совершенство-

ванию показателей данной среды и могут 

быть приведены в соответствующие ме-

ханизмы для достижения поставленных 

воспитательных целей. 

Для изучения воспитательной среды 

мы использовали методику «Диагностика 

психологических условий школьной обра-

зовательной среды» авторов Н. П. Бадьи-

ной и В. Н. Афтенко. Согласно данной 

методике выделены следующие факторы: 

интенсивность; эмоционально-

психологический климат; удовлетворен-

ность средой; демократичность; содей-

ствие формированию мотивации к позна-

нию, развитию познавательной активно-

сти; удовлетворенность качеством образо-

вательных услуг, которые предоставляет 

образовательное учреждение [1, с. 3]. 

Диагностика показателя «интенсив-

ность учебно-воспитательной среды» по-

казала, что для большего количества ре-

спондентов всех категорий (учащиеся, 

учителя, родители) степень учебной 

нагрузки представляется недостаточной. 

Больший процент неудовлетворенности 

составил: у учащихся – 50 %, у родите-

лей – 51,1 % по сравнению с категорией 

респондентов «учителя», что соответствует 

30,8 %. Вместе с тем, 11 % учащихся счи-

тают, что объем и уровень знаний, а также 

требований, которые предъявляют к ним, 

высокие. Такого же мнения придержива-

ются 8 % опрошенных преподавателей. 

Это говорит о том, что притязания и воз-

можности получателей образовательных 

услуг удовлетворены не в полной мере.  

Далее нами был диагностирован соци-

ально-психологический климат учебно-

воспитательной среды. Учащиеся – 72 %, 

родители – 71,4 %, педагоги – 69,2 % от-

мечают оптимальную степень эмоцио-

нально-психологического комфорта в 

школе. Этот фактор находится на опти-

мальном уровне, что является показателем 

удовлетворенности сложившихся комму-

никативных отношений между субъекта-

ми образовательного процесса. 

Диагностирование на выявление пока-

зателя «удовлетворенность учебно-

воспитательной средой» дало следующие 

результаты: большинство участников об-

разовательного процесса не удовлетворе-

ны данным показателем. В процентном 

отношении это составило соответственно: 

учащиеся – 61 %, родители – 66,7 %. учи-

теля – 30,8 %. Однако по 15,4 % учителей 

придерживаются мнения о высоком 

уровне создания учебно-воспитательной 

среды в системе ценностей его субъектов.  

Определение показателя «содействие 

формированию мотивации познания и ро-

сту познавательного интереса» – по мне-

нию 17 % учащихся, проводится на высо-

ком уровне, при этом 66 % считают сфор-

мированность данного показателя недо-

статочным. Мнение родителей практиче-

ски совпадает с мнением детей: 14 % ро-

дителей считают, что данный показатель 

реализуется на высоком уровне, 29 % – на 

оптимальном уровне и 57 % – недоста-

точном уровне.  

Мнение учителей распределилось сле-

дующим образом: 31 % – высокий уро-

вень, 61 % – оптимальный уровень и 8 % – 

недостаточный уровень. В действительно-

сти в условиях образовательного учре-

ждения осуществляется поддержка педа-

гогов в профессиональном росте. Получа-

ется, что педагоги повышают свой про-

фессиональный уровень, обогащаются 

опытом инноваций, но родители и учащи-

еся не ощущают такого содействия в раз-
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витии познавательной активности. Таким 

образом, можно заключить, что данная 

поддержка расценивается как вклад в 

личностный рост педагогов. 

Показатель «демократичность учебно-

воспитательной среды» и у учащихся, и у 

родителей на высоком уровне не выражен. 

Преобладает недостаточный уровень со-

ответственно у учащихся 83 % и у роди-

телей 69 %. В данном показателе резуль-

таты анкетирования учителей в сравнении 

с родителями и учащихся вновь резко от-

личаются. Данные респонденты убеждены 

в том, что воспитание у подростков само-

стоятельности, предоставление им свобо-

ды выбора (кружков, секций и т.п.) и вос-

питания на этой основе чувства ответ-

ственности за свои действия, микросоци-

ума, в котором они учатся и живут, слабо 

осуществляется. 

Проведенный анализ позволяет заклю-

чить, что на начальном этапе эксперимен-

та показатели воспитательной среды име-

ют разный уровень выраженности. Лучше 

всех проявляется показатель «социально-

психологический климат учебно-

воспитательной среды». Все участники 

констатирующего эксперимента отметили 

оптимальный уровень.  

Однако, такие показатели как: «удо-

влетворенность учебно-воспитательной 

средой», «интенсивность учебно-

воспитательной среды», «демократич-

ность учебно-воспитательной среды», 

«содействие формированию мотивации 

познания» выражены не достаточно. 

Главное назначение учебно-

воспитательной среды – формирование 

личности, ее постоянное развитие, дина-

мический рост. Это свидетельствует о 

необходимости специально построенной 

работы по созданию учебно-

воспитательной среды по формированию 

и развитию исследуемого аспекта. 

Нами была разработана программа со-

вершенствования условий учебно-

воспитательной среды с целью эффектив-

ного формирования и развития личности 

подростка. 

Основой содержания программы яви-

лись документы, определяющие вектор 

развития образования в частности и госу-

дарства в целом. Это: 

- Программа «100 конкретных 

шагов» – стратегия развития государства; 

- Программа «Рухани жаңғыру». 

Таким образом, в программе нашли от-

ражения проект духовного возрождения 

«Туған жер», «Туған өлке тарихы», «Менің 

Отаным – Қазақстан», «Тарих мұрасы», 

«Табиғат бесігі», «Жас ұлан», «Алау», «Бір 

апта ауылда», «Алтын қазына».  

Любовь к родине, верность народным 

традициям, знание истории и культуры 

Казахстана, приверженности единству и 

согласию в обществе, знание о людях – 

героях нашей страны – качества личности 

подростка, которые будут сформированы 

в рамках программы в условиях учебно-

воспитательной среды образовательного 

учреждения. 
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