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Ш�ольное
пространство
является
важным
�ом-
понентом
 современных
 запросов
 об�чающе�ося
и
 педа�о�а
 и
 обязано
 способствовать
 развитию
ребён�а.
Ш�ольная
среда
должна
обеспечить
ребён��
пол-

ноценное
 познавательное,
физичес�ое,
 д�ховно-
нравственное,
эстетичес�ое
развитие
и
воспитание,
неразрывно
связанное
с
социальным
миром.
Изме-
нившийся
соци�м
треб�ет
ново�о
подхода
�
процесс�
об�чения,
 воспитания
 и
 развития
 об�чающихся,
создания
 �словий
 для
 рас�рытия
 способностей
и
талантов
�аждо�о.
Исходя
из
этих
требований,
ш�ольное
простран-

ство
должно
стать
развивающей
и
воспитывающей
средой,
др�жественной
для
детей,
�оторое:
–
создаст
бла�оприятные
�словия
для
об�чения

посредством
проведения
 а�тивных
 исследований,
социально�о
взаимодействия
и
сотр�дничества;
–
поддержит
предметное
и
межпредметное
об�-

чение;
–
поддержит
индивид�альные
занятия,
 занятия

в
небольших
и
более
мно�очисленных
�р�ппах;
–
 позволит
 стим�лировать
 об�чение
 в
 любом

месте,
 в
 любое
 время,
 в
 любых
 �словиях
 п�тём
беспрепятственно�о
дост�па
�
об�чающим
простран-
ствам
помимо
традиционных
занятий
в
ш�оле;
–
позволит
создавать
об�чающее
пространство

�а�
в
за�рытых
помещениях,
та�
и
в
от�рытом
про-
странстве;
–
обеспечит
порядо�,
при
�отором
все
части
зда-

ния,
е�о
дизайна
и
от�рытых
пространств
сами
по
себе
сл�жат
инстр�ментом
для
об�чения
и
развития
[3,
4].
При
этом
основная
масса
зданий,
�оторые
ис-

польз�ются
 се�одня
 для
 �чреждений
 образования

(ш�ол,
дош�ольных
�чреждений,
объе�тов
системы
дополнительно�о
образования),
построена
по
типо-
вым,
стандартным
прое�там,
�оторые
мало
отвеча-
ют
современным
требованиям
ор�анизации
среды
�а�
развивающе�о
и
воспитывающе�о
пространства
в
образовательном
�омпле�се,
�де
необходимо
со-
здавать
�словия
для
различно�о
рода
деятельности
об�чающихся.
Типовая
 планиров�а
ш�ольных
 зданий
 влияет

на
ор�анизацию
все�о
образовательно�о
процесса,
не
позволяя
е�о
�частни�ам
эффе�тивно
взаимодей-
ствовать,
реализовывать
свои
интересы
и
потреб-
ности
 в
 различных
 видах
 деятельности
 (и�ровой,
�чебной,
исследовательс�ой,
прое�тной
и
др.).
При
 этом
 необходимо
 �читывать
 отс�тствие

реальной
возможности
заменить
все
старые
ш�олы
на
новые:
необходимо
предложить
варианты
ор�а-
низации
ш�ольно�о
пространства,
�оторые
помо��т
решить
мно�ие
с�ществ�ющие
проблемы.
Та�им
образом,
 разработ�а
модели
ш�ольно�о

пространства
 об�словлена
 новыми
 требованиями
соци�ма
и
проди�тована
современными
принципа-
ми
эффе�тивно�о
об�чения
и
внедряемыми
новыми
формами
об�чения.

Мно�оф�н"циональная�модель

ш"ольно�о�пространства

1.� Общие� положения� мно
оф�н�циональной

модели�ш�ольно
о�пространства

1.1.
 Настоящая
мно�оф�н�циональная
модель
предназначена
для
ор�анизации
�чебной,
вне�роч-
ной
деятельности
и
дополнительно�о
образования
с
�чётом
особенностей
предметно-пространственной
среды
 образовательной
 ор�анизации
 для
 �ровня
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начально�о,
основно�о
и
средне�о
обще�о
образо-
вания.
1.2.
Мно�оф�н�циональная
модель
ш�ольно�о

пространства
базир�ется
на
след�ющих
норматив-
ных
до��ментах:
–
Федеральный
за�он
от
29.12.2012
№
273-ФЗ

«Об
образовании
в
Российс�ой
Федерации»;
–
Федеральный
 �ос�дарственный
 образова-

тельный
стандарт
начально�о
обще�о
образования
(при�аз
Минобрна��и
России
от
06.10.2009
�.
№
373,
в
ред.
при�азов
Минобрна��и
России
от
26.11.2010
№
1241,
от
22.09.2011
№
2357);
–
Федеральный
 �ос�дарственный
 образова-

тельный
 стандарт
 основно�о
 обще�о
 образования
(при�аз
Минобрна��и
России
от
17.12.2010
№
1897);
–
 У�аз
 президента
 Российс�ой
 Федерации

от
 01.06.2012�.,
 при�аз
№
761
 «О
Национальной
страте�ии
 действий
 в
 интересах
 детей
 на
 2012–
2017
��.»;
–
 Национальная
 образовательная
 инициатива

«Наша
новая
ш�ола»
от
04
февраля
2010
�.
при�аз
№
271;
–
 Гос�дарственная
 про�рамма
 �орода
Мос�вы

на
среднесрочный
период
 (2012–2018
��.).
Разви-
тие
образования
�орода
Мос�вы
(«Столичное
обра-
зование»);
–
 Гос�дарственная
 про�рамма
 РФ
 «Развитие

образования»
 на
 2013–2020
 �оды
 (распоряжение
Правительства
РФ
от
15
мая
2013
�ода
№
792-р);
–
Страте�ия
инновационно�о
развития
РФ
на
пе-

риод
до
 2020
 �ода
 (распоряжение
Правительства
Российс�ой
Федерации
 от
 8
 де�абря
 2011
 �ода
№
2227-р);
–
 «Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие
 требования

�
�словиям
и
ор�анизации
об�чения
в
общеобразо-
вательных
 �чреждениях»
 (постановление
 Главно�о
�ос�дарственно�о
 санитарно�о
 врача
 Российс�ой
Федерации
от
29
де�абря
2010
�.
№
189
�.
Мос�ва
«Об
�тверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10»).

2.� Основные� понятия� мно
оф�н�циональной

модели�ш�ольно
о�пространства

Образовательная
инфрастр��т�ра
–
сово��пность
составных
элементов
обще�о
�стройства
образова-
тельной
 среды,
 носящих
 подчиненный,
 вспомо�а-
тельный
 хара�тер
 и
 обеспечивающих
 нормальное
ф�н�ционирование
педа�о�ичес�ой
и
�чебной
дея-
тельности.
Инфрастр��т�ра
ш�олы
–
обеспечение
образо-

вательной
 деятельности
 оснащёнными
 зданиями,
строениями,
соор�жениями,
помещениями
и
терри-
ториями,
 объе�тами
 и
 помещениями
 социально-
бытово�о
 назначения,
 обор�дованными
 �чебными
�абинетами,
 объе�тами
 для
 проведения
 пра�ти-
чес�их
 занятий
по
образовательным
про�раммам.
Инфрастр��т�ра
ш�олы
–
 это
 вся
 предметно-про-
странственная
среда,
�оторая
прямо
или
�освенно
способств�ет
ор�анизации
и
�спешной
реализации
�чебно-воспитательно�о
процесса.

В
 национальной
 образовательной
 инициативе
«Наша
новая
ш�ола»
сформ�лированы
требования
�
современной
ш�оле
след�ющим
образом:
«Модель
современной
ш�олы
должна
соответствовать
целям
опережающе�о
инновационно�о
развития
э�ономи-
�и
и
социальной
сферы,
обеспечить
рост
бла�осос-
тояния
 страны
 и
 способствовать
формированию
человечес�о�о
потенциала»
[5].
Обли�
современной
ш�олы
�а�
по
форме,
та�
и
по
содержанию,
должен
измениться
в
ближайшем
б�д�щем.
Ш�ола
должна
стать
центром
не
толь�о
обязательно�о
образова-
ния,
 но
 и
 центром
 занятий
 творчеством,
 спортом
и
др��ими
видами
дос��овой
деятельности.

Образовательное�пространство
–
набор
опреде-
лённым
образом
связанных
межд�
собой
�словий,
�оторые
мо��т
о�азывать
влияние
на
образование
челове�а.
 Образовательное
 пространство
может
с�ществовать
независимо
от
об�чающе�ося.

Ш�ольное�пространство
–
созданные
специаль-
ным
образом
�словия
в
образовательной
ор�аниза-
ции,
в
�отором
происходит
об�чение,
развитие
и
вос-
питание
 об�чающихся,
 а
 та�же
 взаимодействие
межд�
 всеми
 �частни�ами
образовательных
 отно-
шений.
Дизайн
ш�ольно�о
пространства
–
мно�оф�н�ци-

ональные
интерьеры
в
образовательной
ор�аниза-
ции
–
помо�ает
�читься,
познавать
мир
и
развиваться
с
 помощью
 архите�т�рных,
 дизайнерс�их
 и
 инте-
рьерных
 решений
 (яр�ое
 оформление,
 свободная
планиров�а,
�добная
нави�ация,
�рамотная
ор�ани-
зация
все�о
пространства
ор�анизации).

Предметно-пространственная� среда
 образо-
вательной�ор
анизации�(ОО)
–
среда,
элементами
�оторой
выст�пают
материальные,
созданные
чело-
ве�ом
 объе�ты,
 расположенные
 определённым
образом
в
физичес�ом
пространстве
ш�олы.
Пред-
метно-пространственная
 среда
 рассматривается
в
 �ачестве
 �омпонента
 образовательной
 среды
и
необходимо�о
рес�рса
для
ор�анизации
�чебной,
вне�рочной
деятельности,
дополнительно�о
образо-
вания
 и
 дос��а
 об�чающихся
 на
 ст�пени
 началь-
но�о,
 основно�о
 и
 средне�о
 обще�о
 образования
со�ласно
требованиям
ФГОС.
Предметно-пространственная
 среда
ОО
–
 сис-

тема
объе�тов
и
средств
природно-социально-пред-
метно�о
о�р�жения,
обеспечивающая
в
соответствии
с
социо��льт�рными
нормами
возможность
ос�ще-
ствления
соответств�ющих
возраст�
видов
деятель-
ности,
социализации,
личностно�о
и
�о�нитивно�о
развития
�чаще�ося.

Информационное�пространство
–
информацион-
но-�омм�ни�ационный
аспе�т
среды
ОО,
предпола-
�ающий
использование
информационных
образова-
тельных
 рес�рсов
 для
 поддерж�и
 и
 ор�анизации
разнообразных
форм
 образовательной
 деятель-
ности,
 информирование
 всех
 �частни�ов
 образо-
вательных
 отношений
 о
 деятельности
 образова-
тельной
ор�анизации.
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3.�Область�применения�модели

3.1.
Мно�оф�н�циональная
модель
ш�ольно�о

пространства
ОО
с
�чётом
особенностей
предметно-

пространственной
среды
образовательных
ор�ани-

заций
может
быть
реализована
образовательными

ор�анизациями
на
ст�пенях
начально�о,
основно�о

и
средне�о
обще�о
образования.

3.2.
 Настоящая
мно�оф�н�циональная
модель

предназначена:

–
для
педа�о�ичес�их
�олле�тивов
образователь-

ных
ор�анизаций;

–
 для
 р��оводителей
образовательных
 ор�ани-

заций;

–
 для
 ор�анов
 �правления
 образованием
 всех

�ровней;

–
для
ор�анизаций,
обеспечивающих
разработ��

примерных
 основных
 общеобразовательных
 про-

�рамм
обще�о
образования
в
�словиях
реализации

ФГОС;

–
для
ор�анизаций,
ос�ществляющих
под�отов-

��
 специалистов
 обще�о
 образования
 в
 системе

средне�о
и
 высше�о
профессионально�о
образо-

вания;

–
для
ор�анизаций,
ос�ществляющих
повышение

�валифи�ации
 работни�ов
 начально�о,
 основно�о

и
средне�о
обще�о
образования;

–
 для
 архите�торов,
 дизайнеров
 и
 др��их
 спе-

циалистов,
работающих
в
сфере
образовательной

архите�т�ры
и
дизайна.

3.3.
 Реализация
мно�оф�н�циональной
модели

ор�анизации
ш�ольно�о
 пространства
 с
 �чётом

особенностей
предметно-пространственной
среды

образовательной
ор�анизации
для
�ровней
началь-

но�о,
основно�о
обще�о
образования
обеспечивает

возможность
эффе�тивно�о
использования
потен-

циала
ш�ольно�о
пространства:

–
 для
 реализации
 образовательных
 про�рамм,

использ�емых
 в
 образовательном
 пространстве

ор�анизации,
в
том
числе
для
�чащихся
с
особыми

образовательными
потребностями;

–
 для
формирования
 �ниверсальных
 �чебных

действий
 в
 процессе
 освоения
 об�чающимися

основной
образовательной
про�раммы
начально�о

и
основно�о
обще�о
образования;

–
для
развития
личности,
способностей,
�довлет-

ворения
познавательных
интересов,
самореализа-

ции
об�чающихся;

–
для
индивид�ализации
процесса
образования;

–
 для
 в�лючения
 �частни�ов
 образовательно�о

процесса
в
прое�тн�ю
и
�чебно-исследовательс��ю

деятельность.

4.�Основные� принципы,�ф�н�ции,� требования

��ор
анизации�ш�ольно
о�пространства�в�системе

�словий� реализации� основной� образовательной

про
раммы�начально
о�и�основно
о�обще
о�обра-

зования

4.1.
При
создании
предметно-пространственной
среды
необходимо
р��оводствоваться
след�ющими
принципами:
–
 принцип
 мно�оф�н�циональности
 означает,

что
 предметно-пространственная
 среда
 должна
от�рывать
 новые
 возможности
для
 воспитанни�ов
и
�чащихся,
обеспечивать
все
составляющие
обра-
зовательно�о
процесса
и
в
этом
смысле
должна
быть
мно�оф�н�циональной;
–
 принцип
 трансформир�емости
 рас�рывается

в
том,
что
предметно-пространственная
среда
пре-
доставляет
 возможность
 изменений
 пространства
образовательных
ор�анизаций;
–
 принцип
 динамичности
 ��азывает
 на
 то,
 что

предметно-пространственная
 среда
 предпола�ает
периодичес��ю
сменяемость
материала
и
обор�до-
вания,
появление
новых
предметов,
стим�лир�ющих
а�тивность
 об�чающихся.
Принцип
 динамичности
пред�сматривает
наличие
возможностей
для
ф�н�-
циональных
изменений
различных
предметов
в
за-
висимости
от
�словий
образовательно�о
процесса,
возможность
проявления
творчес�ой,
преобраз�ю-
щей
а�тивности
всеми
с�бъе�тами
образовательно�о
процесса.
 Динамичность
 предметно-пространст-
венной
 среды
 предпола�ает
 возможность
 транс-
формации
 �а�
 её
 отдельных
 составляющих
 или
параметров,
та�
и
системы
в
целом,
та�
�а�
в
обра-
зовательном
процессе
ре��лярно
возни�ает
необ-
ходимость
изменения
среды
в
зависимости
от
ре-
шаемых
задач;
–
принцип
насыщенности
среды
состоит
в
том,

что
 предметно-пространственная
 среда
 соответ-
ств�ет
 содержанию
образовательной
 про�раммы,
разработанной
на
основе
одной
из
примерных
про-
�рамм,
а
та�же
возрастным
особенностям
детей;
–
принцип
дост�пности:
среда
обеспечивает
сво-

бодный
дост�п
 детей
 �
 �чебным
и
 лабораторным
пособиям,
материалам,
обор�дованию;
–
 принцип
 безопасности
 среды
 предпола�ает

соответствие
её
элементов
требованиям
по
обес-
печению
надёжности
и
безопасности;
–
принцип
целостности
означает
наличие
воз-

можностей
мно�оф�н�ционально�о
использования
элементов
 пространственной
 среды,
 создание
целостно�о
 пространства,
 создаёт
 возможность
с�бъе�там
образовательно�о
процесса
восприни-
мать
различные
виды
своей
образовательной
дея-
тельности
�а�
взаимооб�словленные
и
дополняю-
щие
др��
др��а.
С�щность
связности
�н�циональных
зон
за�лючается
в
возможности
мно�оф�н�циональ-
но�о
использования
тех
или
иных
элементов
пред-
метной
среды
и
в�лючения
их
в
различные
ф�н�-
циональные
стр��т�ры
образовательно�о
процесса.
Исходя
из
данно�о
принципа
предпола�ается
един-
ство
предметно-пространственной
среды
на
всех
е�о
�ровнях;
–
принцип
инте�рации
образовательных
областей;
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–
принцип
информативности
предметной
среды
связан
с
предоставлением
дополнительной
а�т�аль-
ной
информации
�частни�ам
образовательно�о
про-
цесса,
 что
 повышает
 их
 возможности
 �правления
этой
средой;
–
принцип
индивид�ализации
среды
обеспечи-

вает
с�бъе�там
образовательно�о
процесса
возмож-
ность
�довлетворения
потребности
в
персонализи-
рованном
пространстве
[2];
–
принцип
�омфортности
означает,
что
в
обра-

зовательном
 пространстве
 ш�олы
 для
 всех
�частни�ов
 образовательно�о
 процесса
 имеется
возможность
 жизнедеятельности
 в
 наиболее
бла�оприятном
 для
 них
 ритме,
 соответств�ющем
возрастным,
 индивид�альным
 особенностям
и
потребностям.
4.2.
Основными
ф�н�циями
мно�оф�н�циональ-

но�о
ш�ольно�о
 пространства
 являются
 развива-
ющая,
воспитывающая,
стим�лир�ющая,
ор�аниза-
ционная
и
�омм�ни�ативная.
4.3.
Основные
требования
�
мно�оф�н�циональ-

ном�
 ш�ольном�
 пространств�:
 насыщенность,
трансформир�емость,
полиф�н�циональность,
вари-
ативность,
 дост�пность,
 безопасность,
 сбаланси-
рованность
 и
 педа�о�ичес�ая
 целесообразность,
от�рытость;
выбор
�аждом�
об�чающем�ся
деятель-
ности
по
интересам,
возможность
взаимодейство-
вать
со
сверстни�ами
или
действовать
индивид�аль-
но,
 соответствие
современности;
 стим�лирование
поис�а,
соответствие
�ритериям
оцен�и
материаль-
но-техничес�их
и
меди�о-социальных
�словий
пре-
бывания
 детей
 в
 образовательных
 ор�анизациях;
соответствие
санитарно-эпидемиоло�ичес�им
тре-
бованиям
�
�стройств�,
содержанию
и
ор�анизации
режима
 работы
 в
 дош�ольных
 образовательных
ор�анизациях.
Предметно-пространственная

среда
ш�олы
должна
быть
эстетично
оформлена,
 �читывать
 �ендерн�ю
специфи��,
за�ономерности
развития
ребён�а
 на
 �аждом
 возрастном
этапе.

5.�Мно
оф�н�циональная�модель

образовательной�ор
анизации��читы-

вает:

–
требования
ФГОС
НОО,
ООО;
–
требования
�
�словиям,
заложен-

ные
 в
 основной
 образовательной
про�рамме;
–
требования
СапПиН;
–
 образовательные
 потребности

�частни�ов
 образовательно�о
 про-
цесса;
–
�онцепцию
развития
ОО;
–
особенности
архите�т�ры
ОО;
–
степень
от�рытости-за�рытости

�онстр��ций
интерьера
ОО;

–
размер
и
пространственн�ю
стр��т�р�
поме-
щений
ОО;
–
лё��ость
трансформации
пространства
обра-

зовательной
ор�анизации;
–
 возможность
 и
 широт�
 пространственных

перемещений
 �частни�ов
 образовательно�о
 про-
цесса
в
образовательной
ор�анизации
[1].

6.�Ал
оритм�построения�ш�ольно
о�пространства

в� системе� �словий�реализации�основной�образо-

вательной�про
раммы�начально
о�и�основно
о�об-

ще
о�образования:

–
 э�спертиза
 образовательной
 среды
 образо-
вательной
ор�анизации
 с
 использованием
межд�-
народных
 систем
 оцен�и
 образовательной
 среды
PAS,
CLASS,
SACERS,
ECERS,
ECERS-R;
–
 разработ�а
 модели
 мно�оф�н�ционально�о

ш�ольно�о
пространства;
–
 обс�ждение
модели
мно�оф�н�ционально�о

ш�ольно�о
пространства;
–
внесение
�орре�тив
в
модель
мно�оф�н�цио-

нально�о
ш�ольно�о
пространства;
–
 апробация
 модели
 мно�оф�н�ционально�о

ш�ольно�о
пространства;
–
 определение
 эффе�тивности
 использования

предложенной
 модели
 мно�оф�н�ционально�о
ш�ольно�о
пространства;
–
 разработ�а
 методичес�их
 ре�омендаций

по
 созданию
 мно�оф�н�ционально�о
ш�ольно�о
пространства
в
пра�ти�е
ОО.

7.�Содержание�модели�ш�ольно
о�пространства

в� системе� �словий�реализации�основной�образо-

вательной�про
раммы�начально
о�и�основно
о�об-

ще
о�образования

Мно�оф�н�циональная
модель
ш�ольно�о
 про-
странства
может
быть
 представлена
 след�ющими
стр��т�рными
�омпонентами
(рис.).

Рис.�Модель�мно оф
н�ционально о�ш�ольно о�пространства
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1.�Объемно-пространственный��омпонент
–
архи-

те�т�рно-строительная
�онстр��ция
образователь-

ной
ор�анизации,
представленная
ф�н�циональной

планиров�ой,
 вн�тренним
пространством,
а
 та�же

предметами
вн�тренне�о
обор�дования
(мобильные

пере�ород�и,
 подвижные
 �онстр��ции,
 ширмы,

э�раны).

2.
Физичес�ий� �омпонент
 –
 непосредственное

пространство
ОО
(приш�ольная
территория,
�чеб-

ные
�абинеты,
�чебные
лаборатории,
библиоте�а,

м�зеи,
ре�реации,
лестничные
марши,
администра-

тивные
помещения
и
т.д.).
Все
помещения
здания

современной
ш�олы
можно
разделить
на
�чебные,

предназначенные
 для
 �чебной
 деятельности

(�лассы,
специализированные
�абинеты
и
лабора-

тории,
в
том
числе
для
тр�дово�о
об�чения,
и�ро-

вые,
спортивные
залы),
и
общеш�ольные,
в
состав

�оторых
 входят
 помещения
 для
 ор�анизации
 вне-

�чебной
 деятельности
 (дос��а,
 отдыха
 и
 быта

�чащихся),
а
та�же
административно-хозяйственные

помещения.

3.
Предметный��омпонент
в�лючает
в
себя
ди-

зайн
 мебели,
 �чебно�о
 обор�дования,
 и�ровых

средств,
светильни�ов
и
др.
Формирование
пред-

метно�о
о�р�жения
в
значительной
мере
определя-

ется
разработ�ами
дизайнеров.
Успех
�чебно�о
про-

цесса,
ос�ществление
цело�о
ряда
педа�о�ичес�их

задач
ор�анично
связаны
с
видами
и
типами
мебе-

ли
и
обор�дования,
с
их
формой,
размерами
и
пла-

нировочной
 ор�анизацией.
Например,
мебельные

изделия,
�роме
прямо�о
ф�н�ционально�о
назначе-

ния,
мо��т
использоваться
для
решения
задач
зо-

нирования.
В
этом
сл�чае
т�мбоч�и,
стеллажи,
шир-

мы,
ш�афы,
подвижные
�лассные
дос�и
заменяют

не�оторые
строительные
пере�ород�и.
Важно
отме-

тить
и
психоло�ичес��ю
роль
предметно�о
о�р�же-

ния,
 �оторая
проявляется
в
создании
бла�оприят-

ной
для
�чёбы,
отдыха
и
дос��а
обстанов�и.

4.
Информационно-интерьерный� �омпонент
 –

о�р�жение,
охватывающее
�чебно-на�лядные
посо-

бия,
средства
виз�альной
�омм�ни�ации
и
инфор-

мации,
нави�ационные
и
цветовые
решения.
Имен-

но
 от
 то�о,
 нас�оль�о
 �мело
 б�дет
 ор�анизовано

информационное
пространство,
зависит,
�своит
ли

�чащийся
необходимые
знания.
Например,
хорошо

спрое�тированные
виз�альные
�омм�ни�ации
обле�-

чают
ориентацию
вн�три
образовательной
ор�ани-

зации
при
�сложнении
�чебных
про�рамм
в
образо-

вательных
 �омпле�сах.
 В
 зар�бежной
 пра�ти�е

в
системе
виз�ально-�омм�ни�ационной
информа-

ции
широ�о
 использ�ются
 не
 толь�о
 те�стовые,

шрифтовые,
но
и
виз�альные
(рис�ночные)
сообще-

ния
(зна�и,
символы
и
т.п.).
Цветофа�т�рное
реше-

ние
�читывается
при
�олористичес�ой
проработ�е

всех
элементов
среды.
Возможны
решения,
пред�-

сматривающие
цветовое
�одирование
информации

по
ш�ольным
 площадям:
 �аждая
 �чебная
 зона
 –

естественно-на�чные
 �абинеты,
 лаборатории,

язы�овые
 �абинеты,
мастерс�ие
 –
 пол�чает
 своё

цветовое
 обозначение
 в
 общей
 цветовой
 схеме

здания.

Мно�оф�н�циональная
модель
ш�ольно�о
 про-

странства
 создаёт
 �ни�альн�ю
 образовательн�ю

сред�
 ш�олы,
 являющ�юся
 одним
 из
 основных

рез�льтатов
работы
архите�тора,
дизайнера,
педа-

�о�ов
 и
 �правленчес�ой
 �оманды
ОО.
В
широ�ом

смысле
 –
 это
 прое�тирование
 все�о
 инфрастр��-

т�рно�о
о�р�жения
образовательной
ор�анизации.
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