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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В ОПТИМИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 
Важность оптимизации педагогической среды посредством экологического дизайна 

трудно недооценить. Роль педагогической среды как фактора формирования 
развивающейся личности подчеркивалась рядом выдающихся педагогов прошлого (К.Д. 
Ушинский, Я. Корчак, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский). Еще в XVII веке 
основоположник европейской научной педагогики Ян Амос Коменский рекомендовал 
предварять процесс обучения «должной подготовкой умов», то есть требовал от учителя 
ориентации школьников на заинтересованное восприятие учебного материала. Должным 
образом организованная педагогическая среда выполняет не только функцию «настройки 
умов», но и оказывает большое влияние на поведение личности в целом. Известный 
швейцарский педагог XIX века Иоганн Генрих Песталоцци подчеркивал значение 
образовательной среды в педагогическом процессе, давал рекомендации по ее 
организации, которые не потеряли своей актуальности и в наше время: «Установи близко 
от тебя, от твоих органов чувств все предметы, положительные в твоем восприятии, в 
твоем профессиональном развитии и даже в твоей добродетели... Предметы, которые в 
природе находятся в разнообразном виде и на больших расстояниях, стягивай в более 
узкий круг, подводи ближе к пяти органам чувств, что облегчает запоминание ... Главное, 
при этом повышается чувствительность самих органов чувств и путем упражнения 
помогает получать правильные и прочные представления об окружающих предметах» [1]. 

А. С. Макаренко даже в условиях сурового, во многом аскетического, 
коммунарского быта придавал большое значение введению в интерьер декоративных 
растений. «Поэтому я даже тогда, когда коллектив наш был очень беден, первым долгом 
всегда строил оранжерею, и не какую-нибудь, а с расчетом на гектар цветов, как бы 
дорого это ни стоило... И я, и мои ребята кохались в этих цветах до предела... Не только в 
спальнях, столовых, классах, кабинетах стояли цветы, но даже на лестницах. Мы делали 
из жести специальные корзинки и все бордюры лестницы уставляли цветами. Это очень 
важно» [2]. 

Насыщение педагогической среды соответствующими стимулами не сводится к 
реализации широко известного в педагогике принципа наглядности, который 
предписывает демонстрацию объекта в целях формирования более полного и точного 
понятия о нем. Оптимизация педагогической среды посредством экологического дизайна 
(включение в эту среду природных объектов и их комплексов) обусловливает 
комфортный психологический фон, создает возможности для вступления в контакт с 
природными объектами.  

Самой современной формой оптимизации эколого-педагогической среды интерьера 
образовательного учреждения можно считать зимний сад, который размещается в 
специальном помещении с регулируемым климатом. Однако дороговизна и трудоемкость 
содержания зимних садов делают их использование в педагогическом процессе 
исключительно редким (Дворец пионеров и Центральный театр кукол в Москве; Театр 
юных зрителей в Санкт-Петербурге). 

На практике наиболее оптимальной формой экологического дизайна школьных 
интерьеров являются так называемые зеленые уголки, создающиеся по принципу 
фрагмента зимнего сада. Такие уголки могут занимать от 10 до 40% площади помещения. 

Характерной особенностью образовательного экологического дизайна является 
максимальное использование вертикальной плоскости, что позволяет занимать минимум 
полезной площади при максимальной насыщенности растениями. Емкость с растениями 
крепят на кронштейнах у капитальных стен и колонн, помещают на декоративные 
решетки, застекленные перегородки и экраны, служащие опорой для вьющихся растений. 



Современной тенденцией экологического дизайна является создание объемно-
пространственных композиций, напоминающих природные ландшафты («Пустынный 
ландшафт», «Уголок тропического леса» и т. д.). Такие композиции представляют собой 
как бы живые объемные картины, в которых гармонично сочетаются все декоративные 
признаки составляющих их растений. Они строятся по принципу свободного, 
естественного расположения растений. 

Для длинных коридоров и лестничных клеток используют цветочницы — 
стационарные или передвижные контейнеры разных размеров и форм, которые 
компонуют между собой (2-3-5), создавая зеленые островки. Их устанавливают у оконных 
проемов, стен, между колоннами. Чаще всего используют передвижные цветочницы с 
контейнерами-вкладышами из синтетических материалов и напольные керамические 
вазоны. Такие композиции строятся на спокойном гармоничном сочетании формы 
растений и богатых оттенков зеленого цвета.  

В слабо освещенных холлах, в нишах коридоров размещаются флорарии — 
стеклянные теплички большого размера, в которых микроклимат (освещение, 
температура, влажность) регулируется с помощью приборов.  

В оптимизации экологического компонента школьных интерьеров важная роль 
принадлежит животным, из которых лучше всего подходят рыбы и птицы [3]. 

С точки зрения экологического дизайна более целесообразно использование 
птичьих витрин и аквариумов. Птичьи витрины — это большие клетки со стеклянными 
стенками или с одной передней застекленной стороной, размером не менее 100 см в 
длину, 80 см в высоту и 40 см в глубину. Для устройства витрин используются ниши в 
стенах и закрытые дверные проемы. Применяется эффектная подсветка лампами дневного 
света. Витрины декорируются живыми растениями (с жесткими листьями), 
(пластмассовыми растениями), ветками, бамбуком, снопиками тростника, корягами, 
камнями [6].  

Аквариумы нередко размещают в классе. В наши дни школьный аквариум — это 
бескаркасный, склеенный специальными силиконовыми клеями сосуд, емкостью не менее 
200 л (100 см х 50 см х 40 см). Аквариум выглядит гораздо естественнее и 
привлекательнее, когда в нем живут три-четыре вида рыб, которые дополняют друг друга. 
Одни из этих рыбок могут составлять стайку до двадцати и больше особей, а другие 
несколько обособленных пар (барбусы, лабиринтовые) [5]. 

Наиболее совершенной формой экологического дизайна, совмещающего аквариум, 
флорариум и террариум, можно считать «тропикарий». Это стеклянная конструкция, 
представляющая собой «колпак» над аквариумом. Здесь наряду с тропическими рыбками 
и растениями могут жить древесные лягушки, ящерицы, улитки, пресноводные крабики и 
т. д. Безусловно, «тропикарий» требует очень тонкого и тщательного подбора обитателей. 
Как флорарий, аквариум, так и тропикарий создаются по географическому и 
биотическому принципу (например, участок берега Амазонки или берег ручья в 
инднйских джунглях). 

Экологический дизайн территории прилегающей к образовательному учреждению 
ориентирован прежде всего на пришкольный участок, газоны, клумбы и т. д. 
Пришкольный участок на практике представляет собой учебно-опытный участок, а его 
педагогическое использование основывается на традициях 1920-х гг., когда изучение 
биологии сводилось к раскрытию его сельскохозяйственных аспектов. Не подвергая 
сомнению значение такого использования пришкольного участка с точки зрения методики 
преподавания курса биологии, следует отметить, что пришкольная территория может 
также стать мощным фактором экологического образования [6].  

Размещая на пришкольной территории растения, камни, добиваются их 
гармоничного соотношения. Объемные формы (кроны деревьев и кустарников) должны 
сочетаться с линейными формами (дорожки, бордюры). Используют контрастные 



сочетания: высокий — низкий, большой — маленький, пирамидальный — шарообразный 
и т. д. [6, c. 40].  

В естественном углублении, где скапливается вода, целесообразно устроить 
водоем. Именно водоем, даже очень небольшой, становится главным элементом 
экологического дизайна пришкольной территории. Водоем ни в коем случае не должен 
быть прямолинейным, а иметь «естественные» обтекаемые изогнутые линии берегов. 
Хорошо смотрится водоем в виде капли. В водоеме размещают водные и болотные 
растения.  

Невдалеке от водоема размещают площадку для отдыха, беседку. Земля, вырытая 
из котлована для водоема, может быть использована для устройства рокария — сада 
камней (альпийской горки). В рокариях выращивают не только альпийские растения, но и 
другие миниатюрные виды [ 4, c. 121-122 ]. 

С учетом необходимости усвоения студентами обозначенных компонентов 
экологического дизайна нами предлагается номенклатура экологических дисциплин. 
Она может состоять из трех следующих блоков: эколого-теоретического, эколого-
гуманитарного; натуралистического. 

Эколого-теоретический блок подготовки включает овладение педагогом умением 
использовать экологический потенциал естественнонаучных дисциплин. В значительной 
мере этот аспект эколого-педагогической подготовки студентов решается в рамках курса 
«Экология», который читается студентам всех специальностей большинства российских 
педагогических ВУЗов. Данный курс строится на основе многосторонних межпредметных 
связей и выполняет интегративную и системообразующую функции в сфере 
формирования адекватных экологических представлений студентов. Этот синтетический 
по содержанию академический курс опирается на комплекс естественных наук и 
формирует у студентов целостную картину системы «человек — общество — природа». В 
рамках данного курса раскрывается ряд фундаментальных понятий: основные 
закономерности организации биологических систем (организмов, популяций, видов, 
биоценозов, биогеоценозов, биосферы), их иерархия, целостность и взаимозависимость; 
научно-техническая революция как отражение антропогенеза в эволюции биосферы; 
рациональное использование природных ресурсов; охрана и преобразование природы; 
оптимизация окружающей природной среды как управление взаимодействием природы и 
общества. На основе курса «Экология» формируется понимание того, что общество и 
биосфера находятся в состоянии коэволюции; что, будучи частью природы, человек 
должен подчиняться ее законам. Человеческую деятельность следует не 
противопоставлять биосферным законам, а гармонически интегрировать. 

Эколого-гуманитарный блок подготовки учителей предусматривает повышение 
его эрудиции в области экологически ориентированной художественной литературы, 
творчества писателей-натуралистов; искусствоведческих вопросов, рассматривающих 
тему природы в литературе, музыке, визуальном искусстве. Важное место занимает 
подготовка учителя к проведению эстетического анализа природных объектов и 
этическому осмыслению их витальных проявлений, а также к пониманию этики 
взаимоотношений человека с миром природы. Умение педагога раскрыть 
гуманистическое значение взаимодействия личности с миром природы является 
важнейшим профессиональным условием эффективного экологического образования в 
сфере формирования субъективного отношения к природе. 

Натуралистический блок подготовки педагогов предусматривает формирование 
практических умений и навыков взаимодействия с природными объектами как в 
естественной среде, так и в условиях интерьерного содержания растений и животных, а 
также в антропогенной среде. 

Комплекс экологических технологий, который необходимо освоить педагогам, 
включает исследовательские навыки: наблюдение природных объектов; их определение, в 



том числе по следам, голосам, гнездам и т. д.; правила поведения в природной среде; 
биотехнические и другие природоохранительные стратегии и технологии. 

Технологическая подготовка педагогов для компетентного содержания растений и 
животных в педагогической среде предполагает формирование знаний по биологии, 
морфологии, физиологии и систематике соответствующих природных объектов; умения и 
навыки по изготовлению и техническому оснащению устройств для их содержания; 
биотехнические сведения о кормлении, условиях содержания, особенностях разведения; 
ветеринарные и фитопатологические приемы; знание основ эстетического оформления 
демонстрационных конструкций и т. д. 

Необходима компетентность в содержании наиболее популярных и традиционных 
растений и животных: декоративное растениеводство, аквариумистика, декоративное 
птицеводство и т. д. 
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