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Основы построения предметно-
развивающей среды

⚫ Теоретической основой построения развивающей среды в 
ДОУ является Концепция построения развивающей среды под 
редакцией В.А. Петровского. 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. 
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). 



Психологические основы основываются на 
деятельностно-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.



Принципы организации 
предметно-развивающей среды
⚫ (В.В. Петровский, С.Л. Новоселова)
⚫ - 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. 



1. 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». 

⚫ 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. 



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. 

⚫ В игровом пространстве должны быть 
созданы реальные условия для воссоздания 
ребенком «взрослых» форм деятельности.



3. Принцип стабильности-
динамичности развивающей 

среды
⚫ 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 обеспечивают ребенку и взрослому 
надежность и защищенность от нежелательных вторжений 
внешнего мира, и в то же время не делают эту систему закрытой, 
отгороженной от общества. 

⚫ Возможность трансформации пространства, в том числе 
выполняемой детьми (что особенно важно), может быть 
реализована с помощью применения раздвижных (и 
раскручивающихся рулонных) перегородок. 



4. Принцип комплексирования и 
гибкого зонирования

⚫ 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.

⚫ 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. 



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. 



ФГОС ДО о требованиях к 
предметно-развивающей среде

⚫ 3.3.1. Развивающая предметно-пространственная 
среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства 
Организации, Группы, а также территории, 
прилегающей к Организации или находящейся на 
небольшом удалении, приспособленной для 
реализации Программы (далее — участок), 
материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития.

⚫ 3.3.2. Развивающая предметно-пространственная 
среда должна обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для 
уединения.



⚫ 3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать:

⚫ •реализацию различных образовательных программ;
⚫ •в случае организации инклюзивного образования — необходимые 

для него условия;
⚫ •учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей.

⚫ 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

⚫ 3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, 
в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 
инвентарь, необходимые для реализации Программы.



Материалы и оборудования для 
организации образовательного 

процесса и разных видов 
деятельности

⚫ Физическая деятельность.
⚫ В группе должны быть «дорожки здоровья», 

стационарные спортивные комплексы и тренажеры 
(если позволяет площадь), министадионы. 
Физкультурный зал представляет собой центр 
здоровья, где есть гимнастические стенки, 
разновысотные бумы и скамейки, фитнес-мячи, 
мишени, мелкий спортивный инвентарь и игрушки. 
Здесь могут быть надувные батуты, тренажеры. 
Многие ДОУ имеют бассейны, водяные души.
На участке детского сада желательно оборудовать 
физкультурную площадку с зонами для мини-
футбола, баскетбола, беговыми дорожками, 
полосами препятствия и т.п.



⚫ Учебно-познавательная деятельность.
⚫ На первом году жизни игрушки и пособия должны 

побуждать к ориентированно-исследовательским 
действиям и сенсорной активности, формировать ручные 
умения - притягивание, захват, схватывание, 
манипулирование. Для этого необходимы погремушки, 
гирлянды, бусы, наборы шаров для скатывания. 
Педагогическая направленность на подбор игрового 
оборудования включает также лесенку - манеж с горкой, 
комплект мягких модулей для знакомства детей с 
объемными геометрическими фигурами, каталки: конь 
«Буян», петух «Цезарь», куклы - неваляшки для развития 
слуховых ориентированных реакций и развития действий 
манипулятивного характера (начиная с 6 мес); 
музыкальные игрушки - забавы для установления 
взаимосвязей между силой звука и воздействия на 
предмет (удар, раскачивание, сотрясение и т.п.).Сбор 
пирамид по цвету, работа с предметами - вкладышами (от 
8 мес): так называемый развивающий стол.



⚫ Дли детей второго года жизни игровое оборудование 
должно отвечать потребностям малыша в совместных 
игровых действиях со взрослым, создавать единое игровое 
«поле». Практическую ценность представляют 
дидактические наборы (шары, кольца, кубики, цилиндры, 
втулки, столбики и пр.); дидактические модули (столики), 
где происходит ознакомление детей с различными 
свойствами (сквозное пространство, сборно-разборные 
конструкции, соотношение части и целого предмета). Это: 
развивающий тоннель (сквозное пространство); корова -
качалка, сенсорно- дидактический столик, сухой бассейн 
(для развития координации и релаксации), кубики 
«Разрезные картинки» (игрушки, животные, фрукты), 
пирамида «Жираф», пирамида «Ведро», пирамида 
«Башня» и др.
Педагогически цепным является внесение сюжетных 
игрушек, способствующих возникновению отобрази 
тельных действии (кормление, уход, купание куклы), а 
также сюжетно - отобразительной и ролевой игры (на 3 
году жизни) - (утюг для глажения, посуда для кормления, 
чашка для питья). Наборы для игр в «больницу», 
«магазин», «парикмахерскую» и др. позволяют 
воспитателям значительно обогатить тематику игры детей 
3-го года жизни.



⚫ Игровая деятельность.
В младшем дошкольном возрасте для развития детской 
активности, «вхождения» в роль необходимы игрушки-
копии, которые имитируют реальные предметы. 
Сгруппировать игрушки важно так, чтобы дети 3-4 года 
жизни смогли легко установить смысловую связь 
(например, кукла и посуда, машина-грузовик и кубики, 
кровать, стол и кукла).
По мере овладения детьми способами игровой 
деятельности организация предметно-игровой среды 
усложняется:
• вносятся кубы-модули;
• предметы, обладающие полифункциональными 
качествами (колечки, веревочки, кубики, строительные 
наборы и т.д.); 
• увеличение количества сюжетных игрушек, наборов 
тематических игрушек (игрушки-комплексы);
• внесение ролевой атрибутики (каска, руль, бинокль и т.
д.);
• крупное игровое оборудование (стационарное), крупная, 
образная, мягкая игрушка;
• внесение и обновление съемных панелей, изображающих 
быт, труд, природу, вещи, ситуации.



Концепция Федерального закона 
«О детской игрушке»


