
Построение предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении 
В современной дошкольной педагогике на первый план выдвигаются задачи 

гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и укрепление психического и 

физического здоровья детей, их полноценного развития. Решение задач невозможно без 

создания современной предметно-развивающей среды. Само понятие предметно-

развивающая среда было введено в лексикон педагогов и дизайнеров после 1988 г., когда 

вышла Концепция дошкольного воспитания, исследования в этой области были начаты 

значительно раньше. С выходом типового проекта построения детских садов (1932г.) 

ставится вопрос о групповом оборудовании, об организации жизненного пространства 

детей («уголки», «зоны»). Научная разработка предметно-игрового оборудования 

началась с открытием НИИ дошкольного воспитания (1960 г.). Большой клад внесли в 

создание системы развивающих игрушек и дидактических пособий С. Л. Новоселова и 

Н.Н. Поддьяков (1968 г.). К Середине 70-х годов были разработаны принципы 

формирования предметной среды: предложена новая педагогическая классификация 

игрушек, разработаны развивающие модульные игровые среды, конструкторы, система 

развивающих игрушек для детей раннего возраста (Г.Г. Локуциевская, Н.Н. Поддьяков, 

Л.А. Парамонова, С.Л. Новоселова, Н.Т. Гринявичине, Е В. Зворыгина и др.). Во второй 

половине 80-х годов была разработана концепция и действующая система «компьютерно-

игровой комплекс» (КИК), при научном руководстве Н.Н. Поддьякова, С.Л. Новоселовой, 

Л.А. Парамоновой. В 90-х годах ставится вопрос об обогащении предметно-развивающей 

среды в работах В.А. Петровского, Л.М. Клариной, Л.А. Смывиной, Л.П. Стрелковой. 

Особое внимание организации предметно-развивающей среды уделяется авторами 

программ «Развитие» под руководством Л.А. Венгера, «Радуга» под руководством Т.Н. 

Дороновой, «Истоки» под руководством Л.А. Парамоновой и др. 

Теоретической основой построения развивающей среды в ДОУ является Концепция 

построения развивающей среды под редакцией В.А. Петровского (см. Петровский В.А., 

Кларина Л.М., Смывина Л.А.. Стрелкова Л.П. Построение развивающей среды в 

дошкольном учреждении. — М., 1993). В данной разработке получили дальнейшее 

развитие основные идеи общей Концепции дошкольного воспитания применительно к 

организации условий жизни детей в детском саду, сформулированы принципы построения 

предметной среды Авторы концепции построения развивающей среды считают, что 

непременным условием построения развивающей среды в ДОУ является опора на 

личностно-ориентнрованную модель взаимодействия между людьми. Стратегия и тактика 

построения жилой среды определяется особенностями личностно-ориентированной 

модели воспитания, отношений взрослого и ребенка. 

Цель взрослого - содействовать развитию ребенка как личности. Это предполагает 

решение следующих задач: обеспечить чувство психической защищенности — доверия 

ребенка к миру, радости существования; формирование начал личности (базис личностной 

культуры); развитие индивидуальности. Личностно-ориентированный способ 

взаимодействия это 

представление    ребенку   свободы,    независимости,    большого    «поля»   для 

самостоятельных действий, общения на равных. В этом аспекте особое место внимает 

развивающая среда (мир природы и людей, предметно-пространственное окружение). 

Таким образом, по мнению авторов Концепции, предметно-развивающая среда — 

это  организованное  жизненное  пространство,  способное  обеспечить социально — 

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности актуального и 

ближайшего творческого развития ребенка, становление его  способностей. 

Проведенные научные исследования С.Л. Новоселовой показали, что обогащение 

предметных и социальных условий деятельности ребенка ведет к обогащению его 

сознания и психологического содержания деятельности. Ребенок становится «способнее», 



если имеет возможность постоянно совершенствовать способы своих действий в социо-

предметной среде. C.JI. Новоселова дает следующее определение: предметно-

развивающая среда — это система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического   облика. Обогащенная  среда  предполагает единство социальных и 

предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка (см. Новоселова 

С.Л. Развивающая предметная среда: Рекомендации по проектированию вариативных 

дизайн-проектов развивающей предметной среды в детских садах и учебно-

воспитательных комплексах. — М. 1995). В данном пособии раскрыты психологические и 

педагогические основы построения развивающей предметной среды детства. 

Психологические   основы   основываются   на   деятелъностно-возрастном системном 

подходе и опираются на современные представления о предметном 

характере    деятельности,    ее    развитии    и    значении    для    психического    и 

личностного  развития  ребенка.  Опираясь  на  работы  А.Н.  Леонтьева,  А.Р. Лурия, А.В. 

Запорожца, М.И. Лисиной, Э.Б. Эльконина и др. С.Л. Новоселова выдвинула положение о 

том, что деятельность в своем развитии постоянно меняет психологическое содержание в 

зависимости от обобщения субъектом опыта своей деятельности.  Деятельность строит 

психику.  Бездеятельность, отсутствие   возможности   чем-

то   заняться   ведет   к  депривации (лишению) 

личности,  ограничению  ее   возможностей. Развивающая предметная  среда 

содержит   социокультурные  и природные  предметные   средства, 

обеспечивающие    развитие    разнообразных   видов    деятельности   ребенка. 

Предметный  мир детства — это среда развития  всех специфических  видов детской 

деятельности. Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм 

к    более    сложным.     В     исследовании     С.Л. Новоселовой    определены 

психологические требования к построению развивающей среды: -

    среда   должна   быть   современна   и   отвечать   основным положениям эргономики 

удобства развивающейся детской деятельности; 

необходимо  обеспечить  достижение   нового,   перспективного  уровня  в развитии 

детской деятельности; базисные  компоненты   среды   должны быть сомасштабны   и 

соотносимы с   макро-    и  мнкропространством деятельности детей  и взрослых; 

содержание   среды   должно удовлетворять потребностям   актуального, ближайшего и 

перспективного   развития   ребенка,   становления   творческих способностей     на основе 

амплификации (обогащения) предметной основы развития конкретных видов 

деятельности; среда должна учитывать возрастные особенности детей детского сада. По 

мнению С.Л. Новоселовой, предметная среда включает ряд базисных компонентов, 

необходимых для физического, эстетического, познавательного и  социального развития 

детей. К ним относятся природная среда и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 

библиотека, игротека и видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Данные 

оазисные компоненты обеспечивают разнообразие детской деятельности по интересам, 

что создает возможность не только коллективной, но и индивидуальной деятельности 

(среда уединения). Социализирующую роль среды отмечает в своей концепции 

социального развития С.А. Козлова «Социальный портрет окружения» (библиотека, 

школа, кинотеатр и др.) обеспечивает условие социально-нравственного развития ребенка 

дошкольного возраста. //Теоретические проблемы воспитания и обучения дошкольников: 

Сб. науч. Трудов,- М. 2001 или С.А. Козлова Теория и методика ознакомления 

дошкольников с социальной действительностью. — М., 1998. 



Важнейшим психологическим требованием является учет особенностей развития видов 

деятельности. Необходимо помнить, что каждая ведущая деятельность возникает в жизни 

ребенка до того, как она станет ведущей. Подбор предметов, пособий должен 

способствовать формированию новых видов деятельности. Предметная среда должна 

быть неисчерпаема, информативна, удовлетворяя потребность ребенка в новизне, 

преобразовании, экспериментировании. Среда должна являться средством реализации 

творческих гипотез. Развивающая предметная среда раскрывает свои возможности 

ребенку благодаря общению со взрослым в этой среде. Задействованность среды 

ребенком, ее активное познание, изучение зависит от подготовленности, компетентности 

взрослого, его доброжелательности и заинтересованного отношения к детям. Ребенок и 

взрослый действуют вместе и им должно быть удобно в их предметной среде, 

функциональный комфорт предметной среды обеспечивает их психофизическое 

благополучие. 

В работах О.А. Артамоновой, О. Толстиковой. Т.М. Бабуновой, М.Н. Поляковой 

раскрываются педагогические характеристики построения предметно-развивающей 

среды: 

-    комфортность   и   безопасность   обстановки,    выполнение   санитарно-гигиенических 

норм: 

-  соответствие развивающей среды той образовательной  программе, по которой работает 

детский сад; 

-   учет всех направлений развития ребенка; 

-   разнообразие сред, их рациональное расположение; 

-   обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

-   обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности; 

-  обеспечение возможности   для исследования, поисковой деятельности, 

экспериментирования: 

-   доступное   расположение   предметов    и    пособий    в   соответствии   с 

возрастом детей; 

-   создание условий для изменения, дизайна окружающей среды. (См. Бабунова Т.М. 

Создание предметно-развивающей среды. //Сб.Полякова М.Н. Построение развивающей 

среды в дошкольном учреждении.   /Готовимся к аттестации: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. — СПб.: Детство-ПРЕСС, 2000. 

На основе концепции предметно-развивающей среды В.А.Петровским, Л.М. Клариной и 

др. выделены принципы построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

-    принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

-    принцип активности, самостоятельности, творчества; 

-    принцип стабильности — динамичности; 

-    принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

-  принцип эмоциогенности  среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

-    принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

-    принцип открытости — закрытости; 

-    принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Рассмотрим кратко каждый, из этих принципов подробнее (материал заимствован из 

книги «Построение развивающей среды в дошкольном  учреждении»). 

I. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочереднымн условием 

осуществления личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослых и детей 

является установление контакта между ними. Отсутствие контакта, не позволяет решить 

какие бы то ни было образовательные задачи, которые ставит перед собой воспитатель. В 

то же время установлению контакта препятствуют принципиальные разные позиции, 

которые преимущественно занимают воспитатель и ребенок: даже физически воспитатель, 



как правило, находится «сверху», а ребенок — «снизу». Этому соответствует и 

психологическая разница в их позициях: взрослый «диктует» свою волю, управляет, 

командует ребенком. При этом подчиняется ли ребенок  или протестует, контакт между 

ними вряд ли возможен. В тоже время самой задушевное общение взрослого с ребенком, 

доверительные беседы ведутся на основе пространственного принципа «глаза в глаза». 

Одно из условий среды, которое делает такое общение более, легко осуществимым — это 

разновысокая мебель. Ее высота должна быть такой, чтобы не только взрослый без 

затруднений мог «спуститься», приблизиться к позиции ребенка, но и ребенок мог 

«подняться» до позиции взрослого, а иногда и посмотреть на него сверху. Для этого 

подойдут высокие столы, в том числе подковообразной формы и соответствующие стулья, 

которые позволяют взрослому, свободно передвигаясь среди детей, видеть их глаза, 

избавляют его от необходимости все время нагибаться. Для того чтобы позиции взрослых 

и детей можно было варьировать в зависимости от их желаний и занятий, высота мебели в 

детском саду должна легко меняться. 

Не менее важно взрослому для осуществления контакта найти верную дистанцию, общее 

психологическое пространство общения с каждым ребенком , и с группой детей в целом. 

Сложность здесь в том. что у каждого человека — и у ребенка, и у взрослого — свои 

особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше чувствуют 

себя на более близкой, «короткой», дистанции, другие — на более «длинной». Кроме того, 

эти представления меняются в зависимости от разных причин: состояния человека, вида 

деятельности, которой он занимается, и т.д. 

В связи с этим планировка помещений должна быть такова, чтобы каждый мог найти 

место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых, или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, пли же предусматривающее в равной мере и контакт, и свободу 

одновременно. 

2. Принцип активности. В игровом пространстве должна быть заложена возможность 

формирования активности у детей и проявления активности 

взрослыми.   Ребенок   и   взрослый   как   бы  становятся   творцами  своего предметного 

окружения, а в процессе лнчностно-развивающего взаимодействия взрослого и ребенка — 

творцами своей личности и своего здорового тела. 

По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в дошкольном учреждении должна 

быть более интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Так, например, 

на стенах могут быть развешены рамки (паспарту) на доступной для детей высоте, в 

которые могут быть легко вставлены различные репродукции или рисунки, и тогда 

ребенок может менять оформление стен в зависимости от своего настроения или новых 

эстетических вкусов. Звуковой дизайн может использоваться в детских играх как 

активный фон и дополнение. 

В игровом пространстве должны быть созданы реальные условия для воссоздания 

ребенком «взрослых» форм деятельности. Взрослый обучает детей бытовым операциям в 

процессе «настоящей» и результативной деятельности (от начала до ее завершения в виде 

продукта) и в ходе общения самым естественным образом развивает и познавательные, и 

интеллектуальные, и эмоциональные, и волевые способности ребенка. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. При проектировании 

игровой детской среды необходимо учитывать тот факт, что определить для ребенка его 

жизненную среду невозможно. Это лишь одна из утопий, характерных для дизайнеров, 

художников, педагогов. Фактически же ребенок живет совсем не в той жизненной среде, 

которую подразумевали те, кто ее творил. 

Ребенок не «пребывает» в среде, а преодолевает ее, «перерастает» ее, постоянно меняется, 

становится другим в каждую следующую минуту. А следовательно, меняется для него и 

его окружение. Для того, чтобы оно все же оставаясь приемлемым для ребенка, удобным, 



надо дать ему возможность менять окружающую среду, вновь и вновь созидать ее в 

соответствии со своими вкусами и настроениями. 

В цветовом и объёмно-пространственном построении интерьера должны выделяться 

определенные многофункциональные, легко трансформируемые элементы при 

сохранении общей смысловой целостности. 

Постоянство и неизменность элементов жилой среды сохраняются в той мере, в какой они 

обеспечиваю! ребенку и взрослому надежность и защищенность от нежелательных 

вторжений внешнего мира, и в то же время не делают эту систему закрытой, 

отгороженной от общества. 

Можно менять «фоны» и изменять обстановку до неузнаваемости, например, в комнате, 

содержащей спортивный комплекс. В ней крепятся и веревочные лесенки («волшебные», 

«корабельные», «марсианские» и т.п.), кольца, имитирующие цветок или какие-нибудь 

невиданные предметы, всевозможные канаты («хобот» слона, а сам слон может быть 

нарисован на стене, «загадочные растения» и т.п.), подвешенные трапеции-качели и т.д. 

Все эти элементы комплекса рассчитаны и на взрослого и могут преобразовываться 

самыми разными способами. Комната, по желанию играющих, может быть 

преобразована    в    «театр»,    «кинотеатр»,    «выставочный    зал»,    «галерею», 

«стадион» и т.д. 

Возможность трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми (что 

особенно важно), может быть реализована с помощью применения раздвижных (и 

раскручивающихся рулонных) перегородок. 

Таким образом, в элементах среды, в самом ее характере, чутком к различного рода 

переменам, которые мотивированы внутренними и внешними человеческими 

побуждениями, закладывается тенденция к формированию любимых одушевленных 

«вещей, которые только и могут составлять общее понятие «Наш дом». Любимые вещи не 

могут быть списаны и складированы, они могут быть либо сохранены, либо 

преобразованы, либо отданы. Так, одна из возможностей — передача любимых вещей в 

собственный дом детям после 18 лет. Благодаря этому сохранятся и вещественные связи с 

детством. 

4.   Принцип      комплексирования  и   гибкого   зонирования.     При 

рассмотрении   этого  принципа следует  учитывать,   что     он     не     только вплотную 

примыкает к предыдущему принципу стабильности-динамичности, но и в какой-то 

степени перекрывает его, особенно в той его части, где представлена динамичность 

развивающей среды. 

Жизненное пространство должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволит детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая, друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием иллюстраций и диапозитивов, математическими 

играми, наблюдениями и т.д. 

Для реализации данного принципа необходима трансформация помещений, которая 

может быть обеспечена раздвижными легкими перегородками. Определенные 

возможности в этом плане представляют шкафные перегородки, когда с помощью 

перестановки мебели можно изменить площадь, пропорции и планировку помещений, 

расположение проемов, ниш, перегородок. 

5.   Принцип    эмоциогенности  среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого. Одна из задач организации среды может быть 

сформулирована следующим образом: для того, чтобы определить структуру оптимальной 

окружающей среды, в которой может развиваться и комфортно себя чувствовать 

здоровый и гармонический человек, необходимо провести оптимальный отбор стимулов 

по количеству и качеству. Недостаток импульсов обедняет и ограничивает развитие 



ребенка по всем сферам, а перенасыщенная среда с хаотической организацией стимулов 

дезориентирует его. 

Среда должна быть организована так, чтобы она побуждает детей взаимодействовать с ее 

различными элементами, повышая тем самым функциональную активность ребенка. 

Окружение должно давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления. При этом 

надо учитывать и интересы взрослых, взаимодействующих с детьми. 

Среда должна учитывать у детей двигательную активность, давать им возможность 

осуществлять разнообразные движений, испытывая радость от них. В то же время 

окружающая обстановка должна иметь свойства и «гасить», тормозить двигательную 

активность детей, когда это необходимо. 

В то же время существуют наблюдения, показывающие, что на повышение активности 

людей, находящихся постоянно в одном помещении, влияет не столько определенная 

цветовая среда, сколько сам факт смены конкретного цветового решения. К 

стимулирующему материалу можно отнести также и игровое оборудование. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка необходимо так организовать 

пространство, чтобы, например, интимные моменты его жизни проходили вне поля зрения 

других. Очевидно, ребенку нужно предоставить возможность напереться изнутри: 

взрослый же — в случае необходимости -имеет возможность открыть кабину. 

6.   Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Постижение детьми категории эстетического начинается с 

«элементарных кирпичиков», своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых 

пятен, абстрактных линий, остроумной трактовки   образа лаконичными   графическими 

средствами. 

7.   Принцип открытости-закрытости. Новый проект среды должен иметь характер 

открытой, не замкнутой системы, способной к изменению, корректировке и, самое 

главное, развитию. Иначе говоря, такая система должна быть не   только   развивающей, 

но и развивающейся. 

8.   Принцип учета половых и возрастных различии детей. Построение игровой среды с 

учетом половых различий как предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Принцип открытости  применительно к возрасту означает, что по мере 

взросления  ребенка  изменение окружающего   требует      все      более целенаправленных 

действий, связанных с планированием и преодолением препятствий: у малышей связь 

между собственной активностью и изменениями среды более непосредственная. 

Предоставляется возможным создать такую среду (на уровне архитектурных, 

дизайнерских и т.п. решений), когда мечты и фантазии ребенка «вдруг» осуществляются, 

переставая быть для него условностью. Например, рисунок превращается в реальную 

потайную дверь, ведущую куда-то в потайную комнату, мерцающую огнями или 

потайные переходы, связывающие различные помещения здания, что позволяет 

неожиданно исчезать и столь же неожиданно появляться; или однажды открыв шторку, 

закрывающую часть стены, с изображением золотой рыбки, ребенок вдруг обнаруживает 

замаскированный аквариум, где действительно плавает золотая рыбка. 

Конкретная реализация принципов построения среды предполагает ее моделирование. 

Моделирование представляет собой мыслительный процесс создания (воссоздания) 

аналога (модели) предметно-развивающей среды. При моделировании за основу берутся 

научные положения исследователей, учет базовых компонентов, параметры построения: 

пространство; время; предметное окружение; социальное окружение («социальный 

портрет» окружения) (С.А. Козлова). 

Построение пространства предполагает учет следующих особенностей: 

многофункциональность всех базовых компонентов; изрезанность» пространства, 



лабиринтность расположения мебели; гибкость, мобильность обстановки; пространство 

сочетает в себе целое из частей («центров», «лабораторий», «кабинетов» и т.п.). 

Время — важнейший параметр моделирования среды. Для этого параметра характерно: 

строгая  временная   последовательность  разных      видов  жизнедеятельности;  оптималь

ное  сочетание  трех  блоков  образовательного процесса (занятия, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность); достаточное количество времени для 

общения в различных схемах: «Я — Я», «Я — воспитатель», «Я — другие». «Я — все 

дети» и т.д. 

Предметное окружение включает следующие характеристики: соответствие программе: 

предметы, игрушки, пособия должны отражать уровень современного мира; предметы 

должны нести информацию и стимулировать поиск. 

Социокультурное окружение как параметр моделирования среды дает возможность внести 

предметы, отражающие быт региона, особенности труда людей, предметы народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Таким образом, моделирование предметно-развивающей среды связано с моделью 

образовательного процесса (которая определяется образовательной программой) и 

продуманностью технологии использования предметно-развивающей среды. 

Технология включает: активную, преобразовательно-творческую роль воспитателя в 

создании среды; включение детей в создание и украшение среды; обучение детей навыкам 

проектирования среды  

Таким образом, построение предметно-развивающей среды предполагает опору на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между взрослыми и детьми. 

Предметно-развивающая среда должна быть системой, т.е. отвечать определенному 

возрасту и содержанию деятельности детей, целям воспитания и обучения детей, а так же 

основным принципам проектно-дизайнерского и культуры. 

Вопросы для самопроверки: 

1.   Что такое предметно-развивающая среда? 

2.   Каковы     основные     психологические     основы    построения     предметно-

развивающей среды? 

3.   Каковы     основные     педагогические     основы     построения     предметно-

развивающей среды? 

4.   Раскройте   значение   и   содержание   принципов   построения   предметно 

развивающей среды. 

5.   Каковы параметры построения предметно-развивающей среды? 

6.   В чем сущность технологии построения предметно-развивающей среды? 
 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по созданию предметно-пространственной среды в ДОУ  

Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного 

образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный 

период целенаправленного развития базовых качеств личности.  



Организация современного педагогического процесса в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее – образовательные организации), требует от 

педагогических коллективов создания своеобразной материальной среды. 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

предметно–пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с 

требованиями федеральных государственными образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее -предметная среда), создаваемая в образовательных организациях в 

соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО и учѐтом примерных 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования должна 

обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, 

уровня активности.  

Предметная среда в образовательной организации выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она 

работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и  

В каждой образовательной организации предметная среда должна иметь 

развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только развивающей, но и 

развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

должна обеспечивать:  

        максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка);  

        наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности;  

        охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 

особенностей их развития;  

        возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в 

том числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

        двигательную активность детей, а также возможность для уединения.         
  

  Наполняемость предметной среды должна отвечать принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации содержания каждой 

из образовательных областей, представленных во ФГОС дошкольного 

образования, важно подготовить необходимое оборудование, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда должна 



создаваться с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы, 

коммуникативной и др). 

 При создании предметной развивающей среды педагогам необходимо 

соблюдать принцип стабильности и динамичности предметного окружения, 

обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов 

эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. Необходимо уделять 

внимание информативности предметной среды, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. Правильно созданная 

предметная среда позволяет обеспечить каждому ребенку выбор 

деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Предметная среда 

современного детского сада не должна быть архаичной, она должна быть 

созвучна времени.  

Традиционные материалы и материалы нового поколения должны 

подбираться сбалансированно, сообразно педагогической ценности. 

Предметы, игрушки, пособия, предлагаемые детям, должны отражать 

уровень современного мира, нести информацию и стимулировать поиск. 

Вместе с тем традиционные материалы, показавшие свою развивающую 

ценность, не должны полностью вытесняться в угоду «новому» как ценному 

самому по себе. Руководителям образовательных организаций необходимо 

систематически проводить анализ состояния предметной среды с целью 

приведения ее в соответствие с гигиеническими, педагогическими и 

эстетическими требованиями (единство стиля, гармония цвета, 

использование при оформлении произведений искусства, комнатных 

растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и 

пропорциональность мебели и т.п.) 

 При реализации образовательной программы дошкольного образования 

в различных организационных моделях и формах предметная развивающая 

среда должна отвечать: - критериям оценки материально-технических и 

медико-социальных условий пребывания детей в образовательных 

организациях, - санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организациях.   

  

  

Рекомендации по созданию предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 



                       

1. Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную 

(без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать 

реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 2. При создании предметной среды необходимо руководствоваться 

следующими принципами, определенными во ФГОС дошкольного 

образования:  

        полифункциональности: предметная развивающая среда должна 

открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; 

        трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, 

жестко закрепляющего функции за определенным пространством);  

        вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей; 

        насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также 

возрастным особенностям детей; 

        доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям;  

        безопасности: среда преполагает соответствие ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности. 

 3. При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать 

гендерную специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

 4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе.  

5. Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  

6. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 



 7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

следующими качествами 

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем 

самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления и др. 

 7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. 

Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой 

детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и 

инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные 

игры и др.; 

 7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., 

могут содержать механизмы программированного контроля, например 

некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки;  

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством.  

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги должны 

учитывать условия каждой образовательной организации: количество детей в 

группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

 9. Подбор материалов и оборудования должен осуществляется исходя из 

того, что при реализации образовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми является игра, которая в 

образовательном процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и 

игра с правилами.  

10. Материал для сюжетной игры должен включать предметы оперирования, 

игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включать материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие.  

12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 

представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности 

и конструирования, а также включать оборудование общего назначения. 

Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ 

по лепке и др.) являются обязательными и используются при реализации 

образовательной программы.  

13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. 

Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности включают 

строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 



деятельности должны включать материалы трех типов: объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал. Это оборудование поможет создать 

мотивационно-развивающее пространство для познавательно-

исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские 

мини-лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.). 

 14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном 

времени должны включать различные искусственно созданные материалы 

для сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). 

Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и 

научиться различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, 

плодов и семян растений и т.п.).  

14.2. Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий.  

14.3. Группа нормативно-знакового материала должна включать 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 

алфавитные таблицы, математические мульти-разделители, магнитные 

демонстрационные плакаты для счета и т.д.  

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности должны 

включать следующие типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений.  

15. При проектировании предметной развивающей среды необходимо 

учитывать следующие факторы:  

        психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребенка; 

        психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие 

объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При 

проектировании предметной развивающей среды необходимо учитывать 

контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 

ребенка с объектами предметной развивающей среды 

        зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как 

факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического 

комфорта и информационного источника. При выборе и расположении 

источников света должны учитываться следующие параметры: уровень 

освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света 

(длина волны);  

        слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания 

звукопроизводящих игрушек;  

        тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления 



объектов предметной развивающей среды не должны вызывать 

отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка; 

         факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям 

ребенка 

         антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды.  

16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

которые: 

         провоцируют ребенка на агрессивные действия; 

         вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры  

        людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры 

(сверстник и взрослый);  

        вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и 

др.); 

         провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием; 

         вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 
 


