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ВВЕДЕНИЕ 

Значительное место в непроизводственном секторе, особенно в 

крупных городах, занимают образовательные учреждения, которые долгое 

время не были вовлечены в природоохранную деятельность. Внедрение 

системы экологического менеджмента в общеобразовательные учреждения 

помогло бы решить большое количество проблем, связанных с 

экологической обстановкой внутришкольного пространства, а так же 

пришкольных участков, окружающих здания школ.  Не маловажную роль 

играет экологическое образование школьников, которое способствует 

пониманию взаимодействия между человечеством и природой и побуждает 

отдельные лица или целые социальные группы участвовать в вопросах 

охраны окружающей среды 20.  

Система   экологического менеджмента (СЭМ) обеспечивает 

оптимальные условия для овладения обучающимися основами эколого-

ориентированных знаний, метапредметными умениями и последующим их 

применением в самостоятельной и коллективной деятельности при решении 

личностных и социально-значимых задач в соответствии с идеями 

устойчивого развития; перестраивает педагогическое сознание учителя в 

направлении личностно-ориентированной 9, гуманистической педагогики, 

что требует от него умения организовывать образовательный процесс на 

основе компетентностного подхода 1.  

      Целью экологического менеджмента в образовании, по мнению Каропа 

Г.Н. является «…формирование экологического сознания личности, 

характерными чертами которой будут являться ориентированность на 

экологическую целесообразность действий, отсутствие 

противопоставленности человека и природы в деятельности, восприятие 

природных объектов как полноправных партнеров по взаимодействию с 

человеком» 16, стр.65-67.  
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   В соответствии с законом «Об образовании» РФ № 273- ФЗ 

сохранение и укрепление здоровья школьников относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования 41. 

Современные условия и интенсификация учебного процесса требуют особого 

внимания к вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников. Забота 

о здоровье детей включает в себя несколько важных моментов: питание; 

двигательная активность; пребывание на воздухе; режим дня; 

здоровьесберегающие технологии обучения. 

Федеральный Закон об образовании, федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) требуют, чтобы условия реализация 

образовательных программ в аудиториях, кабинетах, лабораториях и т.д. 

соответствовали всем нормам охраны труда, т.е. их нарушение есть 

нарушение требований к качеству образовательных услуг установленных в 

законодательстве РФ 41. В образовательных учреждениях нарушения 

требований к охране окружающей среды, во многих случаях являются 

нарушениями требований к охране труда и соответственно к качеству 

образовательных услуг.  

Актуальность инновационной деятельности по внедрению системы 

экологического менеджмента в образовательный процесс государственного 

учреждения образования МБОУ СОШ № 47 обусловлена рядом причин: 

- государственной политикой в сфере образования, одним из принципов 

которой является экологическая направленность обучения; 

- необходимостью формирования у подрастающего поколения экологической 

культуры; 

- необходимостью вовлечения обучающихся в экологическую деятельность, 

направленную на охрану и сохранение их здоровья. 

Объект исследования: процесс вовлечения школьников 7-9 классов в 

систему экологического менеджмента в условиях общеобразовательного 

учреждения. 
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Предмет исследования: методика внедрения системы экологического 

менеджмента в образовательный процесс МБОУ СОШ №47. 

 Цель исследования:  разработка и внедрение методики организации 

системы экологического менеджмента на примере образовательного 

учреждения.  

Задачи исследования:  

1) Изучить состояние исследуемой проблемы, ее отражение в теории и 

практике биологического образования на основе анализа философской, 

психолого-педагогической и методической литературы; 

2) выявить основные принципы системы  экологического менеджмента;  

3)  провести анализ методик оценки экологического состояния 

общеобразовательных школ и апробировать методику организации 

системы экологического менеджмента на примере МБОУ СОШ №47 .  

Гипотеза исследования содержит предположение о том, что система 

экологического менеджмента  в условиях современной общеобразовательной 

школы будет успешно сформирована, если:  

- будут выявлены принципы экологического менеджмента и инструменты 

для их внедрения; 

- разработана  оптимальная модель ее организации, итогом внедрения 

которой станет повышение уровня экологической культуры обучающихся и 

формирования экологосообразной образовательной среды.  

Теоретико-методологические основу исследовании составили 

философские и психолого-педагогические работы, в которых прямо или 

косвенно освещалась проблема использования в образовании методов 

экологического менеджмента и особенности их применения в 

общеобразовательном учреждении. Это исследования Вишнякова Я. Я.,   

Дерябо С.Д., Мамедова  Н. М., Муравьева А. Г., Роговой  О, Г., Соломина  

В.П. и др. Теоретические и методические научные основания - идеи 

коэволюционного развития биосферы ( В.И. Вернадский, Н.Ф. Реймерс, Н. Н. 
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Моисеев, Э.С. Кульпин и др.); теория биотической регуляции качества 

окружающей среды (В.Г. Горшков, К.С. Лосев). 

Научная новизна исследования заключается в разработке и 

апробации инновационных методик экологического мониторинга 

образовательной среды и  внедрении модели  экологического менеджмента в 

образовательное учреждение. 

Практическая значимость исследования заключается в  применении 

разработанных методик СЭМ для мониторинга образовательного 

пространства МБОУ СОШ №47. 

Для решения поставленных задач применялся комплекс теоретических, 

и эмпирических методов исследования. Ведущими теоретическими 

методами явились: анализ и сравнение литературных источников по 

проблеме исследования, моделирование, качественный анализ результатов 

эксперимента. Эмпирическими методами исследования выступали: 

анкетирование, беседа, наблюдение, сравнение.  

База исследования: пришкольный учсток и школьные кабинеты 

биологии, химии, физики Красноярской МБОУ СОШ №47.  

Апробация и внедрение результатов исследования: разработанные 

методики были опробированы на базе пришкольного участка и школьных 

кабинетов биологии, химии и физики МБОУ СОШ № 47 в 2018-2020 

учебных годах в рамках реализации Дополнительной общеобразовательной 

программы «Исследователи окружающей среды». Основные результаты 

исследования были представлены на XVIII всероссийской научно-

практической конференции «Теория и методика естественнонаучного 

образования: проблемы и перспективы» в рамках XX международного 

форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI 

века» (апрель 2019 г.), на XI Всероссийской научно-методической 

конференции с международным участием «Инновации в естественнонаучном 
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образовании» в рамках VIII международного научно-образовательный 

форума «Человек, семья и общество: история и перспективы развития» 

(ноябрь 2019 г.), на XIX всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и школьников «Методика обучения дисциплинам 

естественнонаучного цикла: проблемы и перспективы» в рамках XXI 

международного научно-практического форума студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и наука XXI века» (апрель 2020 г.). 

На первом этапе (2018–2019 гг.) проводился анализ состояния 

проблемы исследования в психолого-педагогической, научно-педагогической 

и методической литературе. На данном этапе была сформулирована тема 

исследования, обоснована актуальность исследования, определены предмет, 

объект, цель и задачи исследования, выдвинута гипотеза, разработана 

методика исследования.  

На втором этапе (2019 г.) изучение состояние проблемы в соответствии 

с темой исследования, проведение анкетирования, разработка методики 

организации СЭМ с целью проверки гипотезы исследования в 

образовательном учреждении.   

На третьем этапе (2020 г.) обработка, обобщение и оформление 

результатов, написание текста диссертации, его корректировка. 

Структура работы: состоит из введения, 2-х глав, заключения, 

библиографического списка, приложений. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ. 

1.1.Система экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями международного стандарта  ISO 14001 

В конце XX века мировое сообщество пришло к осознанию 

насущности решения экологических проблем, обусловленных 

стремительным темпом производственного роста. 

К началу 90-х гг. уже многие национальные компании Запада начали 

отдавать приоритет концепции устойчивого развития в организации 

стратегических принципов деятельности 35. В 1992 в Великобритании был 

выпущен первый стандарт экологического менеджмента (BS7750)  и за ним 

по инициативе Совета деловых кругов по устойчивому развитию 

Международная организация по стандартизации  (ISO) разработала стандарт 

серии 14000 - стандарт в области экологического менеджмента (Приложение 

А). 

 По мнению В.И. Чалова, экологический менеджмент есть система 

управленческих действий, нацеленных на реализацию поставленных задач с 

учетом современных и перспективных задач охраны природы [43]. В научной 

литературе можно столкнуться с другими точками зрения на сущность 

экологического менеджмента. Например, В.И. Кушлин считает, что 

«…экологический менеджмент практикуют как экологически безопасное 

управление современным производством. Его первоочередная задача – 

достижение оптимального соотношения между экономическими и 

экологическими показателями деятельности компаний» [20, стр. 38]. 

Анализ литературных источников показал, что понятие экологического 

менеджмента должно включать в себя отражение концепции устойчивого 
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развития39, современные подходы  к осуществлению деятельности и всегда 

иметь направление на последовательное улучшение политики организаций. 

 Центральное место в концепции экологического менеджмента 

принадлежит  функциям управления 6. Функции экологического 

менеджмента включают: 

 1) управление процессами использования отходов производства.  

2) управление социодинамикой культуры.  

3) управление процессами урбанизации.  

4) управление состоянием и использованием природных ресурсов.  

5) управление запасами природных ресурсов и процессами, связанными 

с их восстановлением.  

6) управлением транспортированием запасов, а также размещением 

производства [17].  

Механизм экологического менеджмента представляет собой 

инструменты или средства воздействия с помощью которых потенциал, 

заключенный в экологических интересах и ценностях людей, перетекает в 

деятельность человека, в производственные процессы, и как следствие, в 

развитие исследуемой организации.  

Механизм экологического менеджмента, по мнению Р.С. Пермякова, 

складывается из трех составляющих [28, стр.22]:  

1. Руководство и контроль.  

2. Самоконтроль.  

3. Экономические механизмы.  



10 
 

Исследуя экологический менеджмент, как систему, необходимо знать, 

какие факторы определяют его неуклонное развитие, от чего зависит 

появление такого качества управления, которое превращает его в 

экологический менеджмент. Девять основополагающих взаимосвязанных 

факторов, определяющих развитие экологического менеджмента 

представлены  нами в таблице 1. 

Таблица 1. 

Факторы развития экологического менеджмента 

Фактор Описание фактора 

Инфраструктура экологического 

менеджмента 

Совокупность внешних условий, 

благоприятствующих или препятствующих его 

появлению и развитию 

Менталитет Образ мышления, традиции поведения, характер 

деятельности 

Экологическая культура Понимание важности экологии, привычки 

поведения, отношение к экологическим проблемам 

Экологическое образование Знание природы и взаимодействия с ней человека, 

способность решать экологические проблемы, 

овладение навыками их анализа 

Мониторинг экологических 

ситуаций 

Последовательный и непрерывный контроль 

экологической обстановки 

Ресурсы Наличие ресурсов, отвечающих потребностям 

экологического менеджмента 

Система информационного 

обеспечения экологического 

менеджмента 

Структура информации, порядок ее получения, 

движения и использования 

Правовое обеспечение 

экологического менеджмента 

Наличие законодательных актов, позволяющих и 

заставляющих решать экологические проблемы 

Тенденция экологического 

развития общества 

Истоки, формы проявления экологических проблем, 

возможности их осмысления и потенциал 

общественного сознания 
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Центральным звеном факторной системы является экологическое 

образование 49. В истории развития человека, производства и общества 

однозначно решение многих проблем начиналось с образования и им 

определялось. В такой же ситуации находимся и мы с вами. Образование 

влияет на все, и даже на изменение общественного сознания и развитие 

культуры 50. На локальном уровне экологический менеджмент отвечает за 

организацию непрерывного экологического образования на всех его 

действующих ступенях: в  дошкольных учреждениях, общеобразовательных 

школах, колледжах, лицеях, вузах,  а так же на всевозможных курсах. 

Внедрение системы экологического менеджмента  способно 

привносить массу преимуществ в деятельность любой организации, а тем 

более в образовательные учреждения, так как формирует  экологосообразную 

образовательную среду. 

 Главным аргументом  необходимости внедрения СЭМ в 

образовательную среду является само образование, как самый эффективный 

инструмент для повышения уровня экологической культуры и поведения 

людей 3. Привлечение сотрудников и обучающихся образовательного 

учреждения к разработке и внедрению СЭМ сегодня позволит превратить 

теорию в практику и уже завтра предотвратить негативное  влияние на 

окружающую среду в повседневной жизни. 
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1.2 Принципы экологического менеджмента 

Экологический менеджмент является одним из видов специального 

менеджмента, представляет собой часть общей системы менеджмента, 

изучающего основные принципы и закономерности управления 

(организационная структура, функции управления, управленческий цикл, 

стратегия управления, планирование, мотивация, лидерство и др.). 

Особенность и  содержание экологического менеджмента в наибольшей 

степени проявляется именно в его принципах - основных исходных 

положениях 44. 

В научной литературе можно найти различные формулировки 

основных принципов экологического менеджмента. Э.М. Коротков 

дифференцирует принципы экологического менеджмента по главным 

факторам управления – механизму, процессу и системе управления ( Рисунок 

1): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Принципы экологического менеджмента ( по Э.М. Короткову)  

1. Принцип опоры на экологическое сознание, которое должно 

формироваться и развиваться в процессах экологического менеджмента. 

Именно в сознании человека кроются возможности использования наиболее 

эффективных средств воздействия, т.е. механизма управления. Ведь 
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важными характеристиками сознания являются и интересы, и ценности, и 

мотивы деятельности. От их системы зависит достижение цели. 

2. Принцип экологического мотивирования деятельности. Его суть 

заключается в преимущественном использовании средств мотивирования, 

направленных на решение экологических проблем. Административные или 

сугубо организационные средства управления, как показывает практика, 

малоэффективны. 

3. Принцип опережения или предупредительности в решении проблем. 

В экологии многие процессы слишком быстро становятся необратимыми. 

Весь механизм экологического менеджмента должен быть ориентирован на 

предупредительные меры возникновения кризисных ситуаций. Это в 

определенной мере должно проявляться в любом управлении, но для 

экологического менеджмента такой подход является наиболее важным. 

4. В процессуальном отношении главную роль играет принцип 

целеустремленности и стратегичности. Экологический менеджмент не может 

быть эффективным, если он осуществляется по “размытым” и 

неопределенным целям, если он не имеет четкой стратегии. Цель 

экологического менеджмента должна включать те компоненты, которые 

отражают проблемы экологии и увязывают их в системе общих проблем 

развития производства. 

5. В экологическом менеджменте особое значение имеет 

последовательность в решении проблем. Отсюда принцип 

последовательности, отражающий связи экологических проблем, учет 

прямых и отдаленных последствий их решения. В любом управлении 

существует выбор первичных проблем для разработки управленческих 

решений. Но в основе этого выбора могут быть различные критерии. Они 

определяют построение последовательности, соответствующей 

экологическим законам. 
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6. Следует также назвать и еще один процессуальный принцип 

экологического менеджмента – принцип своевременности. Циклы жизни 

экологических проблем своеобразны. Определить момент наиболее 

эффективного решения экологической проблемы – это значит предупредить 

ее крайнее обострение, кризис, минимизировать последствия. 

7. В системе экологического менеджмента действует принцип 

функциональной интеграции. Нельзя управлять успешно, опираясь только на 

функциональное решение проблем экологии. Необходимо все управление 

ориентировать на экологию, интегрировать функции управления по целям 

экологического развития. 

8. Принцип профессионализма также имеет большое значение в 

экологическом менеджменте. Он заключается в необходимости специальной 

подготовки менеджеров, оперирования знаниями в области экологии. 

Профессиональная подготовка дает действующие установки управления и 

выделение приоритетов. Именно этого нам сегодня катастрофически не 

хватает. 

9. В сегодняшнем управлении неразвита система ответственности за 

экологические последствия. Отсюда важность принципа развитой и 

сбалансированной ответственности по факторам экологической 

эффективности управления 17. 

Данные принципы экологического менеджмента могут и должны 

действовать только в системе, во взаимозависимости. Ведь каждый из них 

является дополнением и конкретизацией другого принципа.  

В своем исследовании мы придерживались классификации выдвинутой  

Роговой О.В. Остановимся нах основных принципах экологического 

менеджмента, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Принципы экологического менеджмента 

Принцип Описание 

Принцип управления кризисами Принятие экстремальных решений, анализ 

собственной деятельности 

Принцип последовательного и постоянного 

улучшения 

Достижение лучших показателей 

экологических аспектов деятельности и 

демонстрирование результатов 

заинтересованным сторонам 

Принцип экологического нормирования Внедрение ограничений деятельности, 

определяющих допустимые потоки вредных 

веществ 

Принцип добровольности и 

заинтересованности 

Только добровольное принятие на себя 

обязательств, будт гарантией выполнения 

их в долгострочной перспективе 

Принцип обязательного экологического 

образования 

Решение экологических проблем невозмоно 

без вхождения человека в систему 

образования и совершенствования 

традиционных норм отношения к природе 

 

В основе экологического менеджмента должны лежать такие принципы 

как экоэффективность и экосправедливость, которые должны проявляться в 

осознании руководством предприятия моральной ответственности за 

отрицательное воздействие на окружающую среду и нерациональное 

использование природных ресурсов 36. 

Фундамент для развития всех перечисленных принципов закладывает 

экологическое образование. Целью экологического образования на ступени  
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общеобразовательной школы является формирование ответственного 

отношения к окружающей среде и здоровью человека на основе воспитания 

экологического сознания и компетентного отношения к природе 48. 

Взаимодействие принципов экологического менеджмента проявляется 

в преобразовании всех компонентов образовательной среды 

образовательного учреждения: природного, пространственно-предметного, 

социального, психо-дидактического, учебно-методического, которые 

начинают эффективно участвовать в процессе развития экологической 

компетентности ее субъектов 36. 
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1.3 Система экологического менеджмента как компонент 

экологосообразной образовательной среды 

В следствии эскалации стремительных изменений общеэкологической 

ситуации, обострения экологического кризиса и усиленного роста числа 

техногенных катастроф в наше время становится необходимым путь поиска 

новых подходов к эколого-педагогическому образованию и созданию 

экологосообразной образовательной среды. 

За последние десять лет можно  отметить проникновение идей, 

понятий, принципов и подходов экологии во все генеральные компоненты 

методических систем педагогического образования: ценности, цели, 

содержание, методы 38.  

Истоки экологизации образования и становления экологической 

культуры педагога лежат в трудах Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. 

Песталоцци, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого и др. На данный момент  в 

рамках концепции устойчивого развития проведены исследования по 

изучению возможностей формирования экологической культуры в процессе 

воспитания и образования  (И. Д. Зверев, А. Н. Захлебный, Б. Т. Иоганзен, Н. 

А. Рыков, И. Г. Суравегина, А. П. Сидельковский и др.).  

Среди таких исследований уделено внимание эколого-

валеологическому аспекту экологического образования (В. Ю. Осипова, З. И. 

Тюмасева, С. Е. Мансурова). В последние годы усилен интерес к 

социальному аспекту экологического образования (В. С. Шилова, Ю. А. 

Гончарова, Н. В. Самерсова), что связано с усилением внимания 

педагогической науки и практики к проблемам социальной работы с 

молодежью.  

С 1990-х годов находится в разработке психологический аспект 

экологического образования (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин А. П. 

Сидельковский).  
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Первоначально на этапе экологизации педагогического образования 

доминировал процесс изменения его содержания 36. Теоретические 

разработки выявили несколько путей реализации этого процесса через 

разные интеграционные механизмы: усиление горизонтальности и 

вертикальности межпредметных связей предметной дисциплины с экологией, 

выстраивание предметного содержания в соответствии с логикой изложения 

экологического материала, а также интеграция вокруг экологических 

проблем (С. В. Алексеев, Н. Д. Андреева, А. В. Афонин, Н. Ф. Винокурова, 

Ю. Н. Гладкий, С. Н. Глазачев, Г. С. Камерилова, Н. Е. Кузнецова, С. Б 

Лавров, А. А. Макареня, В. Н. Максимова, В. М. Назаренко, А. П. Рыженков, 

В. В. Пасечник, И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Е. С. Сластенина и др.).  

В последствии  изменения коснулись и процессуальной стороны. Чаще 

всего пришедшие из зарубежных практик инновационные методы обучения 

17, такие как контекстное обучение, проектно-организационные 

технологии, обучение на основе непосредственно переживаемого опыта, 

иммитационно-моделирующие игры и т. п., направлены на достижение 

нового качества подготовки педагогов, обеспечивающего формирование 

комплекса эколого-педагогических компетентностей.  

Сегодня мы понимаем экологизацию образования как процесс 

приведения всех его составляющих: целей, задач, содержания, структуры,  

средств, методов, технологий и результата в соответствие с основными 

принципами экологии. О том, что разработка технологий экологического 

образования требует четкого следования принципам и правилам экологии, 

говорил еще Н. Ф. Реймерс. 

Экологосообразная образовательная среда определяется Роговой О.Г., 

как «…система прямых и косвенных факторов влияния и условий 

формирования и развития экологической культуры личности, а также 
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возможностей обратного влияния этой личности на окружающую среду» 30, 

стр. 42.  

Системообразующим фактором экологосообразной образовательной 

среды является экологический менеджмент как один из  эффективных  

механизмов реализации концепции устойчивого развития 31. 

Экологический менеджмент - это подход, который позволяет преобразовать 

долгосрочные стратегические цели организации в области экологии в 

практические задачи и предлагает механизмы их гарантированного 

достижения 38. 

Система экологического менеджмента (СЭМ) образовательного 

учреждения является наиболее значимым компонентом экологосообразной 

образовательной среды 25, в которой обучающийся овладевает знаниями, 

опытом эмоционально-ценностного отношения к природе, к миру вещей и 

людей, опытом взаимодействия, раскрывая себя миру, с которым внутренне 

взаимосвязан.  

В таблице 3 представлены выявленные нами причины внедрения СЭМ в 

образовательную среду. 

Таблица 3 

Причины внедрения СЭМ в образовательную среду 

Причина Обоснование 

 

Влияние антропогенной 

нагрузки 

Образовательное учреждение является загрязнителем 

окружающей среды (несмотря на то, что не участвует в 

производстве товаров) 

Охрана здоровья Функционирование СЭМ дает возможности для анализа 

внутренней среды образовательного учреждения с точки 

зрения ее негативного влияния на здоровье, успеваемость, 

уровень производительности труда обучающихся и работников 
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Окончание таблицы 3 

Формирование 

экологической культуры 

Активное вовлечение обучающихся и персонала в СЭМ 

позволит заострять их внимание на экологических проблемах 

современности 

Трансформация 

теоретических знаний в 

практические навыки и 

умения 

Привлечение учащихся и сотрудников к разработке и 

внедрению СЭМ поможет им осознать влияние, которое они  

оказывают на окружающую среду в повседневной жизни 

 

Ожидаемыми экологически значимыми результатами внедрения СЭМ в 

любую организацию, как правило, должны являться:  

•стабилизация экологической ситуации;  

•практическое устранение или существенное уменьшение 

неконтролируемого воздействия на окружающую среду;  

•ресурсосбережение  и энергосбережение;  

•минимизация отходов;  

•создание эффективных систем мониторинга и экологического 

контроля источников воздействия, включая вопросы нормирования;  

•развитие организационных основ контроля и управления 

экологическими аспектами деятельности.  

Образовательный эффект воздействия внедрения СЭМ в учебный 

процесс включает в себя экологический (уменьшение неконтролируемого 

воздействия на окружающую среду) и эмоционально-чувственный 

(осознание личной значимости экологических проблем социоприродного 

окружения образовательного учреждения) аспекты 30.  
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Спе цифиче ской че ртой вне дре ния систе мы экологиче ского 

ме не джме нта  в обра зова те льном учре жде нии принято счита ть 

обяза те льную сце пку пра ктиче ской де яте льности по улучше нию ка че ства  

окружа юще й сре ды с уче бно-воспита те льными за да ча ми и выход на  

обра зова те льный проце сс. Проце сс вне се ния изме не ний долже н носить 

гибкий поступа те льный ха ра кте р, поскольку не обходимо счита ться с 

потре бностями систе мы упра вле ния, с пе да гогиче скими а спе кта ми 

уче бного проце сса  или функциями обслужива юще го пе рсона ла .  

Функциона льно-структурное  соде ржа ние  ра звива юще й эколого-

обра зова те льной сре ды можно пре дста вить на  рисунке  2 , ка к 

«совокупность е е  вза имообусловле но функционирующих» в соотве тствии 

со спе цифиче скими особе нностями конкре тной эколого-обра зова те льной 

систе мы и способствующих достиже нию це ли эколого-обра зова те льного 

проце сса  и соде ржа щих в се бе  не обходимые  для этого влияния и условия, 

компоне нтов природно-социа льно-пре дме тного окруже ния: общность 

субъе ктов эколого-обра зова те льного проце сса  - уча щихся и пе да гогов; мир 

природы, экологизирова нное  пре дме тное  окруже ние  (экологизирова нный 

инте рье р, оборудова ние  и т.д.), включа я окружа ющие  природные  объе кты 

в е го ка че стве ; социа льное  окруже ние  («че лове че ский фа ктор») 9. 
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Рисунок 2. Функциона льно-структурное  соде ржа ние  ра звива юще й эколого-

обра зова те льной сре ды 

Эффе ктивное  функционирова ние  СЭМ в обра зова те льных 

учре жде ниях може т приве сти к повыше нию ка че ства  обра зова ния за  сче т:  

 усиле ния экологиче ской соста вляюще й в обра зова те льной 

де яте льности; 

 обога ще ния обра зова те льных програ мм, уче бного ма те риа ла , 

эле ктивных курсов  экологиче ски зна чимым соде ржа ние м; 

 мотива ции к проце ссу обуче ния. 
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ГЛА ВА  2. СИСТЕ МА  ЭКОЛОГИЧЕ СКОГО МЕ НЕ ДЖМЕ НТА  В 

УСЛОВИЯХ МБОУ СОШ №47 

2.1 Ра зра ботка  и вне дре ние   систе мы экологиче ского ме не джме нта  в 

совре ме нное  обще обра зова те льное  учре жде ние  на  приме ре  МБОУ 

СОШ  №47 г. Кра сноярска  

Систе ма  экологиче ского ме не джме нта  обра зова те льного учре жде ния 

являе тся на иболе е  зна чимым компоне нтом экологосообра зной 

обра зова те льной сре ды, в которой обуча ющийся овла де ва е т зна ниями, 

опытом эмоциона льно-це нностного отноше ния к природе . Обуча ющие ся 

способны оце нить достоинства  и не доста тки свое й школы, е ё уче бных 

поме ще ний и пре дложить ре а льную помощь в ре ше нии ряда  

экологиче ских пробле м путе м экологиче ского мониторинга .  

Для этого в экспе риме нта льном иссле дова нии экологиче ский 

мониторинг был ра зде ле н на  две  за да чи. Пе рва я – мониторинг 

обра зова те льного простра нства  школы.  Втора я – мониторинг окружа юще й 

сре ды. В связи с этим на  основе  пра ктиче ских за нятий С. В. А ле ксе е ва  2, 

Шклярова  О.А . 46, За хле бного А .Н.11, Зве ре ва  А .Т.12,13 ра зра бота ли 

структуру мониторинга  в условиях  МБОУ СОШ  №47 г. Кра сноярска . 

В случа е  с а на лизом внутре нних пока за те ле й де яте льности 

учре жде ния экомониторинг пре дста вляе т собой компле ксную систе му. 

Сре ди них: на блюде ния за  состояние м зда ний, поме ще ний и приле га юще й 

к ОУ те рритории; оце нки и прогноза  изме не ний состояния па ра ме тров 

внутре нне й сре ды под возде йствие м а нтропоге нных и 

инва йронме нта льных (от а нгл. environ ment — окружа юща я сре да ) 

фа кторов [1, c. 20 
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        Под экологиче ским мониторингом, всле д за  Роговой О.Г. понима ли 

систе му ре гулярных компле ксных на блюде ний, оце нки и прогноза  

изме не ний состояния окружа юще й сре ды, возде йствующих на  не е  

фа кторов и здоровья обуча ющихся, учите ле й и сотрудников школы 29. 

Функциона льна я структура  мониторинга  обра зова те льной сре ды 

ра зра бота нна я на ми для МОУ СОШ №47 состоит из 4-х блоков: 

1) БЛОК « ПОДГОТОВИТЕ ЛЬНЫЕ  РА БОТЫ»: а на лиз 

возможносте й вне дре ния СЭМ, пре два рите льный пла н вне дре ния,  

на зна че ние  отве тстве нных. 

2) БЛОК « СОДЕ РЖА НИЕ »: а на лиз програ мм и уче бно-ме тодиче ских 

компле ксов на  пре дме т на личия и доста точности экологиче ского 

соде ржа ния. 

3) БЛОК «СОСТОЯНИЕ »: оце нка  исходной ситуа ции. Соде ржит два  

ра зде ла . 

Ра зде л 1. Изуче ние  экологиче ского состояния школьных ка бине тов: 

-Ме тодика  эмоциона льной и визуа льной оце нки школьных 

ка бине тов; 

-Ме тодика  оце нки вме стимости школьных  ка бине тов; 

-Ме тодика  оце нки внутре нне й отде лки поме ще ний и диза йна ; 

-Ме тодика  оце нка  воздушно-те пловых па ра ме тров микроклима та  

школьных ка бине тов; 

-Ме тодика  опре де ле ния относите льной вла жности школьных 

ка бине тов; 

-Ме тодика   изуче ния  осве ще нности школьных ка бине тов; 
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-Ме тодика  изуче ния состояния озе ле не ния в ка бине та х; 

-Ме тодика  изуче ния ка че ства  оборудова ния, ме бе ли и е ё 

ра сста новки. 

Ра зде л 2. Изуче ние  экологиче ского состояния пришкольной 

те рритории: 

-Ме тодика  оце нки ра зме ще ния школы в микрора йоне ; 

-Ме тодика  изме ре ния шума  на  пришкольном уча стке ; 

-Ме тодика  оце нки за пыле нности воздуха ; 

-Ме тодика  плотности озе ле не ния. 

4) БЛОК «ПРОГНОЗИРОВА НИЕ  И РЕ ГУЛИРОВА НИЕ » включа е т: 

выводы, ре коме нда ции для принятия ре ше ний. 
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2.2 Ме тодика  прове де ния экологиче ского мониторинга  школьных 

ка бине тов и пришкольной те рритории, ка к основа  вне дре ния СЭМ в 

условиях совре ме нной обще обра зова те льной школы 

 

       На ча льной ступе нью БЛОКА  «СОСТОЯНИЕ » было иссле дова ние  

экологиче ского состояния школьных ка бине тов. Оце нку ме тодики 

эмоциона льной и визуа льной оце нки школьных ка бине тов мы прове ли  с 

помощью а нке тирова ния не посре дстве нных уча стников обра зова те льного 

проце сса  24.  

Для оце нки эмоциона льного и визуа льного восприятия школьных ка бине тов 

на ми была  соста вле на  а нке та  (рис.3)  и произве де н опрос  136 

обуча ющихся 7«А », 7«Б», 8«А », 8«Б», 9«А » и  9 «Б» кла ссов. 

 Описа ние  ме тодики: Оце нка  эмоциона льного восприятия любого 

обсле дуе мого объе кта  выра жа е т эмоциона льное  сиюминутное  отноше ние  

че лове ка  к этому объе кту, возникше е  в проце ссе  пе рвичного зна комства  с 

ним, е ще  до де та льного изуче ния и обсужде ния е го эсте тиче ского вида . 

Та ка я оце нка  помога е т опре де лить урове нь экологиче ской комфортности 

поме ще ния. Обра зе ц эмоциона льного восприятия ка ждого обсле дуе мого 

объе кта  поможе т на м да ть те ст «те пло-холод». Во вре мя те стирова ния 

уча щихся пре дла га е тся выра зить ощуще ния, возника ющие  в отноше нии 

на зыва е мого объе кта , при помощи слов «те пло» и соотве тсве ннующим е го 
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обозна че ние м «+», «холодно» («-»). Оце нка  «те пло-холодно» не  должна  

соотноситься с те мпе ра турой воздуха , а  выра жа ть только положите льные  и 

отра ца те льные  отноше ния к объе кту. Опре де лить ре йтинг экологиче ской 

комфортности школьных ка бине тов поможе т инте рвьюирова ние  и 

а нке тирова ние  обуча ющихся. Для этого подогота влива е тся а нке та , с 

на иболе е  инте ре сующими на с вопроса ми. Произве дён опрос уча щихся. 

Ка ждый из ре спонде нтов за полнял  а нке ту са мостояте льно, чтобы 

избе жа ть ка кого-либо влияния со стороны. 

Подобна я ме тодика  пре дста вле на  в уче бном пособии Н.З. Смирновой 

«Дополните льное  экологиче ское  обра зова ние : пробле мы и ре ше ния» [22]. 

Пра ктиче ские  ра боты ра ссчита ны на  3–4 ча са  и могут проводиться в любое  

вре мя года . 

 В а нке тирова нии по опре де ле нию ре йтинга  экологиче ской 

комфорности ка ждого ка бине та   обяза те льно должно принять ра вное  

количе ство  опра шива е мых(не  ме не е  50). Это буде т способствова ть 

выявле нию объе ктивной ка ртины экологиче ского состояния школьных 

ка бине тов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. А нке та  эмоциона льно-визуа льного восприятия школьных 

ка бине тов 

После  обра ботки ре зульта тов получе ные  да нные   с отме ткой «+» 

были за не се ны в та блицу 4. 

Анкета 

Название 

кабинета 

Комфортность Освещение Озеленение Расстановка 

мебели 

Рекомендации 

Физики      

Химии      

Биологии      

 

Просим в качестве ответа ставить «+» тепло или «-» холодно.  

В последнем столбике дописать собственные пожелания. 

 Результаты анкеты для нас ОЧЕНЬ важны! 

Спасибо  за участие! 
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Та блица  4 

Эмоциона льна я и визуа льна я оце нка  ка бине тов 

Ре йтинговый лист эмоциона льной и визуа льной оце нки ка бине тов 

На зва ние

  

ка бине та  

Обще е  

число 

отве тов 

Комфорт-

ность 

Осве ще ние  Озе ле - 

не ние  

Ра сста новка  

ме бе ли 

Ре йтинг 

ка бине та  

Физики 136 54 78 67 107 3 

Химии 136 57 67 75 115 2 

Биологии 136 98 93 121 100 1 

 

А на лиз получе нных да нных пока зыва е т, что бе сспорным лиде ром 

визуа льной и эмоциона льной оце нки ста л ка бине т биологии по все м 

иссле дуе мым пока за те лям. Из  ука за нных да нных та блицы 4, де ла е м 

вывод, что ка бине т биологии  за нима е т пе рвое  ме сто в ре йтинге , ка бине т 

химии второе , а  ка бине т физики – тре тье  ме сто. 

Ра ссмотрим ме тодику оце нки вме стимости школьных  ка бине тов 

     Вме стимость школьного поме ще ния (площа дь и куба тура ) и 

соотве тсве нно е му количе ство воздуха  в ка бине те  ве сьма  ва жные  

пока за те ли, опре де ляющие  урове нь комфортности и  обе спе чива юще е  

норма льное  функционирова ние  орга низма  уче ника . 

Ме тоды иссле дова ния: изме ре ния ра сстояния,  сра вне ние  с да нными  

Са нПиН 2.4.2.№-178-02 и а на лиз ре зульта тов. 

Описа ние  ме тодики: Опре де лить площа дь и куба тура  поме ще ния, 

сде ла ть пе ре ра сче т  на  одного уча ще гося, путе м де ле ния да нных на  

количе ство поса дочных ме ст. Да нные  за не сти  в та блицу 5 и сопоста вить  с 

са нита рным норма ми. 

Та блица  5 
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Оце нка  площа ди и куба туры ка бине тов в пе ре ра сче те  на  1 че лове ка  

 

А на лиз да нных, приве де нных в та блице , пока за л, что площа дь 

уче бных ка бине тов  ниже  нормы. Это опре де ляе т возникнове ние  та кой 

пробле мы ка к не доста точна я обе спе че нность уча щихся жизне нным 

простра нством. Этим объясняе тся же ла ние  уча щихся дольше  на ходится 

вне  уче бных поме ще ний. Пока за те ли куба туры воздуха  на  1 че лове ка  в 

пре де ла х нормы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На зва ние  
ка бине та  

Поса -
дочные  
ме ста  

Площа дь, м2 Куба тура , м3  

обща я на  1 

уче ника  
Норма  
Са нПиН 

обща я на  1 

уче ника  
Норма  
Са нПиН 

Физики 30 46 1,82 2,5 142,8 5,5 4-5 

Химии 30 45,5 1,83 2,5 142,8 5,5 4-5 

Биологии 30 48 1,84 2,5 143,7 5,5 4-5 
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Рисунок 4. Фото обра зова те льного простра нства  ка бине та  химии 

Площа дь кла ссных ка бине тов должна  быть не  ме не е  60 кв. м, тогда  

на  одного обуча юще гося буде т приходиться около 2,5 кв. м площа ди при 

высоте  поме ще ния в 3,5 м. На иболе е  ра спростра не нной формой уче бных 

поме ще ний являе тся прямоугольна я (рисунок 4), с ра зме ще ние м окон юго-

восток. Это опре де ляе т па ра ме тры осве ще нности и подбора  цве товой 

га ммы для окра ски поме ще ний.  

 

Ме тодика  оце нки внутре нне й отде лки поме ще ний и диза йна . 

Эмоциона льное  и физиче ское  состояние  уче ника  за висит от уровня 

зрите льной комфортности сре ды поме ще ния. Ка че ство внутре нне й отде лки 

ка бине та  опре де ляе т физико-химиче ские  пока за те ли микроклима та , в 

ча стности возможное  за грязне ние  воздуха  25. 

Описа ние  ме тодики: производился визуа льный осмотр поме ще ний и 

да ва ла сь ха ра кте ристика  внутре нне й отде лки поме ще ния по сле дующим 

па ра ме тра м: отде лка  сте н; цве т сте н, потолка , пола ; соотве тствие  

цве товых га мм; ка че ство покрытия пола ; чистота  сте н. Получе нные  

да нные  вносились в та блицу 8. Обра ботка  ре зульта тов производила сь с 

уче том сле дуще й информа ции: 

- диза йн - это вид инже не рной конструкторской де яте льности для 

прида ния изде лию или поме ще нию привле ка те льного вида , это уме ние  

созда ть кра сивый инте рье р [21]. 

- чистота  сте н влияе т на  их отра жа те льную способность, та к, 

на приме р, за грязне нные  сте ны отра жа ют све та  в 2 ра за  ме ньше , че м 

только что окра ше нные  или вымытые 4; 

- цве това я га ммы отде лки суще стве нно влияе т на  са мочувствие  

че лове ка  и объе м поме ще ния (та блица  7); 
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-   ка че ство строите льных отде лочных ма те риа лов влияе т на  

химиче ский соста в воздуха  поме ще ния (та блица  6) [7]. 

 Та блица  6 

Ма те риа лы, использующие ся при строите льстве  и отде лке  
 

На зва ние  ма те риа ла  Возде йствие  на  орга низм че лове ка  

де ре во экологиче ски чистый ма те риа л 

сте кло - 

кра ска  (ма сляна я) токсиче ское  возде йствие  

линоле ум хлорвинил може т вызва ть отра вле ние  

пла стик отра вле ния ра зличной тяже сти 

бе тон источник ра диа ции 

 

 

 

 

 

Та блица  7 

Ха ра кте ристики влияния цве товой га ммы поме ще ний 

 
Цве т Объём Влияние  на  здоровье  Влияние  на  

психику 

же лтый уве личива е т Ле чит де пре ссию, способствуе т 

укре пле нию  не рвов, стимулируе т, 

согре ва е т,  уве личива е т спа змы гла дкой 

мускула туры 

 Помога е т 

сосре доточиться, 

повыша е т 

творче скую 

а ктивность, 

ра дуе т, ве се лит 

 ора нже в
ый 

уве личива е т Стимулируе т, согре ва е т, возбужда е т. 

Усилива е т пульса цию крови, не  поднима я 

да вле ния, улучша е т пище ва ре ние , в 

большом количе стве  ра здра жа е т 

не рвную систе му, способствуе т а ктивной 

ра боте  поче к, моче вого пузыря. 

Бла готворно влияе т на  укре пле ние  
косте й, волос 

Ра дуе т, 

поднима е т 

на строе ние , 
бодрит, снима е т 

уста лость, 

боре тся с 

де пре ссие й 

кра сный уве личива е т Возбужда е т, согре ва е т, стимулируе т 

обме н ве ще ств, улучша е т пище ва ре ние  и 

Ра дуе т, иногда  
вызыва е т 
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поднима е т а ппе тит, повыша е т да вле ние , 
стимулируе т физиче скую а ктивность 

не которую долю 

стра ха  

бе лый уве личива е т Ока зыва е т не йтра лизующе е  возде йствие , 
не сколько успока ива е т 

Га сит 

ра здра же ние , 
не сколько 

успока ива е т 

 Фиоле то

-вый 

уме ньша е т Одновре ме нно и успока ива е т и чуть 

бодрит, стимулируе т ра боту мозга , а  
та кже  выра ботки гормона  ме ла тонина , 

снима юще го де пре ссию и 

омола жива юще го орга низм. Уве личива е т 

выносливость. В большом количе стве  
може т угне та ть 

Успока ива е т, 

не много 

угне та е т, 

понижа е т 

на строе ние , 
вызыва е т 

ме ла нхолию и 

мра чные  мысли 

 зе ле ный не йтра льны

й 

Понижа е т да вле ние  повыша е т тонус, 

уме ньша е т бе ссонницу. Снижа е т боль и 

помога е т мобилизирова ть волю. 

Способствуе т ре ге не ра ции кле ток, 

укре пляе т не рвную систе му, 

ста билизируе т се рде чную де яте льность 

Успока ива е т при 

не рвном 

пе ре утомле нии 

и, снижа е т 

ра здра жите льнос

ть. 

синий уме ньша е т 

ширину 

Понижа е т да вле ние , повыша е т внима ние  
и помога е т сосре доточиться. 

Успока ива е т пульс и за ме дляе т дыха ние , 
уме ньша е т боль, ра ссла бляе т мышцы и 

приоста на влива е т воспа лите льные  
проце ссы. Пода вляе т а ппе тит, снижа е т 

остроту зре ние , бла готворно влияе т на  
дыха те льную систе му.  

Помога е т 

сосре доточиться, 

вызыва е т чувство 

покоя, снима е т 

эмоциона льное  
на пряже ние  

голубой Уме ньша е т 

ширину 

Помога е т при боле знях связа нных с 

обме ном ве ще ств, ЦНС, за боле ва ниях 

горла  и дыха те льной систе мы 

Снижа е т 

на пряже ние , 
успока ива е т 

Та блица  8 

 

Пока за те ли внутре нне й отде лки школьных ка бине тов 

 

На зва ние  
ка бине та  

Отде лка  
сте н 

Окра ска  сте н Отде лка  
потолка  

Окра ска  
потолка  

Отде лка  
пола  

Окра ска  
пола  

Чистота  

Физики изве сть  бе же ва я изве сть бе лый линоле ум коричне во-

ора нже вый 

чистый 

Химии  изве сть  бе же ва я изве сть бе лый линоле ум коричне во-

ора нже вый 

чистый 
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Биологии кра ска   зе лёный изве сть бе лый линоле ум коричне вый чистый 

 

Изве стно, что при южной орие нта ции поме ще ний ре коме ндуются 

боле е  холодные  тона  окра ски их сте н (све тло-се рый, све тло-голубой, 

зе ле нова тый, све тло-сире не вый), при се ве рной - боле е  те плые  (же лтова то-

охристый, све тло-розовый, бе же вый). В на ше м случа е  с орие нта цие й окон 

на  юго-за па д  подходят боле е  холодные  тона . Отме че на  чистота  в 

ка бине та х. Присутствие  изве сти обле гча е т проце сс поглоще ния избытка  

вла ги и вре дных га зов. Вме сте  с те м присутствие  линоле ума  и  сте новых 

па не ле й   хотя и улучша е т общий вид поме ще ний, но може т быть причиной 

выде ле ния вре дных ве ще ств. Не сомне нно, на  ре йтинг ка бине тов с 

эмоциона льной точки зре ния ока за ло влияние  использова ние  совре ме нных 

отде лочных ма те риа лов и пра вильно подобра нна я цве това я га мма  

отде лки. 

      Ра ссмотрим  ме тодику  оце нки воздушно-те пловых па ра ме тров 

микроклима та  школьных ка бине тов 

Описа ние  ме тодики: уста новить те рмоме тр на  де ре вянную 

пове рхность в 1,5 м от пола  и 1,2 от сте ны на  20 мин. За писа ть ре зульта ты в 

та блицу 9. 

В ходе  бе се д с уча щимися 7-9 кла сса  и на  основе  эмоциона льной 

оце нки большинства  используе мых ка бине тов, выяснилось, что 

не ма лова жным фа ктором  для ре йтинга  ка бине тов ста л пока за те ль 

те мпе ра туры в нём.  

Та блица  9 

Оце нка  микроклима та  ка бине тов 

 

На зва ние  ка бине та  Те мпе ра тура , С  
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Са нита рно- гигие ниче ска я норма  Ре зульта т 

Физики 

18-21 

 

23 

Химии 21 

Биологии 22 

 

Да нное  иссле дова ние  пре дпола га ло выяснить состояние  ключе вых 

па ра ме тров микроклима та  – те мпе ра туры и па ра ме тров воздушно-

те плового ре жима , влияющих на  са мочувствие  ра ботоспособность 

че лове ка . Да нные  иссле дова ния пока за ли, что те мпе ра турный ре жим 

уче бных поме ще ний школы соотве тствуе т норма м. 

Ме тодика  опре де ле ния относите льной вла жности школьных ка бине тов 

Описа ние  ме тодики: используя гигроме тр опре де лить относите льную 

вла жность воздуха  исссле дуе мы ка бине тов. Получе нные  ре зульта ты 

за писа ть в та блицу. 

 

 

 

 

 

 

Та блица  10 

Оце нка  относите льной вла жности школьных ка бине тов 

На зва ние  ка бине та  Субъе ктивное  
ощуще ние  

Относите льна я 

вла жность воздуха  
% 

Са нита рно-

гигие ниче ска я 

норма  
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Физики Отсутствие  
не га тивных 

ощуще ний 

47 30-50% 

Химии Отсутствие  
не га тивных 

ощуще ний 

53 

Биологии Отсутствие  
не га тивных 

ощуще ний 

5 

 

Оце нка  получе нных да нных проводила сь на  основе  Са нПиНа . 

Оптима льные  па ра ме тры относите льной вла жности воздуха  – 30 – 50 %. 

Допустимые  пре де лы относите льной вла жности воздуха  25 – 60 %. 

Иссле дова ния пока за ли, что все  ка бине ты на ходятся в пре де ла х 

допустимых па ра ме тров относите льной вла жности воздуха . 

Спра вочна я информа ция: Вла жность  воздуха , суще стве нно влияя на  

те плообме н орга низма  с окружа юще й сре дой, име е т большое  зна че ние  

для жизне де яте льности че лове ка . Люди ве сьма  восприимчивы к 

вла жности. От не е  за висит инте нсивность испа ре ния вла ги с пове рхности 

кожи.  При высокой вла жности испа ре ние  вла ги с пове рхности кожи 

уме ньша е тся, что за трудняе т те рморе гуляцию че лове че ского орга низма . В 

сухом воздухе  происходит быстрое  испа ре ние  вла ги с пове рхности кожи, 

что приводит к высыха нию слизистых оболоче к дыха те льных путе й. Для 

оптима льного те плообме на  че лове че ского орга низма  при те мпе ра туре  20-

25
0
С на иболе е  бла гоприятна  относите льна я вла жность порядка  40-60% 

[26].  При относите льной вла жности ниже  40% на чина е тся ощуще ние  

сонливости и уста лости у са мых здоровых люде й, а  па де ние  вла жности 

ниже  30% - это уже  кра йний порог, в этом случа е  орга низм на чне т быстро 
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отда ва ть вла гу. С на ча лом отопите льного се зона  относите льна я вла жность 

в поме ще ниях школы буде т снижа ться. Та кие  условия вызовут быстрое  

испа ре ние  и высыха ние  слизистой оболочки носа , горта ни, ле гких, что 

може т приве сти к повыше нию уровня простудных за боле ва ний. 

Для изме ре ния вла жности воздуха  используют изме рите льные  

приборы - гигроме тры. Суще ствуют не сколько видов гигроме тров, но 

основные : волосной и психроме триче ский. Боле е  точным гигроме тром 

являе тся гигроме тр психроме триче ский – психроме тр ( по др. гре че ски 

"психрос" озна ча е т холодный). Психроме тр (рисунок 6) состоит из двух 

те рмоме тров. Ре зе рвуа р одного из них оста ётся сухим, и те рмоме тр 

пока зыва е т те мпе ра туру воздуха . Ре зе рвуа р другого окруже н полоской 

тка ни, коне ц которой опуще н в воду. Вода  испа ряе тся, и бла года ря этому 

те рмоме тр охла жда е тся. Че м больше  относите льна я вла жность, че м 

инте нсивне е  иде т испа ре ние  и те м ме ньше  ра зность пока за ний 

те рмоме тра . По ра зности те мпе ра тур те рмоме тров с помощью 

психроме триче ской та блицы (рисунок 6) можно опре де лить относите льную 

вла жность воздуха  [28]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.  Гигроме тр психроме триче ский 
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Рис.6 Психоме триче ска я та блица  

 

Ме тодика   изуче ния  осве ще нности школьных ка бине тов 

     Осве ще ние  ка бине та  являе тся одним из ключе вых фа кторов, влияющих 

на  урове нь здоровья уча щихся. Иссле дуя осве ще нность в уче бном кла ссе  

опре де лялись пока за те ль е сте стве нного осве ще ния (СК) и фа кторы 

влияющие  на  не го. 

Описа ние  ме тодики:  

1.Ра ссчита ть све товой коэффицие нт по формуле :  

 

                                                                    где , СК – све товой коэффицие нт,  

                                                         п/о – площа дь окон,  

                                                         п/п – площа дь пола   

                                                         норма  – 0,16 

2. Опре де лялить отра жа ющую способность сте н  с помощью та блицы 11; 

3. Ра ссчита ть коэффицие нт искустве нной осве ще нности по формуле : 
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                                      где , КИО – коэффицие нт искусстве нного осве ще ния, 

                                             М – мощность ла мпы в ва тта х, 

                                             Н – количе ство ла мп,  

                                             п/п – площа дь пола   

                                            норма  –не  ме не е   48 ва тт/м
2
 

4.Опре де ляла сь чистота  сте кол окон; 

5.Да нные  за не сти в та блицу12 и сопоста вить с са нита рным норма ми; 

6.Сде ла ть  выводы. 

Та блица 11 

Отра жа юща я способность окра ше нных сте н 

Цве т пове рхности Отра жа юща я способность, % 

Бе лый 80% 

Све тло-же лтый 60% 

Све тло-зе ле ный 40% 

Све тло-голубой 30% 

Те мно-голубой 6% 

 

Та блица  12 

Оце нка  осве ще нности школьных ка бине тов 

На зва ние   ка бине та       СК 

 

СК 

норма  

 

Чистота  
сте кол 

 

КИО 

 

КИО норма  
Отра жа юща я 

способность 

сте н в % 

физики 0,25 

 

 

 

0,16 

чисто 68,3  

 

не  ме не е   
48 ва тт/м

2
 

40 

химии 0,25 
чисто 68,3 40 

биологии 0,25 
чисто 72,6 60 
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Для искусстве нного осве ще ния используются люмине сце нтные  

эне ргосбе ре га ющие  ла мпы, све т которых по свое му спе ктра льному 

соста ву близок к е сте стве нному. Приборы осве ще ния ра сположе ны  в 

не обходимом количе стве  на  доста точной высоте . Окна  ка бине тов чистые  

(рисунок 7). Сте ны име ют хорошую отра жа ющую способность в пре де ла х 

нормы (50-60%), бла года ря хорошо подобра нной цве товой га мме .  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Фото окна  ка бине та  химии 

Ме тодика  изуче ния состояния озе ле не ния в  ка бине та х 

     Озе ле не ние  ка бине тов позволяе т улучшить диза йн поме ще ний и 

способствуе т ре ше нию пробле мы очистки воздуха , а  их пра вильное  

ра зме ще ния влияе т положите льно на   урове нь е сте стве нного осве ще ния 

14. 

Описа ние  ме тодики: Опре де лить количе ство цве точно-де кора тивных 

ра сте ний и ухоже нность. Опре де лить видовой соста в ра сте ний.  Оце нить 

пра вильность ра зме ще ния в ка бине те  и высоту ра сте ний на  подоконника х 

и за не сти да нные   в та блицу 13. В дополне ние  изучить возде йствие  
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ра сте ний на  орга низм че лове ка  и а тмосфе ру поме ще ния по спе циа льной 

лите ра туре . 

Озе ле не ние  ка бине та  ка к экологиче ский фа ктор влияе т сра зу на  

не сколько па ра ме тров школьной сре ды: диза йн инте рье ра , осве ще ние , 

пока за те ли относите льной вла жности и за грязне ние  воздуха  в поме ще нии.  

                                                                                                                           

                      Та блица  13 

Оце нка  озе ле не ния ка бине тов 

На зва ние  
ка бине та  

На зва ние  
ра сте ний 

Кол-во 

ра сте ний 

Ухоже нность Ра зме ще ние  Высота  
ра сте ний на  
подоконнике  

Физики хлорофитум, 

циссус, кротон, 

14 ухоже ны на  
подоконнике  

60см 

Химии кротон, циссус, 

фа тсхе де ра  
25 ухоже ны на  

подоконнике ,  
на  полу 

60 см 

Биологии кротоны, а бутилон, 

па льма , щучий 

хвост, монсте ра , 
бе гонии, па льма , 
ма ра нта , фикус, 

циссус, 

кротон,сингониум, 

а гла оне ма  

37 ухоже ны на  
подоконнике , 
на  сте не , на  
сте лла жа х 

60см 

 

   Пре дста вляе т особый инте ре с оце нка  возможного влияния 

использующихся цве точно-де кора тивных ра сте ний  на  состояние  здоровья 

че лове ка . 

Хлорофитум  поглоща е т избыточное  количе ство угле кислого га за  и 

обога ща е т воздух не обходимым для на ше го дыха ния кислородом. 

А ме рика нский уче ный Билл Вилве ртон отме тил: «По ка ким-то причина м 

хлорофитум а ссимилируе т вре дные  га зы с фе номе на льной скоростью и 

очища е т воздух лучше , че м не которые  те хниче ские  устройства ». Особе нно 
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«не ра внодуше н» хлорофитум к окисла м а зота , тяже лым ме та лла м. Приче м 

че м хуже  ка че ство воздуха  для че лове ка , те м лучше  для ра сте ния. 4-5 

экзе мпляров хлорофитума  на  10 м
2
 поме ще ния способны очистить воздух от 

ра зличных приме се й на  70-80 %. К тому же  он обла да е т ба кте рицидным 

эффе ктом [39]. 

 Кротон очища е т от эне ргии чре звыча йной а ктивности, способствуя 

приятному отдыху.     

 Монсте ра  же  поглоща е т эне ргию бе спорядка . Е е  хорошо име ть 

дома  людям, которые  за нима ются на укой, школьника м, студе нта м и т.д. 

Она  успе шно оптимизируе т микроклима т: воздух поме ще ния осве жа е тся, 

увла жняе тся, а рома тизируе тся. Это помога е т избе жа ть утомляе мости, 

уме ньша е т сухость и воспа ле ние  слизистых 

оболоче к.  Ма ра нта  изба вляе т от бе ссонницы и поглоща е т эне ргию 

бе спорядка .  Циссус повыша е т выносливость орга нов, та ких ка к кише чник 

и брюшна я полость. Он усилива е т а да пта ционные  способности орга низма , 

са м он може т жить при любых, да же  не бла гоприятных, условиях.              

Хриза нте ма , та к же  ка к и хлорофитум, а ктивно поглоща е т и 

не йтра лизуе т форма льде гид.  Ше ффле ра   способна  поглоща ть 

форма льде гид, бе нзол, толуол. От па ров бе нзола  на с изба вляют комна тные  

лиа ны - плющи, са нсе рвие рия («щучий хвост»),  а гла оне ма  и другие  

ра сте ния [41]. А гла оне ма  та к же   ма ксима льно и эффе ктивно в пода вле нии 

большинства  видов боле зне творных орга низмов.  

Фикусы продуцируют эфирные  ма сла  и фитонциды, которые  убива ют 

ста филококки и стре птококки, которые  вызыва ют у люде й за боле ва ния. 

Та к же  успока ива е т не рвную систе му. Ка ктусы а ктивно за щища ют на с от 

микробов и эле ктрома гнитного излуче ния, поче му их и де ржа т вблизи 

источников излуче ния.   
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Сцинда псус  ускоряе т проце сс обме на  ве ще ств, пре пятствуе т 

воспа ле нию а ппе ндикса , ускоряе т ле че ние  любых за боле ва ний, связа нных 

с тонким кише чником, в це лом с брюшиной.  Па льма  бе ре же т лёгкие  и 

бронхи, не  да ёт за боле ва нию ста ть хрониче скими. 

А на лизируя видовой соста в ра сте ний школьных ка бине тов, можно 

сде ла ть вывод об их многообра зии и ухоже нности (рисунок 9). В ка че стве  

суще стве нной ре коме нда ции к ра зме ще нию зе ле ных ра сте ний отме тим 

этике тирова ние  комна тных цве тов школьных ка бине тов. В ка че стве  

приме ра  на  рисунке  8 приводим па спорт Бе гонии короле вской, на  основе  

которого можно соста вить этике тку, поме ща е мую на  конкре тное  ра сте ние . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Па спорт Бе гонии короле вской (Begonia  rex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт растения. 

Вид: бегония королевская – Begonia rex 

Родина: Ява, Мадагаскар 

Семейство: Бегониевые – Begoniaceae 

Общий род бегоний объединяет до 500 видов, большинство из 

которых происходят из тропических лесов Америки, некоторые – из 

тропических лесов Африки и островов Малайского архипелага. Свое 

название бегонии получили в честь любителя и собирателя цветов 

губернатора М. Бегона, жившего в XVII веке. 
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Рисунок 9. Сте лла ж с ра сте ниями в ка бине те  химии 

 Изучив опыт ме тодистов, учите ле й биологии и спе циа листов-

цве товодов, был соста вле н список обяза те льного минимума  комна тных 

ра сте ний для ка бине та  биологии, включа ющий 11 видов комна тных 

ра сте ний. Он отра жа е т совре ме нную и пра вильную па спортиза цию 

ка ждого вида  ( та б. 14).  

Та блица  14 

Виды комна тных ра сте ний для школьного ка бине та  биологии 

(обяза те льный минимум). 

На зва ние  
ра сте ний и их 

систе ма ти-

че ска я 

прина д-

ле жность, 

родина  

Жизне нна 
я форма  

Де кора тивные  
особе нности 

Условия 

соде ржа ния 

Оздоровите ль-

ные  свойства  
Использо-

ва ние  в 

школе  
(те ма ) 

Се м. 

Многоножков

ые  
(Polypodia cea e

) 

А спле ниум 

живородящий 

(A splenium 

bilbeferum) 

Родина  – 

Нова я 

Зе ла ндия, 

Индия 

Многоле т
не е  

тра вянис-

тое  
корне вищ-

ное  

Де кора тивнолист-

ве нное  а мпе льное  
ра сте ние  в 

сла боосве ще нных 

поме ще ниях 

Полуте нь; 

полив 

обильный, 

ре гулярное  
опрыскива -

ние  

Выде ле ние  
ве ще ств, 

способствую-

щих 

обра зова нию 

ле гких ионов, 

де йствующих 

на  че лове ка ; 
повыше ние  

ра ботоспособ-

ности; 

увла жне ние  
воздуха  и 

оса жде ние  
пыли 

Лист. 

Ве ге та тив-

ное  
ра змноже ни

е . Побе г. 

Экологиче с-

кие  и 

систе ма ти-

че ские  
группы 

ра сте ний. 

Се м. 

А роидные  
(A ra cea e) 

Монсте ра  
де лика те сна я 

(Monstera  
diliciosa ) 

Многоле т-

няя 

тра вянис-

та я лиа на , 
нужда ю-

ща яся в 

опоре  

Де кора тивнолист-

ве нное  одиночное  
фокусное  
ра сте ние , 

притягива юще е  
взгляд 

Полуте нь 

или яркий 

ра ссе янный 

све т, полив 

ле том 

обильный, 

зимой 

Очище ние  
воздуха  от 

пыли и 

повыше ние  
вла жности; 

выде ле ние  
ле тучих 

Коре нь. 

Лист. 

Сте бе ль. 

Ве ге та тив-

ное  
ра змноже ни

е . Плоды. 
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Родина  – 

Це нтра льна я и 

Южна я 

А фрика  

уме ре нный, 

опрыскива н
ие  

ве ще ств, 

обла да ющих 

ле че бным 

де йствие м 

 

Экологиче с-

кие  группы 

ра сте ний. 

Филоде ндрон 

ла зящий 

(Philodendron 

sca ndens) 

Родина  – 

це нтра льна я и 

Южна я 

А ме рика  

Многоле т-

няя 

тра вянис-

та я лиа на , 
нужда ю-

ща яся в 

опоре  

Де кора тивнолист-

ве нное . Осе вой 

це нтр группы в 

цве точной 

композиции 

Полуте нь 

или яркий 

ра ссе янный 

све т, полив 

ле том 

обильный, 

зимой 

уме ре нный, 

опрыскива -
ние  

За щита  от 

шума ; 
ре гулирова ние  

вла жности 

воздуха  и 

очище ние  от 

пыли; 

уме ньше ние  
эле ктроста ти-

че ского поля; 

не йтра лиза ция 

вре дных 

ве ще ств 

Коре нь. 

Лист. 

Сте бе ль. 

Ве ге та тив-

ное  
ра змноже ни

е . 
Ра стите ль-

ные  
сообще ства . 

 

Продолже ние  та блицы 14 

Се м. 

А га вовые  
(A ga va cea e) 

Однодол. 

Дра це на  
де ре мска я 

(Dra ca ena  
deremensis) 

Родина  – 

тропиче ска я 

А фрика  

Полукуста 
рник 

Де кора тивнолист- 

ве нное . 
Одиночное  
ра сте ние  и 

эле ме нт в 

композиции 

Полуте нь 

(восточное  
или 

за па дное  
окно); полив 

ле том 

обильный, 

зимой 

уме ре нный, 

опрыскива - 
ние  

Увла жне ние  
воздуха ; 

поглоще ние  
па ров бе нзола , 
трихлорэтиле н

а  из воздуха  

Лист. 

Сте бе ль. 

Ве ге та тив-

ное  
ра змноже ни

е . 
Ра стите ль-

ные  
сообще ства . 

Се м. 

Лиле йные  
(Lilia cea e) 

Однодол. 

А лоэ 

дре вовидное  
пе строе  

(A loe 

a rbonescens 

va riega ta ) 
Родина  – 

Южна я 

А фрика  

Многоле т-

не е  
тра вянис-

тое  
одре ве сне 
ва юще е  

Де кора тивнолист-

ве нное . Эле ме нт 

в композиции из 

суккуле нтов 

Полив 

ле том 

уме ре нный, 

зимой - 

ре дкий 

Выде ле ние  
ле тучих 

ве ще ств, 

ока зыва ющих 

ле че бное  
возде йствие  на  

не рвную 

систе му; 

а ктивное  
поглоще ние  из 

воздуха  
форма льде гида 

. 

Ле ка рстве нное  
сырье  

Лист. 

Ве ге та тив-

ное  
ра змноже ни

е . Основные  
группы 

ра сте ний. 

Ра стите ль-

ные  
сообще ства . 
Экологиче с-

кие  группы 

ра сте ний 

Хлорофитум 

хохла тый 

(Chlorophytum 

vitta tum) 

Родина  – 

Ка пска я 

Многоле т-

не е  
розе точно

е  
тра вянис-

тое  

Де кора тивнолист-

ве нное  одиночное  
а мпе льное  
ра сте ние  и 

эле ме нт в 

композиции 

Яркий 

ра ссе янный 

све т; полив 

обильный, 

зимой – 

уме ре нный; 

Хороше е  
увла жне ние  

воздуха , 
а ктивное  

поглоще ние  
форма льде гида 

Коре нь. 

Лист. 

Ве ге та тив-

ное  
ра змноже ни

е . 
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обла сть 

Южной 

А фрики 

ле том 

ре дкое  
опрыскива -

ние  

, окислов 

угле рода  и 

а зота , толуола , 
бе нзола . 

Тонизирующе е  

Систе ма ти-

че ские  
группы. 

Се м. 

А ра лие вые  
(A ra lia cea e) 

Плющ 

Обыкнове нны

й 

(Hedera  helix) 

Родина  – 

Южна я 

Е вропа , 
Ка вка з 

Ла за юща я 

ве чнозе ле 
ноя 

тра вянист

а я лиа на  

Де кора тивнолиств

е ное ; 
ве ртика льное  
озе ле не ние ; 
а мпе льное  

почвопокровное  

Полуте нь – 

ле том, 

яркий све т – 

зимой. 

Полив - 

ле том 

обильный, 

зимой –

уме ре нный;  

А ктивное  
поглоще ние  

па ров бе нзола  
из воздуха ; 
выде ле ние  
фитонцидов 

Коре нь. 

Лист. 

Сте бе ль. 

Ве ге та тив-

ное  
ра змноже ни

е . 
Экологиче с-

кие  группы 

ра сте ний. 

Ше ффле ра  
дре вовидна я 

(Schefflera  
a ctinophylla ) 

Родина  – 

Полине зия, 

Индоне зия 

Ве чнозе ле 
ное  

де ре во 

Де кора тивнолиств

е ное  одиночное  
ра сте ние , 

притягива юще е  
взгляд 

Яркий 

ра ссе янный 

све т, полив 

уме ре нный 

(бе з 

пе ре увла ж-

не ния 

почвы);  

Увла жне ние  
воздуха  

Лист. 

Ве ге та тив-

ное  
ра змноже ни

е . 
Ра стите ль-

ные  
сообще ства . 

Оконча ние  та блицы 14 

Се м. 

Ба льза миновы

е  
(Ba lsa mina cea 

e) 

Ба льза мин 

султа нский 

(Impa tiens 

sulta ni) 

Родина  – 

тропиче ска я 

А фрика  

Многоле т-

не е  
тра вянис-

тое  

Де кора тивноцве -
туще е . Эле ме нт 

цве точной 

композиции 

Яркий 

ра ссе янный 

све т; полив 

обильный; 

опрыскива -
ние , бе з 

попа да ния 

на  цве тки 

Тонизирующе е  
и 

успока ива юще 
е  де йствие  

Кле тка . 
Лист. 

Сте бе ль. 

Ве ге та тив-

ное  и 

се ме нное  
ра змноже ни

е . Цве ток 

Се м. 

Бе гоние вые  
(Begonia cea e) 

Бе гония 

короле вска я 

(Begonia  rex) 

Родина  – о-ва  
Ява , 

Ма да га ска р 

Многоле т-

не е  
тра вянис-

тое  

Де кора тивнолист-

ве нное . Эле ме нт 

цве точной 

композиции или 

одиночное  
ра сте ние  

Ра ссе янный 

све т; полив 

уме ре нный 

ле том и 

огра ниче н-

ный зимой 

Сниже ние  
соде ржа ния 

стре птококков 

в воздухе  
поме ще ний; 

не йтра лиза ция 

пыли и 

вре дных 

ве ще ств; 

сниже ние  
эле ктроста ти-

че ского поля 

Кле тка . 
Лист. 

Сте бе ль. 

Ра змноже ни

е . Цве ток. 

Се м. 

Ге ра ние вые  
(Gera nia cea e) 

Многоле т
не е  

тра вянис-

Де кора тивнолист-

ве нное  фоновое  
ра сте ние  

Прямой 

солне чный 

све т. Полив 

обильный 

Выде ле ние  
ле тучих 

ве ще ств и 

фитонцидов, 

Кле тка . 
Коре нь. 

Лист. 

Ве ге та тив-
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Пе ла ргония 

душиста я 

(Pela rgonium 

roseum) 

Родина  – 

Ка пска я 

обла сть в 

Южной 

А фрике  

тое  
одре ве сне 
-ва юще е  в 

нижне й 

ча сти 

побе га  

ле том, 

уме ре нный 

зимой 

ре гулирова ние  
а ктивности 

дыха те льных 

фе рме нтов и 

обме на  
ве ще ств; 

сниже ние  
эле ктроста ти-

че ского поля 

ное  
ра змноже ни

е . 
Фотосинте з 

 

  Ме тодика  изуче ния ка че ства  оборудова ния, ме бе ли и е ё 

ра сста новки. 

Ра сста новка  ме бе ли и е ё ка че ство на прямую влияют на  состояние  

воздуха  в поме ще нии (за грязне ние , циркуляцию), е ё цве т - на  общий 

диза йн и е сте стве нное  осве ще ние . Ка че ство оборудова ния  и пра вильно 

подобра нна я ме бе ль способствуе т сохра не нию ра ботоспособности и 

сохра не нию здоровья школьника . 

Описа ние  ме тодики:  

1.Опре де лить ка че ство ме бе ли и е ё цве т. 

2.Оце нить пра вильность ра зме ще ния в ка бине те   школьных па рт, ме бе ли, 

оборудова ния. 

3.Да нные  за не сти в та блицу 15 и сде ла ть выводы. 

Ка че ство оборудова ния и ме бе ли являе тся ва жным 

здоровье сбе ре га ющим фа ктором в орга низа ции уче бных за нятий 5. На ми 

производися а на лиз на  основе  сводных да нных, получе нных в ходе  

визуа льного осмотра  поме ще ний.  

Та блица  15 

Пока за те ли ка че ства  ме бе ли, е ё ра сста новки 

 

 
Ка че ство 

ме бе ли 

 

 
                    Ра сста новка  ме бе ли (ра сстояние  в см)  
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   На ми отме че но, что в большинстве  ка бине тов уста на вле на  не  

нова я ме бе ль. Она  име е т моюще е ся покрытие , прие мле мую цве товую 

га мму. Изготовле на  ме бе ль из ДСП, что оце нива е тся на ми  ка к фа ктор 

риска  для за грязне ния воздуха  па ра ми вре дных ве ще ств. Чтобы снизить их 

влияние  и повысить износоустойчивость крышки па рт покрыва ют ма товым 

ла ком. В ка бине та х уста новле ны уче бные  доски зе ле ного цве та . Одна ко 

не  все  па ра ме тры ра сста новки па рт соблюда ются.  Пре жде  все го, 

не доста точное  ра сстояние  до уче бной доски и до вне шне й сте ны. Это 

може т приве сти к возникнове нию повыше нной утомляе мости гла з, 

возникнове нию близорукости, а  та кже  причиной простудных за боле ва ний. 

В большинстве  ка бине тов  у за дне й сте ны уста новле ны шка фы. В 

ка бине та х химии, биологии и физики основное  оборудова ние  хра нится в 

отде льных поме ще ниях.  

На  основе  экологиче ского состояния школьных ка бине тов мы 

пре дла га е м ра зра бота ть экологиче ский па спорт обще обра зова те льной 

школы.  

Для соста вле ния которого на ми будут пре дложе ны сле дующие  

ме тодики:  

 

 

 

На зва ние  
ка бине та  

 

 

 

 

Цве т 

ме бе л
и 

 ме жду 

ряда ми  

до вне шне й 

сте ны 

 до за дне й 

сте ны 

 до доски 

нор-

ма  
ре зуль

та т 

нор

ма  
ре зуль-

та т 

нор-

ма  
ре зуль-

та т 

нор-

ма  
ре зуль-

та т 

Физики ДСП Бе же -
вый 

60 62 50 18 70 107 240-

270 

182 

Химии ДСП Бе же -
вый 

60 67 50 29 70 120 240-

270 

154 

Биологии 

ДСП Бе же -
вый 

60 65 50 23 70 130 240-

270 

172 
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1.  Те оре тиче ска я – а на лиз лите ра туры по да нной пробле ме . 

2. Инструме нта льна я – изме ре ние  пока за те ле й относите льной вла жности 

воздуха ; те мпе ра туры; искусстве нной осве ще нности.  

3. Са нита рна я – уста новле ние  соотве тствия са нита рного состояния 

иссле дуе мых па ра ме тров школьных ка бине тов, уста новле ние  путе й 

устра не ния обна руже нных не доста тков.  

4. Визуа льна я – опре де ле ние  комфортности на хожде ния в ка бине те ; 

иссле дова ние  озе ле не нности школьных ка бине тов.  

5. Ста тистиче ска я – а нке тирова ние , обра ботка  и а на лиз ре зульта тов 

а нке тирова ния обуча ющихся и пе да гогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изуче ние  экологиче ского состояния пришкольной те рритории 

включа л не сколько иссле дова ний.  Оста новимся на  них. 

Ме тодика  оце нки ра зме ще ния школы в микрора йоне  
      

 Для прове де ния оце нки ра зме ще ния школы в микрора йоне  

использова лись сле дующие  ме тоды  иссле дова ния: визуа льный осмотр 

те рритории, изме ре ния ра сстояния (ша гом: 1ша г1м),),  сра вне ние  с 

да нными  Са нПиН 2.4.2.№-178-02 и а на лиз ре зульта тов.  
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Описа ние  ме тодики: В пе рвую оче ре дь был произве де н визуа льный 

осмотр те рритории. Ша га ми изме ре ны  ра сстояния от зда ния школы до  

коммуна льных пре дприятий жилых домов, де тских дошкольных 

учре жде ний, а втостра ды; де ре вье в и куста рников, пе ре дне й линии 

уча стка . Обра бота нные  да нные  за не се ны в та блицу 16  и сопоста вле ны с 

са нита рными норма ми и пра вила ми бе зопа сности.  

Та блица  16 

Оце нка  ра зме ще ния  школы 

На име нова ние  па ра ме тра  Са нита рные  
нормы 

 

Ре зульта т 

иссле дова ния 

 

Ра сстояние  от школы до 

а втотра нспортной 

ма гистра ли 

100-170 м 64м до це нтра льной а втома гистра ли 

– проспе кт Кра сноярский Ра бочий, 

20м до ближа йше й а втома гистра ли 

по Ярце вскому пе ре улку; 

Ра сстояние  до 

промышле нных 

пре дприятий 

50 м Ра сстояние  до ТЭЦ-1 – 2км; 

Ра сстояние  от школы до 

жилых домов, 

До ма га зина  

 

10м 

200 м 

До ма га зина  – 79м, до жилых домов 

– 40 м; 

Ра сстояние  от уче бного 

зда ния до де ре вье в 

и куста рников 

 

не  ближе 15м, 

не  ближе  5 м 

Ра сстояние  до де ре вье в - 

16м.Ра сстояние  до куста рников- 5м; 

Огра жде ние  уча стка  За бор высотой 1,5м Ме та лличе ский за бор высотой 1,5м. 

 

 Для бе зопа сности движе ния рядом с гра нице й уча стка  проложе на  

пе ше ходна я дорожка , уста новле н «ле жа чий полице йский» и пе ше ходный 

пе ре ход. Вдоль дороги выса же ны куста рники, сохра нились поса дки 

де ре вье в. Фа са д школы пре дста вле н на  рисунке  10. Это позволяе т снизить 

фа ктор риска  дорожно-тра нспортных происше ствий с уча стие м де те й, 

урове нь шума  и влияние  а втомобильных выбросов на  за грязне ние  
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а тмосфе рного воздуха  на  те рритории школьного зе ме льного уча стка . 

Вблизи  школы на  ра сстоянии  50м  от зда ния ра сположе на  оста новка  

«Ка ме нный ква рта л» с на ве сом, что обле гча е т уча щимся дорогу до дома  и 

обра тно. При не бла гоприятных погодных условиях шле йф выбросов в 

а тмосфе ру с ТЭЦ-1, достига е т школы или може т вме сте  с а втомобильными 

выброса ми сформирова ть смог. Та к ка к  тра нспортна я ма гистра ль 

ра сположе на  в 50 м от школьного уча стка , мы счита е м не обходимым 

уста новку за щитного шумопогла ща юще го экра на . Площа дь зе ме льного 

уча стка  не  соотве тствуе т норма м, что не  позволяе т озе ле нить уча сток и 

ра зме стить спортивный городок, зону отдыха , хозяйстве нную зону. Пе ре д 

зда ние м име е тся цве тники, поса же ны де ре вья. Те рритория осве ще на , все  

дорожки за а сфа льтирова ны. Та ким обра зом, выяснила сь  пробле ма  

бла гоустройства  те рритории, тре бующа я  обяза те льного ре ше ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Фото фа са да  МБОУ СОШ №47 

 

Ме тодика  изме ре ния шума  на  пришкольном уча стке  

Для изме ре ния уровня шума  используе тся спе циа льный прибор 

«шумоме р». Суще ствуе т не сколько типов шумоме ров: бытовые  (сре дняя 

це на  - 3-4 т.р, ха ра кте ристики: 30-130 дБ, 31,5 Гц - 8 кГц, фильтры А  и С), 

промышле нные  (инте грирующие  и т.д.). Ввиду отсутствия в школе  да нного 
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прибора  на ми была  пре дложе н а льте рна тивный способ изме ре ния шума : 

сма трфон с уста новле нным бе спла тным приложе ние м «Sound Meter» 

(рисунок 11). 

Спра вочна я информа ция: Норма тивный урове нь шума  на  

пришкольном уча стке  долже н соста влять 45 Дба . 

Описа ние  ме тодики: на ми был опре де ле н урове нь шумовой на грузки 

на  пришкольной те рритории со стороны жилого ма ссива  и а втостра ды, 

получе нные  ре зульта ты за не се ны в та блицу 17: 

Та блица  17 

Урове нь шумовой на грузки пришкольного уча стка  

Ме сто прове де ния Минима льное  зна че ние  

шума  за  10 минут 

Ма ксима льное  зна че ние  

шума  за  10 минут 

Пришкольна я те рритория 

со стороны жилых зда ний 

15 78 

Пришкольна я те рритория, 

со стороны а втостра ды 

20 103 

 

Из получе нных да нных можно сде ла ть вывод:  для улучше ния 

са нита рной а кустики пришкольной те рритории со стороны проспе кта  

Кра сноярский ра бочий к суще ствующим поса дка м зе ле ных ра сте ний 

доба вить де ре вья хвойных пород, которые  обла да ют круглогодичной 

звукопоглоща юще й и звукоизолирующе й способностью либо уста новить 

шумопогла ща юй экра н. 
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Рисунок 11.Изме ре ние  шума  мобильным приложе ние м «Шумоме тр» 

 

Ме тодика  оце нки за пыле нности воздуха  

Описа ние  ме тодики: для изуче ния сте пе ни за пыле нности воздуха  в 

ра зличных ме ста х пришкольного уча стка : со стороны жилых домов, со 

стороны пре дприятия, а втома гистра ле й, в глубине  зе ле ной зоны школы 

были собра ны листья ра сте ний, де ре вье в, приложе нные  к пове рхности 

кле яще йся прозра чной пле нки. Сторону, где  отпе ча тыва лся контур листа  

вме сте  со слое м пыли, прикре пляли к бе лому листу бума ги. Да ле е  

сра внива ла сь сте пе нь за пыле нности листье в, собра нных в ра зных ме ста х, 

де ла лись выводы. 

Да нна я ме тодика  пока за ла  на ибольше е  за грязне ние  листье в 

зе ле ных ра сте ний у фа са да  школы и со стороны а втодороги. 

 

Ме тодика  плотности озе ле не ния. 

Описа ние  ме тодики:  

1.Опре де лить, на  ка ком ра сстоянии от зда ния школы ра сположе ны 

де ре вья и куста рники. Сопоста вьте  получе нные  ре зульта ты с 

тре бова ниями к озе ле не нию школы.  

2. Опре де лить, на  ка ком ра сстоянии друг от друга  ра стут на  ва ше м 

уча стке  де ре вья.  
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Спра вочна я информа ция: На  пришкольном уча стке  ра сстояние  

ме жду де ре вьями и зда ние м школы должно быть не  ме не е  10 м, а  ме жду 

куста рником и школой — 5м. Ра сстояние  ме жду узколистными форма ми 

де ре вье в 8-10 м. В городских условиях на  1 га  должно ра спола га ться от 90 

до 150 де ре вье в. 

Получе нные  ре зульта ты для пунтка  №1, да нной ме тодики, уже  были 

пре дста вле ны на ми в та блице  16. Та к же  на ми было уста новле но 

не соотве тствие  са нита рным норма м ра сстояния ме жду де ре вьями на  

школьном уча стке  (см. та блицу 18).  

 

 

Та блица  18 

Видовой соста в дре ве сно-куста рниковых на са жде ний на  те рритории 

школы. 

На зва ние  Ла тинское  

на зва ние  

Количе ство  Ра сстояние  ме жду 

одина ковыми 

порода ми 

Тополь де льтовидный Populus deltoides 

Ma rsh 

5 3м 

Вяз призе мистый Ulmus pumila  L. 2 4м 

Рябина  сибирска я Sorbus sibirica  Hedl 1 - 

Сире нь ве нге рска я Syringa  josika ea  

Ja cq. fil. 

3 6м 

Ка ра га на  

дре вовидна я (же лта я 

а ка ция) 

Ca ra ga na  

a rborescens La m. 

10 0,5-1м 

Клён а ме рика нский  A cer negundo L. 15 2-3м 
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Ре зульта том на ше го иссле дова ния явилось пре дложе ние  

не обходимости ре конструкции пришкольного уча стка , которое  позволит  

ра сширить возможности уче бно-опытного уча стка  при орга низа ции 

обуче ния биологии. Появле ние  новых объе ктов для изуче ния повысит 

урове нь биологиче ского и экологиче ского обра зова ния школьников, что 

положите льно повлияе т на  их обра зова те льную де яте льность. 

В ходе  пе да гогиче ского экспе риме нта  на ми были изуче ны 

возможности использова ния уче бно-опытного пришкольного уча стка  МБОУ  

СОШ N47 г. Кра сноярска  при изуче нии пре дме та  «Биология». Возможности 

уче бно-опытного уча стка  ра ссма трива е м с тре х позиций: 

1. Орга низа ция и прове де ние  биологиче ских экскурсий по 

те рритории уче бно-опытного уча стка , пре дусмотре нных програ ммой. 

Экскурсию можно проводить с обуча ющимися 6-х кла ссов по те ме : 

«Строе ние  и многообра зие  покрытосе ме нных ра сте ний»; «Вне шне е  

строе ние  листа »; «Изуче ние  видоизме нённых побе гов (корне вище , 

клубе нь, луковица )»; «Строе ние  цве тка . Ра зличные  виды соцве тий»; 

«Озна комле ние  с сухими и сочными плода ми». 

2. Созда ние  прое кта  экологиче ской тропы (6 кла сс, те мы: 

«Испа ре ние  воды. Листопа д»; «Систе ма тика  покрытосе ме нных ра сте ний»; 

«Выявле ние  призна ков се ме йства  по вне шне му строе нию ра сте ний» и др.). 

3. Орга низа ция на блюде ний и опытов с уча щимися при изуче нии 

биологии (9 кла сс, те ма : «Внутривидова я и ме жвидова я борьба  ра сте ний за  

суще ствова ние »). 

Прове дя иссле дова ния с помощью выше пе ре числе нных ме тодик, 

можно буде т не  только выявить, но и устра нить экологиче ски 

не бла гополучные  фа кторы возде йствия школьного простра нства  на  

здоровье  и эмоциона льное  состояние  обуча ющихся. 
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Школьна я пра ктика  по экологиче ской мониторингу школьных 

ка бине тов и пришкольной те рритории выполняе тся в ра мка х школьного 

компоне нта . Уча стника ми пра ктики являются уча щие ся 7—9 кла ссов. 

Ра спре де ле ние  за да ний може т быть ра зличным: в за висимости от 

инте ре сов уча щихся за  ними за кре пляе тся опре де ле ние  компле кса  

пока за те ле й, связа нных с одним из школьных пре дме тов; в за висимости от 

конкре тного объе кта  обсле дова ния проводится опре де ле ние  все го 

компле кса  пока за те ле й. Выбор орга низа ционного ва риа нта  за висит от 

конкре тных условий школы и руководите ля.  

Помимо озна комле ния с ме тода ми экологиче ского мониторинга , 

уча щие ся зна комятся с ме тода ми социологиче ского опроса , уча тся 

сопоста влять ре зульта ты ра зных изме ре ний и де ла ть выводы и                  

за ключе ния 18.ВЕ ЗДЕ  УЧ-СЯ НА  ОБУЧА ЮЩИХСЯ ПОМЕ НЯТЬ 

 Экологиче ска я комфортность уче бного за ве де ния это ва жное  

условие  успе шной ре а лиза ции обра зова те льного проце сса . Созда ние  

экологиче ского па спорта  школы являе тся итоговым эта пом мониторинга  

школьного простра нства , и орие нтирова но на  повыше ние  экологиче ской 

культуры и на  созда ние  экологиче ски бе зопа сной сре ды обита ния 23. 

На ми ра зра бота н  пла н структуры соде ржа ния экологиче ского па спорта  

школы, который пре дста вле н на  рисунке  12. 
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Структура содержания экологический паспорт школы 

Раздел 1.Общая характеристика школы 

1.1 Общие сведения. 

1.2 Историческая справка. 

Раздел 2.Характеристика месторасположения школы. 

2.1 Характеристика земельного участка. 

2.2 Характеристика пришкольного участка. 

2.3 Природно-климатическая характеристика. 

Раздел 3.Технические данные (этажность, материалы постройки, количество кабинетов 

и технических помещений) 

Раздел 4. Воздействие на окружающую среду. 

4.1 Уровень шумового воздействия. 

4.2 Утилизация отходов. 

Раздел 5.Паспортизация помещений. 

5.1 Экология школьных кабинетов. 

5.2 Соответствие школьных помещений нормам СанПиНа. 

Раздел 6.Анализ физического и психологического здоровья обучющихся. 

Раздел 7.Механизм усовершенствования экологии школьного пространства. 

6.1 Пути решения экологических проблем. 

6.2 План проведения экологических мероприяти на учебный год. 
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Рисунок 12. Структура  соде ржа ния экологиче ского па спорта  школы 

 

2.3  А на лиз ра зра бота нной ме тодики оце нки экологиче ского состояния 

обще обра зова те льной школы и ре зульта ты вне дре ния СЭМ 

Пла нирова ние  вне дре ния СЭМ - это пе рвый эта п е го вне дре ния. От 

тща те льной прора ботки пла на  буде т за висе ть вся да льне йша я судьба  

вне дре ния этой де яте льности.  

 Второй эта п вне дре ния.  Ра зра ботка  компле кса  ме тодик 

не пре рывного экологиче ского обуче ния обуча ющихся и сотрудников 

обра зова те льного учре жде ния. 

Тре тий эта п - исполне ние  ме р. Орга низа ция и пра ктиче ска я 

ре а лиза ция экологиче ской де яте льности. Возможно корре кция 

обра зова те льных програ мм в соотве тствии с конце пцие й устойчивого 

ра звития. 

Че тве ртый эта п - корре ктирова  и улучше ние . Сове рше нствова ние  

моде ли СЭМ, а на лиз и оце нка  получе нных ре зульта тов вне дре ния. 

В ка че стве  уника льного эта па  вне дре ния СЭМ в 

сре дне обра зова те льное  учре жде ние  мы пре дла га е м соста вле ние  

экологиче ского па спорта  школы  на  основе  экологиче ских па спортов 

школьных ка бине тов с це лью компле ксной экологиче ской ха ра кте ристики 

и обе спе че ния экологиче ской бе зопа сности в этих условиях 

обра зова те льной сре ды. 

На ми ра зра бота ны и пре дста вле ны в та блице  19 крите рии и их 

пока за те ли вне дре ния СЭМ в обра зова те льный проце сс. Фунда ме нтом для 

обобще ния выводов о положите льной дина мики вне дре ния СЭМ в 
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обра зова те льный проце сс ста ли крите рии мониторинга  успе ва е мости 

обуча ющихся за  2019 уче бный год и а нке тирова ние  уча стников 

обра зова те льного проце сса  об удовле творе нности вве де ния иннва ционной 

де яте льности. 

 

 

 

 

Та блица  19 

Крите рии и пока за те ли эффе ктивности вне дре ния СЭМ 

Крите рии 

эффе ктивности 

Пока за те ли эффе ктивности Уровни, количе стве нные  

пока за те ли 

 

Ка че ство 

обра зова ния 

уча щихся по 

пре дме та м 

экологиче ской 

на пра вле нности 

Положите льна я дина мика  уче бных 

достиже ний уча щихся по пре дме та м  

биология, химия, физика ; 

Ре зульта тивность уча стия 

в олимпиа да х, конфе ре нциях, 

смотра х, фе стива лях, турнира х, 

конкурса х, а кциях. 

 

Те стирова ние , опрос, 

мониторинг итогов 

успе ва е мости уча щихся по 

че тве ртям и за  год. 

Пре обла да ние  

доста точного и высокого 

уровня уче бных 

достиже ний уча щихся. 

 

Воспита нность 

обуча ющихся 

Те нде нции в дина мике  ра звития 

мотива ции и уровня воспита нности 

уча щихся. Сформирова нность 

на выков экологиче ской культуры 

 

Положите льна я дина мика  

уровня воспита нности. 

Ра звитие  личности 

уча щихся ка к 

субъе ктов 

де яте льности 

Сформирова нность 

мировоззре нче ских ка че ств, 

экологиче ского созна ния, 

нра встве нно - эсте тиче ских иде а лов. 

Социа льно - гра жда нска я зре лость, 

экологиче ски - отве тстве нное  

пове де ние , пра вова я гра мотность. 

Ра звитие  лиде рских ка че ств 

 

Пре обла да ние  высокого и 

сре дне го уровне й ра звития 

уча щихся. 

 

Здоровье  

 

Положите льна я дина мика : 

 

А на лиз итогов 
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обуча ющихся - здоровья уча щихся (по ре зульта та м 

ме дицинского осмотра ); 

-количе ства  пропусков по боле зни; 

- за боле ва е мости; 

- систе ма  ме роприятий по 

пре дупре жде нию за боле ва ний; 

 

ме дицинского осмотра . 

80 % уча щихся в основной 

группе  здоровья, сниже ние  

уровня за боле ва ний 

уча щихся 

Сра вните льный а на лиз 

количе стве нных 

пока за те ле й (количе ство 

пропуще нных по боле зни 

уроков, % изле чившихся). 

 

 

 

 

Продолже ние  та блицы 19 

 

На личие  

де йствующе й 

систе мы 

экологиче ского 

ме не джме нта  

школы 

 

 

На личие  ра зра бота нной моде ли в 

учре жде ния обра зова ния. 

На личие  де йствующих структур 

систе мы экологиче ского 

ме не джме нта  школы 

На личие  лока льных норма тивных 

докуме нтов систе мы экологиче ского 

ме не джме нта . 

Систе ма  ме роприятий по 

ре а лиза ции СЭМ 

 

 

Экологиче ска я политика  

школы, пе ре че нь 

экологиче ских а спе ктов и 

возде йствий, пе ре че нь 

це ле вых, пла новых 

пока за те ле й, програ мма  

экологиче ского 

ме не джме нта , 

экологиче ский па спорт 

школы. 

 

Сниже ние  

не га тивного 

возде йствия 

обра зова те льного 

проце сса  на  

окружа ющую 

сре ду 

 

На личие  систе мы 

эне ргосбе ре же ния, ра зде льного 

сбора  мусора , эле ктронного обме на  

информа цие й, двусторонне го 

использова ния бума ги, чистящих 

и моющих сре дств бе з соде ржа ния 

хлора . Пе ре че нь де йствий в 

а ва рийных ситуа циях. 

Бла гоустройство те рритории 

учре жде ния. 

 

Уме ньше ние  количе ства  

вывозимого мусора , 

сниже ние  количе ства  

потре бляе мой 

эле ктроэне ргии, 

те плоэне ргии и воды. 

Урове нь обуче нности 

пе рсона ла  по де яте льности 

в а ва рийных ситуа циях. 

Уве личе ние  видового 

ра знообра зия и количе ства  

зе ле ных на са жде ний на  
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те рритории. 

Удовле творённость 

уча стников 

обра зова те льного 

проце сса , 

пре дста вите ле й 

социума  

иннова ционной 

де яте льностью 

учре жде ния 

Положите льна я дина мика  

удовле творённости уча щихся, 

родите ле й, учите ле й иннова ционной 

де яте льностью 

А нке тирова ние  

пре дста вите ле й социума  

«Удовле творённость 

пре дста вите ле й социума  

иннова ционной 

де яте льностью 

учре жде ния». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.Успе ва е мость по пре дме ту биология  

в 7А  кла ссе  за  пе рвую че тве рть (2019 уче бный год) 

 

 

Успеваемость по предмету 
биология 

Оценка "отлично" 

Оценка "хорошо" 

Оценка 
"удовлетворительно" 

Успеваемость по предмету 
биология 

Оценка "отлично" 

Оценка "хорошо" 

Оценка 
"удовлетворительно" 
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Рисунок 14. Успе ва е мость по пре дме ту биология  

в 7 «А » кла ссе  за  4 че тве рть (2019 уче бный год) 

 

 

Рисунок 15. Успе ва е мость по пре дме ту биология в 8 «Б» кла ссе  в 

пе рвой че тве рти ( за  2019 уче бный год) 

 

 

Рисунок 16. Успе ва е мость по пре дме ту биология в 9 «Б» кла ссе  в 

че тве ртой че тве рти (за  2019 уче бный год) 

 

В ре зульта те  прове дённой ра боты получе н сле дующий ре зульта т: 

-положите льна я дина мика  успе ва е мости по пре дме ту биология 

(пре дста вле на  на  рисунка х 13 и 14, 15 и 16).Это в свою оче ре дь  говорит о: 

- глубине  и прочности зна ний природных за кономе рносте й; 

- способности приме нять зна ния на  пра ктике ; 

Успеваемость по предмету 
биология 

Оценка "отлично" 

Оценка "хорошо" 

Оценка 
"удовлетворительно" 

Успеваемость по предмету 
биология 

Оценка "отлично" 

Оценка "хорошо" 

Оценка 
"удовлетворительно" 
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- способности к ре фле ксии и а на лизу;  

-сформирова нности де йствий ре фле ксивного са моконтроля и 

а де ква тной са мооце нки; 

-сформирова нности та ких це нностных орие нтиров, ка к 

отве тстве нность за  собстве нные  де йствия, объе ктивное  отноше ние  к своим 

и чужим де йствиям; 

- повыше нии уровня позна ва те льной а ктивности, положите льной 

мотива ции, эмоциона льного бла гополучия. 

Урове нь профе ссиона льных, иссле дова те льских компе те нций 

пе да гогов школы ока же т не посре дстве нное  влияние  на  успе шность 

формирова ния экологиче ских компе те нций уча щихся, ра звитие  у 

обуча ющихся осозна нной мотива ции для уче бно-иссле дова те льской и 

социа льно-зна чимой де яте льности 26, поэтому они тоже  были 

за де йствова нны на ми в прове де нном а нке тирова нии (см. рисунок 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17.А нке та  восприятия иннова ционной де яте льности 

Анкета 

1.Знаете ли вы о проведении экомониторинга школьных кабинетов/пришкольного 

участка? 

2.Вы принимали участие в экологическом мониторинге школьных кабинетов? 

3.Если не принимали, хотели бы поучаствовать? 

4.Заметили ли вы изменения в экологии школьного пространства кабинетов физики, 

биологии, химии? 

5.Вы считаете,что данная деятельность несет положительную динамику для 

образовательного школьного пространства? 

 

Результаты анкеты для нас очень важны. 

Спасибо за участие! 
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В а нке тирова нии приняло уча стие  147 че лове к : 136 обуча ющихся 7-9 

кла ссов, 5 пе да гогов и 6 родите ле й. Обра бота нные  да нные  опроса  

пре дста вле ны на  рисунке  18: 

 

Рисунок 18. Ре зульта ты а нке тирова ния 

  

Осуще ствляя на ше  иссле дова ние , мы  получили не  только 

ха ра кте ристику школьной сре ды ка бине тов физики, химии и биологии,  но 

и поста ра лись оце нить  е ё бе зопа сность для  здоровья. 

Проа на лизирова в ре зульта ты а пробирова нных ме тодик оце нки 

экологиче ского состояния обра зова те льной сре ды МБОУ СОШ №47 мы 

ра зра бота ли па мятку са нита рно-гигие ниче ских тре бова ний к школьным 

ка бине та м (Приложе ние  В) и пришли к сле дующим вывода м: 

1. Обра зова те льное  учре жде ние  име е т пришкольный уча сток, 

тре бующий бла гоустройства  и ре конструкции: уста новки 

шумопоглоща юще го экра на  со стороны а втодороги  

(шумопоглоща юще й полосы из крупнога ба ритных де ре вье в). 

2. К числу на сущных экологиче ских пробле м  школьной сре ды можно 

отне сти:  

-ра зме ще ние  инструкции по те хнике  бе зопа сности на  видном ме сте ;  

0 
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-осна ще ние  бытовыми те рмоме тра ми ка бине тов, для контроля за  

те мпе ра турным ре жимом; 

- доста точный урове нь озе ле не ния; 

- использова ние  бе зопа сных отде лочных ма те риа лов, 

- на полне ние  школьных ка бине тов совре ме нным оборудова ние м  и 

обе спе че ние  е го сохра нности; 

-этике тирова ние  зе ле ных ра сте ний; 

3. Приобре та ть ме бе ль, ма те риа лы для ре монта  с уче том их 

экологиче ских ка че ств. 

4. Соблюда ть чистоту, порядок и сохра нность оборудова ния в школьных 

ка бине та х. 

5. Обуча ющие ся способны не  только пра вильно оце нить достоинства  и 

не доста тки свое й школы, е ё уче бных поме ще ний, но и пре дложить 

ре а льную помощь в ре ше нии ряда  экологиче ских пробле м. 

Те ма  на ше го иссле дова ния ве сьма  многогра нна  и пе рспе ктивна .  У 

обуча ющихся да нный прое к  вызва л инте ре с и же ла ние  не  только 

продолжа ть вне дре ние  ме тодики СЭМ в обра зова те льный проце сс, но 

на ходить пути ре ше ния уже  суще ствующих экологиче ских пробле м не  

только в уче бное  вре мя.  В пе рспе ктиве  пла нируе тся иссле дова ние  та ких 

школьных поме ще ний ка к: спортза л, библиоте ка , столова я, а ктовый за л, 

га рде роб.  Уве ре ны, что  подобные  ме тодики на йдут понима ние  и 

подде ржку сре ди  обуча ющихся ра зличных школ города , их родите ле й и 

пе да гогов, а  та к же   будут приме няться не  только в иссле дуе мом 

обра зова те льном учре жде нии.  
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

Экологиче ский ме не джме нт позволяе т на  систе мных основа ниях 

вне дрять прое кты сове рше нствова ния состояния окружа юще й сре ды и 

внутре нне й сре ды орга низа ций. 

Поскольку экологиче ский ме не джме нт для обра зова те льных 

учре жде ний являе тся иннова цие й, то опыт ре а лиза ции экологиче ских 

прое ктов пре дста вляе тся особе нно це нным для изуче ния и 

ра спростра не ния в ка че стве  лучших пра ктик, в том числе , в сфе ре  

экомониторинга  ка че ства  внутре нне й сре ды ора зова те льного учре жде ния.  

Вовле че ние  пре пода ва те ле й, обуча ющихся, родите ле й и других 

за инте ре сова нных лиц в ре гулярный мониторинг экологиче ских а спе ктов 

способствуе т ра спростра не нию экологиче ских зна ний, формирова нию 
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экологиче ского мышле ния, сохра не нию окружа юще й сре ды, что 

способствуе т ре а лиза ции миссии любого обра зова те льного учре жде ния. 

     1.Появле ние  экологиче ского ме не джме нта  во второй половине  XX 

в. индуцирова но объе ктивными потре бностями, выте ка ющими из 

изме не ния сре ды де яте льности пре дприятий. Систе ма  экологиче ского 

ме не джме нта  (СЭМ) обра зова те льного учре жде ния являе тся на иболе е  

зна чимым компоне нтом экологосообра зной обра зова те льной сре ды, в 

которой обуча ющийся овла де ва е т зна ниями, опытом эмоциона льно-

це нностного отноше ния к природе , к миру ве ще й и люде й, опытом 

вза имоде йствия и пр. Вне дре ние  систе мы экологиче ского ме не джме нта   

способно привносить ма ссу пре имуще ств в де яте льность обра зова те льного 

учре жде ния, та к ка к формируе т  экологосообра зную обра зова те льную 

сре ду.  

           2. Особе нность и  соде ржа ние  экологиче ского ме не джме нта  в 

на ибольше й сте пе ни проявляе тся  в е го принципа х - основных исходных 

положе ниях. Основными принципа ми экологиче ского ме не джме нта  

являются: принцип после дова те льного и постоянного улучше ния; принцип 

добровольности и за инте ре сова нности; принцип обяза те льного 

экологиче ского обра зова ния. 

3. Выявле ны и а пробирова ны основные  ме тодики систе мы 

экологиче ского ме не джме нта  обра зова те льного учре жде ния. Ре а лиза ция 

пра ктиче ских за нятий по оце нке  экологиче ского состояния школьных 

ка бине тов и пришкольного уча стка  позволила  успе шно использова ть 

ра зра бота нную ме тодику. Да нные  подтве ржде ны ме тода ми 

ста тистиче ской обра ботки ре зульта тов.  
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ПРИЛОЖЕ НИЯ 

Приложе ние  А  

Та блица   

Ме ждуна родные  ста нда рты ISO се рии 14000 
(по да нным официа льного са йта   те хниче сого комите та  ТС 207 Ме ждуна родной 

орга низа ции по ста нда ртиза ции ISO) 

Ме жду- 

на родный 

ста нда рт 

А нглийское  на зва ние  Русское  на зва ние  
или российский а на лог 

ISO 

Guide 

64:1997 

Guide for the inclusion of envi- 

ronmenta l a spects in product 

sta nda rds 

Руководство по включе нию 

экологиче ских а спе ктов в ста нда рты 

на  продукцию 

ISO 

14001: 2004 
Environmenta l ma na gement systems 

- Requirements with guida nce for 

use 

ГОСТ Р ИСО 14001:2007 - Систе - 
мы экологиче ского ме не джме нта , 

Тре бова ния и руководство по 

приме не нию 

ISO 

14004: 2004 
Environmenta l ma na gement 

systems - Genera l guidelines on 

principles, systems a nd support 

techniques 

Систе мы экологиче ского ме не дж- 

ме нта . Руководство по принципа м, 

систе ма м и ме тода м подде ржки 

ISO 

14015: 2001 
Environmenta l ma na gement- 

Environmenta l a ssessment of  

sites a nd orga niza tions (EA SO) 

Экологиче ский ме не джме нт 

Экологиче ска я оце нка  площа док и 

орга низа ций 

ISO 

14020: 2000 
Environmenta l la bels a nd 

decla ra tions - Genera l principles 

Экологиче ские  этике тки и 

де кла ра ции. Основные  принципы 

ISO 

14021: 1999 
Environmenta l la bels a nd 

decla ra tions- Self-decla red envi- 

ronmenta l cla ims (Type II envi- 

ronmenta l la beling) 

ГОСТ Р ИСО 14021-2000.Этике тки и 

де кла ра ции экологиче ские . 
Са моде кла рируе мые  экологиче ские  

за явле ния (экологиче ска я 

ма ркировка  по типу II) 

ISO 

14024: 1999 
Environmenta l la bels a nd decla - 
ra tions - Type I environmenta l 

la beling - Principles a nd procedures 

ГОСТ Р ИСО 14024-2000. Этике тки и 

де кла ра ции экологиче ские . 
Экологиче ска я ма ркировка  типа  I. 

Принципы и проце дуры 

ISO 

14025: 2006 
Environmenta l la bels a nd decla - 
ra tions - Type I I I environmenta l 

decla ra tions - Principles a nd 

procedures 

Этике тки и де кла ра ции 

экологиче ские . Экологиче ска я 

ма ркировка  типа  I I I. Принципы и 

проце дуры 

ISO 

14031: 1999 
Environmenta l ma na gement- 

Environmenta l performa nce 

eva lua tion – Guidelines   

ГОСТ Р ИСО 14031-2001.Упра вле ние  
окружа юще й сре дой. Оце нива ние  

экологиче ской эффе ктивности.Общие  
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тре бова ния 

ISO/TR 

14032: 1999 
Environmenta l ma na gement-

Exa mples of environmenta l 
performa nce eva lua tion (EPE) 

Экологиче ский ме не джме нт.приме ры 

оце нки экологиче ской эффе ктивности 

ISO 

14040: 2006 
Environmenta l ma na gement-  

Life cycle a ssessment- Principles 

a nd fra mework 

Экологиче ский ме не джме нт. Оце нка  
жизне нного цикла . Принципы и 

общие  положе ния 

 

Продолже ние  та блицы  

ISO 

14041: 1998 
Environmenta l ma na gement-  

Life cycle a ssessment-Goa l a nd 

scope definition a nd inventory 

a na lysis 

Экологиче ский ме не джме нт. Оце нка  
жизне нного цикла .Опре де ле ние  
це ле й и окруже ния и прове де ние  

инве нта риза ционного а на лиза  
ISO 

14042: 2000 
Environmenta l ma na gement-  

Life cycle a ssessment- Life cycle 

impa ct a ssessment 

Экологиче ский ме не джме нт. Оце нка  
жизне нного цикла . . Оце нка  

возде йствия жизне нного цикла . 
ISO 

14043: 2000 
Environmenta l ma na gement-  

Life cycle a ssessment- Life cycle 

interreta tion 

Экологиче ский ме не джме нт. Оце нка  
жизне нного цикла . Инте рприта ция 

жизне нного цикла  
ISO 

14044: 2006 
Environmenta l ma na gement- 

Life cycle a ssessment-Requirements 

a nd gudelines 

Экологиче ский ме не джме нт. Оце нка  
жизне нного цикла . Тре бова ния и 

руководящие  ука за ния 

ISO/TR 

14047: 2003 
Environmenta l ma na gement-  

Life cycle impa ct a ssessment-

Exa mples of a pplica tion of ISO 

14042 

Экологиче ский ме не джме нт. Оце нка  
жизне нного цикла . Приме ры 

приме не ни ста нда рта   ИСО 14042 

ISO/TS 

14048: 2002 
Environmenta l ma na gement-  

Life cycle a ssessment-Da ta  
documenta tion forma t 

Экологиче ский ме не джме нт. Оце нка  
жизне нного цикла .Форма т 

докуме нта ции 

ISO/TR 

14049: 2000 
Environmenta l ma na gement-  

Life cycle a ssessment- Exa mples of 

a pplica tion of ISO 14041 to goa l 
a nd scope definition a nd inventory 

a na lysis 

Экологиче ский ме не джме нт. Оце нка  
жизне нного цикла . Приме ры 

приме не ния ста ндрта  ИСО 14041 для 

опре де ле ния це ле й и окруже ния и 

для прове де ния 

инве нта риза ционного а на лиза   
ISO 

14050: 2002 
Environmenta l ma na gement-  

Voca bula ry 

Экологиче ский ме не джме нт.Слова рь 

ISO/TR 

14061: 1998 
Informa tion to a ssist forestry 

orga niza tion in the use of 

Environmenta l ma na gement System 

sta nda rts  ISO 14001 a nd ISO 14004 

Информа ция для помощи 

орга низа циям ле сных хозяйств по 

приме не нию систе м экологиче ского 

ме не джме нта  по ста нда рта м ИСО 

14001 и ИСО 14004 

ISO/TR 

14062: 2002 
Environmenta l ma na gement-  

Integra ting environmenta l a spects 

into product design a nd 

development 

Экологиче ский 

ме не джме нт.Включе ние  
экологиче ских а спе ктов в 

прое ктирова ние  и ра зра ботку 

продукции 
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ISO 

14063: 2006 
Environmenta l ma na gement- 

Environmenta l communica tion- 

Guidelines a nd exa mples  

Экологиче ский 

ме не джме нт.экологиче ские  
коммуника ции. Руоводщие  ука за ния 

и приме ры 

ISO 

14064-1: 

2006 

Greenhouse ga ses - Pa rt I: 
Specifica tion with guida nce a t 
the orga niza tion level for qua n- 

tifica tion a nd reporting of 

greenhouse ga s emissions a nd 

remova ls 

Па рниковые  га зы.Ча сть 1. 

Руководство по колличе стве нному 

описа нию и пре дста вле нию 

отче тности по выброса м и уда ле нию 

па рниковых га зов на  уровне  
орга низа ции 

 

Оконча ние  та блицы 

ISO 

14064-2: 

2006 

Gireenhouse ga ses - Pa rt 2: 

Specifica tion with guida nce a t 
the project level for qua ntifica tion, 

monitoring a nd 

reportingofgreenhouse ga s emission 

reductions or remova l enha ncements 

Па рниковые  га зы.Ча сть 2. 

Руководство по колличе стве нному 

описа нию, мониторингу  и 

пре дста вле нию отче тности по 

сниже нию выбросов и улучше нию  

уда ле нию па рниковых га зов на  
уровне  прое ктов 

ISO 

14064-3: 

2006 

Greenhouse ga ses - Pa rt 3: 

Specifica tion with guida nce for the 

va lida tion a nd verifica tion of 

greenhouse ga s a ssertions 

Па рниковые  га зы.Ча сть . 

Руководство по ва лида ции и 

ве рифика ции публичных за явле ний 

ISO 

14065: 2007 
Greenhouse ga ses - Requirements 

for greenhouse ga s va lidа tion a nd 

verifica tion bodies for use in 

a ccredita tion or other forms of 

recognition 

Па рниковы га зы. Тре бова ния к 

орга на м по ва лида ции и 

ве рифика ции для а ккре дита ции и 

других форм подтве ржде ния 

соотве тствия 

ISO 

19011: 2002 
Guidelines for qua lity a nd/or 

environmenta l ma na gement 

systems a uditing 

ГОСТ Р ИСО 19011-2003. 

Руководящие  ука за ния по а удиту 

систе м ме нджме нта  ка че ства  и/или  

систе м экологиче ского ме не джме нта  
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Приложе ние  Б 

Па мятка  .Са нита рно-гигие ниче ские  тре бова ния к школьным 

ка бине та м 

1. Е сте стве нное  и искусстве нное  осве ще ние  ка бине та  должно быть 

обе спе че но в соотве тствии со СНиП-23-05-95. "Е сте стве нное  и 

искусстве нное  осве ще ние ". 

2. Орие нта ция окон уче бных поме ще ний должна  быть на  южную, 

восточную или юго-восточную стороны горизонта . 

3. В поме ще нии должно быть боковое  ле восторонне е  осве ще ние . При 

двухсторонне м осве ще нии при глубине  поме ще ния ка бине та  боле е  6 м 

обяза те льно устройство пра восторонне го подсве та , высота  которого 

должна  быть не  ме не е  2,2 м от пола . 

4. За пре ща е тся за громожде ние  све товых прое мов (с внутре нне й и 

вне шне й стороны) оборудова ние м или другими пре дме та ми. 

Све топрое мы ка бине та  должны быть оборудова ны ре гулируе мыми 

солнце за щитными устройства ми типа  жа люзи, тка не выми штора ми 

све тлых тонов, соче та ющихся с цве том сте н 

5. Для искусстве нного осве ще ния сле дуе т использова ть люмине сце нтные  

све тильники типов:ЛС002Х40, ЛП028х40, ЛП002-2Х40, ЛП034-4х36, 

ЦСП-5-2х40. Све тильники должны быть уста новле ны ряда ми вдоль 
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ка бине та  па ра лле льно окна м. Не обходимо пре дусма трива ть ра зде льное  

(по ряда м) включе ние  све тильников. Кла ссна я доска  должна  осве ща ться 

двумя зе рка льными све тильника ми типа  ЛПО-30~40-122(125) 

("кососве т"). Све тильники должны ра зме ща ться выше  ве рхне го кра я 

доски на  0, 3 м и на  0, 6м в сторону кла сса  пе ре д доской. 

6. На име ньший урове нь осве ще нности ра бочих ме ст для учите ля и для 

обуча ющихся при искусстве нном осве ще нии долже н быть не  ме не е  300 

лк, на  кла ссной доске  - 500 лк. 

7. Окра ска  поме ще ния в за висимости от орие нта ции должна  быть 

выполне на  в те плых или холодных тона х сла бой на сыще нности. 

Поме ще ния, обра ще нные  на  юг, окра шива ют в холодные  тона  (га мма  

голубого, се рого, зе ле ного цве та ), а  на  се ве р - в те плые  тона  (га мма  

же лтого, розового цве тов). Не  ре коме ндуе тся окра ска  в бе лый, те мный 

и контра стные  цве та  (коричне вый, ярко-синий, лиловый, че рный, 

кра сный, ма линовый). 

8. Полы должны быть бе з ще ле й и име ть покрытие  доща тое , па рке тное  

или линоле ум на  уте пле нной основе . 

9. Сте ны ка бине та  должны быть гла дкими, допуска ющими их уборку 

вла жным. Оконные  ра мы и две ри окра шива ют в бе лый цве т. 

Коэффицие нт све тового отра же ния сте н долже н быть в пре де ла х 0,5-

0,6,потолка -0, 7-0, 8, пола -0, 3-0, 5 

10. Ка бине т долже н быть обе спе че н отопле ние м и приточно-вытяжной 

ве нтиляцие й с та ким ра сче том, чтобы те мпе ра тура  в 

поме ще нияхподде ржива ла сь в пре де ла х 18-21 гра дус Це льсия; 

вла жность воздуха  должна  быть в пре де ла х 40-60 %. 

11. Е сте стве нна я ве нтиляция должна  осуще ствляться с помощью фра муг 

или форточе к, име ющих площа дь не  ме не е  1/50 площа ди пола  и 

обе спе чива ющих тре хкра тный обме н воздуха . Фра муги и форточки 



78 
 

должны быть сна бже ны удобными для за крыва ния и открыва ния 

приспособле ниями. 

 

 

 

 

 

 


