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Аннотация. Проблема и цель. В активно развивающемся 
дизайне образовательной среды применяются современ-
ные мировые тенденции открытости, доступности, мно-
гофукциональности пространства, эстетических и эргоно-
мических решений. При проектировании дизайн-
концепции учитываются мнения участников образователь-
ного процесса, по возможности они вовлекаются 
в разработку концепции. Но заметно отсутствие активности 
современных школьников в использовании предметно-
пространственного компонента образовательной среды для
самореализации. Нами представлены результаты конста-
тирующего и формирующего экспериментов, на основе 
анализа активности подростков разработана модель психо-
лого-педагогических особенностей предметно-
пространственного компонента образовательной среды,
способствующих развитию активности обучающихся. Цель:
обуждение модели психолого-педагогических особенностей 

предметно-пространсвенного компонента образовательной среды как условия развития активно-
сти обучающихся. Теоретико-методологической основой исследования явились деятельностный 
(В. В. Давыдов, М. М. Махмутов и др.); личностно-деятельностный (В. П. Зинченко, В. А. Сластенин), 
системный (Н. В. Кузьмина, Б. Ф. Ломов, В. А. Канзен) подходы, а также теория активности личности 
(С. Л .Рубинштейн, Л. С. Выготский, Б. Ф. Ломов, К. А. Абульханова-Славская, Е. В. Шорохова), иссле-
дования в области психологии среды (М. Черноушек, К. Левин, Дж. Гибсон, В .А. Ясвин). В исследо-
вании приняли участие 155 обучающихся 6–8 классов. МБОУ «Средняя школа № 157» г. Краснояр-
ска. Результаты. Применение теста цветовых отношений А. М. Эткинда для выявления отношения 
подростков к пространству школы показало, что  обучающиеся разного возраста по-своему отно-
сятся к разным местам в пространстве школы, при этом для учебных кабинетов зафиксированы 
связи отношения к классным пространствам и результатов обучения по предметам. Заключение. 
Полученные данные и их анализ позволяют обосновать эффективность применения смыслосодер-
жащего проектирования дизайна с учетом психолого-педагогических особенностей в предметно-
прстранственном компоненте образовательной среды, за счет чего создаются условия, способству-
ющие развитию активности современных подростков, субъектной активности, индивидуальности. 
Новизна состоит в том, что для проектирования предметно-пространственного компонента образо-
вательной среды становятся важными такие понятия, как поиск индивидуального пути участников 
образовательного процесса, возможности места для самореализации, связь с местом, значение ме-
ста и его присвоение. Это, в свою очередь, является фактором для индивидуального проектирова-
ния школьного, пришкольного пространства с учетом сложившихся особенностей образовательно-
го процесса и программы развития или концепции организации. 

Ключевые слова: психолого-педагогические особенности в дизайне среды, предметно-
пространственный компонент образовательной среды, активность обучающихся, субъектная ак-
тивность, индивидуальность 
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Abstract. Problem and purpose: The design of learning envi-
ronment is actively developing through the application of
the modern global trends of openness, accessibility, multi-
functional space, and aesthetic and ergonomic solutions. 
When creating a design concept, the opinions of all partici-
pants in the educational process are taken into account, and,
if possible, they are involved in the development of the con-
cept. However, modern schoolchildren do not use the space
and material objects of learning environment for self-
realization. We present the results of ascertaining and form-
ing experiments: based on the analysis of the obtained data
on the activity of adolescents, we have developed a model of
psychological and pedagogical features of the space and ma-
terial objects of learning environment that contribute to the
development of students’ activity. Purpose: to discuss the 
model of psychological and pedagogical features of the space 

and material objects of learning environment as a condition for the development of students’ activity. 
The theoretical and methodological basis of the study included the activity-based approach 
(V. V. Davydov, M. M. Makhmutov et al.), the personality-activity-based approach (V. P. Zinchenko, 
V. A. Slastenin), the systemic approach (N. V. Kuzmina, B .F. Lomov, V. A. Hansen), the theory of per-
sonality activity (S. L. Rubinstein, L. S. Vygotsky, B. F. Lomov, K. A. Abulkhanova-Slavskaya,
E. V. Shorokhova) and research in the field of environmental psychology (M. Chernoushek, K. Levin,
J. Gibson, V. A. Yasvin). The study involved 155 students of grades 6 to 8 of Krasnoyarsk Secondary
School No. 157.Results. The application of the Color Relations Test by A. M. Etkind to identify the atti-
tude of adolescents to the school space showed that in their spare time students of different ages use
common places in their own way, while during classes students use the classrooms for their original
purpose. Conclusion. The data obtained and their analysis make it possible to substantiate the effec-
tiveness of the use of meaningful design which takes into account the psychological and pedagogical
features of the space and material objects of learning environment—this creates conditions contrib-
uting to the development of the subject activity of modern adolescents. The novelty lies in the fact that
the search for the individual path of the participants in the educational process, the possibilities of a
place for self-realization, the connection with the place, the significance of the place and its appropria-
tion become important for the design of the space and material objects of the learning environment.
This, in turn, is a factor for the individual design of the school buildings and schoolyards taking into
account the existing specifics of the educational process and the development program or the concept
of a particular school.

Keywords: psychological and pedagogical features in the design of the environment, the space and material 
objects of the learning environment, student activity, subjecte activity, individuality 
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Введение 

Формируя модель психолого-педагоги-
ческих особенностей предметно-
пространственного компонента образова-
тельной среды, способствующих разви-
тию активности личности обучающегося, 
мы учитываем методологические пози-
ции экологической (средовой) психоло-
гии «субъект-средовых взаимодействий» 
(Панов 2017). Акцент сделан на трех 
направлениях: территориальное поведе-
ние, информационно-эмоциональные от-
ношения между человеком и средой, ха-
рактер воздействия отдельных факторов 
среды на поведение и психику человека. 
Придерживаясь принципов образова-
тельной среды как социоэкологической 
системы, мы учитываем психосоциальные 
потребности учащихся: в разнообразных 
впечатлениях, в свободе, в поддержке, во 
внимательном отношении, потребность 
вести диалог. Оптимизировать психосо-
циальное благополучие и придать обра-
зовательному пространству развивающий 
характер возможно, когда оно обладает 
таким качеством, как психологическая 
безопасность (Баева 2020). Мы также учи-
тываем особенности «границы» психоло-
гического пространства личности, «чув-
ство места», идентификацию с местом как 
конгломерат раздумий и чувств по поводу 
конкретных физических параметров сре-
ды и их соответствия личностным смыс-
лам и жизненным целям ее обитателей 
(Резниченко 2014). В ряде работ операци-
онализируется понятие «ментальное про-
странство», показатели репрезентации, 
которые интерпретируются как несущие 
информацию о психологически значимых 
аспектах взаимодействия субъекта и сре-
ды его жизнедеятельности.  

В модели психолого-педагогических 
особенностей предметно-пространствен-
ного компонента образовательной среды 
мы выделяем три категории условий для 
развития активности обучающихся. Од-
ной из категорий, позволяющих диффе-
ренцировать показатели психологической 
репрезентации, является  «язык» репре-

зентации, который принято определять 
как «образный», «графический» и «вер-
бальный» (Панюкова 2019). Согласно по-
нятиям психосемиотики, пространство 
можно разделить на денотативное значе-
ние знаковости, в котором зафиксировано 
структурно-содержательное соответствие 
между воспринимаемыми характеристи-
ками специфичности и его программиру-
емыми задачами, и коннотативные зна-
чения – ассоциированные со знаком эмо-
ционально-оценочные реакции, имеющие 
индивидуальный характер. Для декоди-
рования знаков могут быть востребованы 
как аналитические способности человека, 
так и инстинктивно-рефлекторные реак-
ции, ощущения или подсознательные мо-
тивы (Першина 2017). Образ, полученный 
на основе восприятия (совокупности 
ощущений), может иметь познавательное 
содержание. Раскрывая суть этой сложной 
проблемы, Г. Гельмгольц говорит о том, 
что перцептивный образ есть результат 
взаимодействия чувственных ощущений 
и опыта (Иванова, Нестерова, Виноградо-
ва 2018). Образовательная среда, взаимо-
действуя с коммуникативной и информа-
ционной культурой, оказывает влияние 
на формирование у человека критериев 
первичной антиципации восприятия мира 
и на ценностно-смысловую основу личной 
культуры субъекта познания. Как указы-
вает А. В. Брушлинский, человек, высту-
пая субъектом, под влиянием различных 
информационных воздействий не только 
«потребляет» информацию, но и сам 
«производит» ее в том или ином объеме; 
самоопределяясь в процессе своей дея-
тельности, общении он выбирает жиз-
ненную позицию и на этой основе при-
дирчиво относится ко всему, что может 
оказывать на него влияние на протяже-
нии всей жизни (Галяутдинова, Мочалов, 
Ахмадеева 2018). В последние годы за-
метно развивается применение в оформ-
лении пространства «говорящих стен», 
способствуещих фиксации следов разви-
тия ребенка, педагога и организации, рас-
крывающих процесс образования родите-
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лям и широкой общественности и в то же 
время фиксирующих его верстовые стол-
бики (Meilensteine) для их создателей, 
учеников и учителей. Они заостряют вни-
мание, напоминают, направля-
ют/организуют, комментируют и сопро-
вождают. В Reggio педагогике они стано-
вятся продолжением портфолио учеников 
вовне (Кудрявцева, Шершун 2014). Такие 
решения способны вызывать разные эмо-
ции, которые пронизывают все сферы де-
ятельности, включая процессы целепола-
гания, преодоления трудностей, выбора 
поведения и принятия решений, взаимо-
действия с другими людьми и смыслопо-
рождения (Азбель, Илюшин, Самойлова 
2019). 

Второй категорией мы выделяем физи-
ческие (освещение, звуки, температура, 
качество воздуха, цветовые решения, сен-
сорное качество среды) и психологиче-
ские параметры среды (персонализация, 
дружественность), они создают ощущение 
комфортности, доступности, безопасности 
среды, что обеспечивает условия для со-
хранения и укрепления психологического 
здоровья участников образовательных 
отношений (Большунова, Хромова 2021). 
Применение универсальных принципов и 
методов дизайна способствует учету со-
отношения пропорции, масштаба про-
странства и человека. При разработке ди-
зайна среды важно моделировать сцена-
рии поведения с учетом физического ро-
ста пользователей и количественных ва-
риаций одномоментных нахождений 
в пространстве разноколичественных 
групп как школьников разного возраста¸ 
так и взрослых при разнообразной сов-
местной деятельности. Зарубежные ис-
следователи отмечают, что помимо влия-
ния на образовательные результаты обу-
чающихся, качество пространства школы 
влияет на восприятие учителей и школь-
ников, вызывая чувство «гордости места» 
(Stadler-Altmann 2015). 

Третья категория определяется нами 
как предметное наполнение среды, со-
здающее условия для активной деятель-
ности без ограничения движения: нали-

чие мобильной мебели или оборудования, 
из которых школьники разного возраста и 
взрослые могут самостоятельно органи-
зовать зоны уединения, организация спе-
циализированных пространств для обес-
печения различных видов обучения (Ви-
ноградова 2017). По мнению М. Кютте, два 
главных критерия дружественности сре-
ды к живущему в ней ребенку – это разно-
образие средовых ресурсов и доступ к иг-
ре или исследованию. Следовательно, до-
ступность различного материала для та-
кой деятельности требуется не только 
в учебных классах, но и общедоступных 
пространствах с определенными видами 
хранения. В соответствии с методологией 
средовых исследований, среда формирует 
эмпирическую личность и оказывает ак-
тивное влияние на живущего в ней чело-
века не напрямую, а при условии, что он 
имеет возможность активно взаимодей-
ствовать и «присваивать» ее (Жукова, 
Вершинина 2021). 

Взяв за основу в модели принцип «от 
частного к общему», от индивидуальности 
к классу, соотнеся его с пространством и 
временем, мы организовали годовой ма-
рафон с постепенным освоением и при-
своением пространства класса, учебного 
блока и школы. Сигнификация позволяет 
выделить и осознать значимые характе-
ристики среды, а персонализация дает 
чувство продолженности себя в среде, ве-
щественное подтверждение Я-образу и 
задает пространство переживания смысла 
собственной личности. Человек всегда ак-
тивен в восприятии среды, которая 
структурируется им в зависимости от со-
держания собственных потребностей. 
Стремясь придать социальный оттенок 
средовым воздействиям, А. Косталл и 
Е. Рид различают также область свобод-
ной спонтанной, поддержанной и запре-
щенной активности (Жукова, Вершинина 
2021). 

Методы и материалы исследования 
3333 

В исследовании приняли участие 
155 обучающихся 7–9 классов МБОУ 
«Средняя школа № 157» г. Красноярска. 
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Был использован тест цветовых отноше-
ний А. М. Эткинда. 

Результаты и их обсуждение 

Так как школа новая, отметим, что все 
пространство оформлено в едином стиле 
и цветовой гамме. В холлах и коридорах 
на стенах местами изображены активные 
вертикальные полосы разного цвета, а 
в учебных блоках локальные разного цве-
та пятна у каждого кабинета. В учебном 
кабинете одна стена синего цвета, одна 
белого, одна стена с окнами и четвертая 
стена белого цвета с зеленой грифельной 
доской и интерактивной доской. Кабине-
ты имеют практически один размер пло-
щади, с одинаковым комплектом мебели. 
В учебный период 2020–2021 года в усло-
виях пандемии у школьников уроки по 
всем предметам проходили в одном каби-
нете, в 2021–2022 учебном году часть 
предметов осталась в закрепленном клас-
сном кабинете, а часть распределена по 
специализированным кабинетам, ничем 
не отличающимся по внешнему виду 
(только узкоспециализированные лабо-
раторные кабинеты имеют отличия в ди-
зайне мебели и ее расстановке).  

При анализе результатов теста цвето-
вых отношений учитывалось отдельно 
отношение к учебным кабинетам, блокам, 
школе в целом. 

Существуют возрастные различия 
освоения/присвоения пространства. Се-
миклассники выражают свое отношение 
к укрупненным пространствам, мини-
мально детализируя цветом разные учеб-
ные кабинеты или другие места. Восьми-
класники проявляют свое отношение 
дифференцированнее, выражают яркое 
отношение к учебным кабинетам, что от-
ражается в выбранных цветах, интенсив-
ности штриха и аккуратности закрашива-
ния границы пространства. Также замет-

но появление отношения к учебным бло-
кам – это пространство, которое объеди-
няет в среднем четыре класса, не в каж-
дом блоке они одного возраста, что до-
полнительно влияет на взаимодействие 
с обучающимися, находящимися в других 
кабинетах блока. Дифференциация отно-
шения проявляется в цветовом разделе-
нии мужского и женского туалетов, гар-
дероба начальной и старшей школы, муж-
ской и женской раздевалок в спортивном 
зале. У девятиклассников заметна еще 
большая детализация плана школы, вы-
деляются душевые кабины в раздевалках 
спортивного зала, и даже внутри одного 
туалета выделяется разное цветовое от-
ношение к отдельным частям помещения. 
Подобное цветовое окрашивание можно 
интерпретировать как проявление отно-
шений между субъектами образования, 
которому также способствуют дизайн 
среды. Подобные отношения наблюдают-
ся и в закрытых коридорных местах, лиф-
товом отсеке, лестничных пролетах, тех 
местах, где реже встречаются учителя и 
администрация школы. Выражая положи-
тельное отношение, 7 класс больше выде-
ляет учебные кабинеты, 8 класс активно 
выделяет блок, а 9 класс выделяет холл, 
что подтверждает важность учета воз-
растных особенностей и потребности 
в дизайн-среде школы (Парфенова, Сафо-
нова 2022). В данном случае влияет и сам 
размер того или иного пространства, и его 
функциональное назначение (см. рисунок 
1). Рассматривая отдельно учебный блок, 
можно отметить активное отношение 
к нему у обучающихся 8 класса, как поло-
жительное, так и отрицательное, что уси-
ливает потребность преобразовывать 
пространство в этом возрасте (см. рису-
нок 2). 
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Рисунок 1. Отношение к общим пространствам школы 7–9 класса 

Рисунок 2. Отношение к учебным блокам школы 7–9 класса 

В ходе формирующего эксперимента 
нами был организован марафон для 
школьников с заданиями, каждое из кото-
рых имеет смысловое образовательное 
содержание и форму визуализации в про-
странстве класса, блока, школы, города, 
создаваемую совместно учителями и обу-
чающимися (Парфенова, Сафонова 2021). 

Первые задания размещаются в учебных 
кабинетах и постепенно выходят в блок, 
где есть возможность кооперации четы-
рех разных классов в одном общем про-
странстве. После общешкольные, более 
крупные по площади пространства, спо-
собствуют становлению разновариантых 
форм коммуникации, действий, дальней-
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шие задания связаны с участием в город-
ском образовательном событии. 

Нами учтено возможное отношение 
школьников к учителю, к предметным ре-
зультатам и к самому предметно-
пространственному компоненту образо-
вательной среды. С этой целью сопостав-
лены полученное отношение к кабинетам 
и результаты обучения по предметам. 
У каждого возраста к своему классному 
кабинету отношение лучше, чем к другим, 
несмотря на наличие большого количе-
ства удовлетворительных предметных 
результатов. Можно сделать предположе-
ние, что как раз задания из марафона, ко-
торые располагаются в классе: визитка, 
планинг, стена классных целей – способ-
ствует созданию заметного уюта, персо-
нализации, присвоению кабинета. Седь-
мой класс в целом меньше выделяет от-
дельные кабинеты, в сравнении с 8 и 
9 классом (см. рисунок 3). При анализе 
карт наблюдений, которые вели учителя в 
ходе реализации заданий марафона, в со-
поставлении с данными корреляционного 
анализа мы наблюдаем разные потребно-
сти в каждом возрасте, при выполнении 
каждого задания. Так, 7 классу визитка 
одноклассников, в которой важно выра-
зить непредметную область интересов, 

размещенная в открытом доступе в клас-
се, позволяет понять, кто чем увлекается, 
в каком соотношении находятся «Я» и 
другие, с кем «Я» могу объединиться об-
щими интересами, совершить пробы, ко-
торые точно будут приняты, чтобы не 
нарушить представление других о себе. 
А в 8 классе, в выраженный период само-
определения, визитка имеет иную визу-
альную форму исполнения, где проявля-
ется потребность выразить свою позицию 
и отношение к окружающему миру, фор-
мировать условия для профессиональных 
проб. Так школьное пространство способ-
но стать дружелюбным для подростка 
в переходном возрасте, пространством, 
где не страшно развиваться. 

Выводы 

Полученные данные и их анализ позво-
ляют обосновать эффективность приме-
нения смыслосодержащего проектирова-
ния дизайна с учетом психолого-
педагогических особенностей в предмет-
но-пространственном компоненте обра-
зовательной среды, за счет чего создают-
ся условия, способствующие развитию ак-
тивности современных подростков, субъ-
ектной активности, индивидуальности. 
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Рисунок 3. Отношение к учебным кабинетам школы 7–9 класса 

и предметные результаты 
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