


      Сегодня, в связи с потребностями модернизации системы образования и раннего 

инвестирования в развитие младшего поколения, в России происходит трансформация 

системы дошкольного образования. 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. В 

связи с этим Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ определяет совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию – это Федеральный государственный образовательный 

стандарт, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155. 

Образовательная система ДОУ выполняет жизненно важную функцию помощи и 

поддержки при вхождении воспитанников в мир социального опыта. Заказ государства 

на сегодняшний день предполагает подготовку социализированных индивидов. 

Поэтому, в связи с введением нового ФГОС ДО, вопрос организации развивающей 

предметно-пространственной среды является особо актуальным, т.к. она должна 

обеспечивать возможность педагогам ДОУ эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. ФГОС ДО 

нацеливает на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения 

самоценности дошкольного детства. Документ делает акцент на отсутствие жесткой 

регламентации детской деятельности и выдвигает требования ориентации на 

индивидуальные особенности детей при реализации образовательной программы в 

дошкольных организациях. 

Таким образом, при создании развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации необходимо обеспечить реализацию: 

• образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учета индивидуальных особенностей детей и коррекции 

их развития; 

• двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения; 

• различных образовательных программ, с учетом применения инклюзивного 

образования, а также национально-культурных, климатических и других 

условий. 

 

    «Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 



охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития» (П.3., п.п.3.6.3., Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013.) Иными словами, 

«развивающая предметно-пространственная среда – это специфические для 

каждой Программы Организации (группы) образовательное оборудование, 

материалы, мебель и т.п., в сочетании с определенными принципами разделения 

пространства Организации (группы)». (Письмо Минорбнауки России «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования», № 08-249 от 28.02.2014) 

       В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к 

их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы 

ФГОС, а также 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. 

 • построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей.  

• создать условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а 

также оказать содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  



• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществлять им 

поддержку по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

       В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда  должна обладать 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую функции. На протяжении процесса взросления 

ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 

развивающей предметно - пространственной среды также необходимо менять, 

обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

 

 

Проблемы в организации предметно-развивающей среды 

      На основе анализа современных исследований, разработок и педагогической 

практики, не претендуя на полноту, выделим ряд проблем в организации предметно-

развивающей среды детского сада. 

1. Сохранение и иногда доминирование традиционного (с ориентировкой на 

рекомендации 60–80х гг. прошлого века) или формального (девиз "Куплено – красиво 

оформлено – расставлено") подхода к определению способов организации 

пространства, его наполненности, отбору игровых и учебных материалов. Причиной 



этого зачастую является непонимание педагогами возможностей предметно-

пространственной среды в активизации разнообразной детской деятельности. Среда 

воспринимается своего рода фоном педагогического процесса. 

2. Некоторая стихийность (иногда однонаправленность) при отборе игровых и учебно-

методических пособий, материалов, что вызвано объективными и субъективными 

причинами (недостаточным финансированием; отсутствием ряда качественных и 

разнообразных материалов; личными предпочтениями и запросами педагогов; 

формированием банка пособий по одному наиболее знакомому или 

предпочтительному направлению (например, художественной деятельности, 

краеведению и т. п.). 

3. Недооценка необходимости использования разных материалов и пособий (в 

продуманном и целесообразном сочетании), что может привести к обеднению 

детского опыта. Это проявляется в использовании преимущественно одного вида 

материалов (печатных наглядных пособий, ограниченного набора предметов народных 

промыслов, "устаревших" игрушек, дидактических игр – коллекций, составленных за 

время работы) или в ряде случаев в перенасыщенности предметной среды 

(наполненности большим числом однообразных материалов). 

4. Непродуманность и нерациональная организация, создание среды не как целостного 

пространства, а как механической суммы зон и уголков, что дезорганизует детей, 

приводит к повышению тревожности и нарастанию признаков утомляемости. 

5. Жесткое зонирование пространства, статичность среды, что провоцирует снижение 

интереса дошкольников к ее освоению. 

6. Нарушение эстетической гармонии в оформлении, использование большого числа 

не сочетающихся эстетически предметов, аляповатого цветового решения, ярких 

негармоничных цветовых доминант, что не способствует формированию целостной 

эстетической картины мира, приводит к усталости от такого рода среды. 

7. Неумение педагогов активизировать деятельность детей по освоению 

предметной среды. 

8. Непонимание изменения пространства современного ребенка. Появление новых 

игрушек и пособий (конструктора "Лего", трансформеров, коллекционных кукол), 



технических приспособлений и компьютерных приложений (электронных и 

роботизированных игрушек, компьютерных игр), а также изменение способов 

представления информации в средствах масс-медиа создают принципиально отличную 

от традиционной и характерной для 60–90х гг. прошлого века среду. Виртуальная 

среда часто является намного привлекательнее для современных дошкольников. 

Поэтому необходимо создавать пространство, интересное современным детям, 

спроектированное с учетом их интересов и субкультуры. 

 

 

Основания для проектирования предметно-развивающей среды ДОУ 

      Наиболее приемлемая для каждого дошкольного учреждения предметно-

пространственная среда проектируется на основе: 

• реализуемой в детском саду образовательной программы; 

• требований нормативных документов; 

• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких 

помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

• предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

• общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, 

учета половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам 

ребенка). 

 

Нормативные требования по организации развивающей предметно- 

пространственной среды  

      При организации развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации необходимо учитывать следующие нормативные 

требования: 



• Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 

декабря 2008 года;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"», № 185 от 02 июля 2013 года;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» № 1155 от 17 октября 2013 года;   

• Письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/1912 "О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях" (вместе с 

Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, 

Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, 

Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных 

учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек»); Письмо 

Минобразования России от 15.03.2004 № 03- 5146ин/1403 «О направлении Примерных 

требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

• Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 08-249 от 28 февраля 2014 года;  

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года.  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»  



• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»»  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», указ Президента 

РФ № Пр-271 от 04 февраля 2010 года.  

• Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/1912 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

«Порядком проведения психолого- педагогической экспертизы детских игр и 

игрушек», «Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и 

игрушек», «Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных 

учреждений "О психолого-педагогической ценности игр и игрушек"»).  

• Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей».  

• Письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 035146ин/1403 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье» 

 

Целостная модель построения среды 

     Продуманное проектирование целостной модели построения предметно-

пространственной среды должно включать три компонента: предметное 

содержание, его пространственную организацию и изменение во времени. 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. 

     Следует отметить большое число выпускаемого промышленностью разнообразного 

и качественного оборудования (сенсорных столов, столов-лабораторий для 

экспериментирования, эстетически привлекательной и динамичной детской мебели), 

вызывающего интерес у современных дошкольников и снискавшего одобрение у 



педагогов и родителей. Но важно не столько их количество, сколько верный выбор и 

использование в педагогическом процессе. 

    Дети младшего и старшего дошкольного возраста по-разному воспринимают 

игрушки, реагируя на их художественный образ, внешние свойства, детали, 

функциональность. В зависимости от возраста, опыта детей и должно варьироваться 

наполнение и расположение данных материалов. 

    Первый шаг в проектировании среды – определение расположения пространств 

(центров, зон, уголков) в группе детского сада. При этом следует учитывать 

комплиментарность и взаимообогащение видов деятельности. Традиционно 

организуют пространство (центр, зону, уголок) игры, искусства и творчества,  

грамотности, включающий в себя книжный уголок и все игры и оборудование для 

развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма,  науки (познания), 

куда входят уголок природы, место для детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами, строительно-конструктивных игр, 

математики (игротека), физкультурно-оздоровительный центр. В ряде случаев в 

зависимости от возраста детей и вида учреждения оформляют пространство (центр, 

зону, уголок) кулинарии и ручного труда, манипулятивный центр (зона), центры (зона) 

развития моторики и сенсорного развития. Модели конкретных пространств 

варьируются исходя из возрастных возможностей дошкольников, требований 

образовательных программ.  

    Желательно предусмотреть возможность трансформации и изменения расположения 

некоторых предметов мебели в пространстве по мере необходимости с помощью 

применения раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, легко передвигаемой 

мебели-трансформера, использования пространствообразующих материалов. 

     Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку должно быть 

обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже, 

подушечка или коврик на полу. Для активизации субъектных проявлений, создания 

условий для проявления собственного "Я", развития рефлексии и самооценки следует 

обеспечить возможность демонстрации собственных детских успехов. 



      Важно создать в группе уютную естественную обстановку, гармоничную по 

цветовому и пространственному решению. Рекомендуется использовать светлые 

пастельные тона для оформления стен, подбирать мебель естественных оттенков. 

Желательно, чтобы предметы мебели гармонировали друг с другом, были оформлены 

в едином стиле. Для активизации эстетических впечатлений можно использовать 

различные "неожиданные" материалы, пособия: плакатную графику, художественные 

фотографии, предметы современного декоративного искусства. 

    Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада 

(гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов (коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии 

и театрального зала, "комнаты сказок" и зимнего сада, лаборатории и творческих 

мастерских, компьютерного класса), участка). Принципиально неверно прилагать 

усилия только для оформления и организации отдельного помещения (мини-музея, 

изостудии или лаборатории). Не меньше внимания следует уделить обустройству 

других помещений. 

     Данных правил следует придерживаться и при оформлении пространства участка. 

Можно использовать некоторые переносные элементы: украшенные разноцветные 

стойки, рейки, выносные сиденья; элементы декора бассейна, периметра песочницы, 

ограждений деревьев привлекательными узорами (разноцветными рейками, 

нарисованными божьими коровками, бабочками, стрекозами). В канун праздников 

предусматривается украшение здания и прилегающей территории светящимися 

гирляндами, небольшими букетиками цветных листьев, снежинками и мозаиками на 

окнах. 

     В процессе проектирования среды важно продумать варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: 

• времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и 

изменение организации пространства в течение года); 

• освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного); 



• стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных задач 

и развертывания определенного вида деятельности). 

 

Основные принципы организации РППС ДОО  

       Принципы конструирования предметно-пространственной среды в 

образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции 

современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной 

ситуации развития ребенка (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; П. 1.2.-1.6., П.3.2.ПП. 

3.2.5., Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013.9). В соответствии с ФГОС ДО и 

общеобразовательной программой ДОО развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

• Содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе, 

технические), материалы (в том числе, расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том  числе, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

• Трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей 

детей;  

• Полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе, природных материалов) в разных видах детской активности;  



• Доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• Безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, и правила пожарной безопасности. 

 

      При реализации образовательной программы дошкольного образования в 

различных организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать: •   

Соответствие общеобразовательной программе ДОО; 

 • Соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»»; Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»);  

•    Соответствие возрастным возможностям детей;  

• Трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей;  

•   Возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих 

материалов в разных видах детской активности;  

• Вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;  

• Наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.  



• Соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций») 

 

Предметное содержание  (См. П. 3 пп. 3.3., Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013,16)  

 Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими игровыми 

материалами необходимо помнить о том, что все предметы должны быть известны 

детям согласно их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. В РППС должны быть включены также предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом). Предметное содержание РППС 

должно выполнять информативные функции об окружающем мире и передачи 

социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и другие материалы должны 

быть разнообразны и связаны между собой по содержанию и масштабу для 

обеспечения доступности среды. Требования к предметному содержанию можно 

разделить на две группы: общие и специальные (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 2013 

года17.)  Критерии первой группы указывают на такие качества, которые должны 

категорически у них отсутствовать, т.к. они оказывают негативное влияние на 

психическое и физическое здоровье ребенка. Элементы РППС (игрушки, 

оборудование и другие материалы) не должны: 

 • провоцировать ребенка на агрессивные действия;  



• вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам игры, в роли 

которых могут выступать играющие партнеры (сверстники, взрослые); • 

провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

• вызывать у ребёнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

рамки его возрастной компетенции;  

• провоцировать ребенка на пренебрежительное или негативное отношение к расовым 

особенностям и физическим недостаткам других людей.  

В состав критериев другой группы включены качества, направленные на обеспечение 

гармоничного развития ребенка:  

• Полифункциональность. Это качество должно давать возможность ребенку гибко 

использовать элементы РППС в соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в 

разных функциях.  

• Применение элементов РППС в совместной деятельности. Наличие этого качества 

говорит о том, что все игровые средства могут быть использованы в коллективных 

играх (в том числе и с участием взрослого), а также при инициировании совместных 

действий.  

• Дидактическая ценность. Это качество указывает на то, что игровые средства РППС 

могут использоваться как средство обучения ребенка.  

• Эстетическая ценность. Наличие такого качества подтверждает, что игровые 

средства РППС могут являться средством художественно - эстетического развития 

ребенка, приобщения его к миру искусств.  

Помимо соответствия критериям, установленным ФГОС ДО, все элементы РППС 

должны иметь все необходимые сертификационные документы: Сертификат 

соответствия и Гигиенический сертификат. Именно эти документы свидетельствуют 

об их физической безопасности для детей. Что касается специальных требований, 

то их перечни элементов РППС должны найти свое отражение в структуре и 

содержании образовательных программ ДОО (в том числе для ДОО, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья). 

 



Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 

2. Доступность среды, что предполагает: 

2.1.  Доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс. 

2.2. Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.               3. Должны 

учитываться национально – культурные условия. 

      Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, поэтому необходимо 

обогащать среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 

Младший дошкольный возраст 

Для детей этого возраста необходимо достаточно большое пространство в 

группе для удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно 

организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами 

и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь 

обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, 

к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными 

целями дошкольного обучения и воспитания. 

Средний дошкольный возраст 

Организация жизни и воспитание детей направлены на дальнейшее развитие 

умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и взаимодействию. 



Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом возможностей 

для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению. Необходимо 

предусмотреть место для временного уединения дошкольника, где он может подумать, 

помечтать. 

 Старший дошкольный возраст 

 В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в 

старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 

начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель 

помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность заниматься любимым делом. В группах старших дошкольников 

необходимы  различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособия с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников - старших братьев или сестер, атрибуты для 

игр в школу. 

  Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном 

и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбомы, проспекты. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

пространству (уголкам, центрам, зонам) позволяет детям объединиться подгруппами 

по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Обязательными в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 



технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

деятельности, роботы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. 

  Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам 

для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам 

потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, 

сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения русских богатырей, разнообразные технические 

игрушки. Важно иметь большое количество подручных материалов (веревок, 

коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для 

решения различных игровых проблем). 

При проектировании предметно-развивающей среды в группе необходимо 

выделять следующие основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

Такое проектирование среды, в отличие от перечисления содержания 

предметной составляющей среды, показывает её влияние на развитие ребенка. 

Проектирование среды с использованием таких составляющих, позволяет представить 

все особенности жизнедеятельности ребенка в среде. Успешность влияния 

развивающей среды на ребенка обусловлена его активностью в этой среде. Вся 

организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения ребенка. 

В среде необходимо выделить следующие зоны для разного рода видов активности: 

1 - рабочая 

2 - активная 

3 – спокойная 



Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 

их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из 

них. 

  В последнее время используется принцип интеграции образовательных 

областей с помощью предметно- развивающей среды групп и детского сада в целом, 

способствующий формированию единой предметно- пространственной среды. 

  Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются 

несколько предметно - развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут 

объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При этом очень 

важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет манипулировать и действовать 

ребенок, на первом этапе освоения данной среды были не просто объектами его 

внимания, а средством общения со взрослыми. Как принято в практике отечественного 

образования, педагоги могут использовать несколько основных методических приемов 

обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект: 

- показ предмета и его называние; 

- показ действий с предметами и их называние; 

-предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование. 

  

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. 

Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 



6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

   Важно, чтобы предметная среда имела характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна быть не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

 

Выписка из  

«Требований к созданию предметной развивающей среды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 

5. Психолого – педагогические требования к созданию предметной развивающей среды, 

обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

5.1. 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 не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

5.2. Традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться сбалансировано, 

сообразно педагогической ценности (среда не должна быть архаичной, она должна быть созвучна 

времени, но и традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не должны 

полностью вытесняться в угоду «новому» как ценному самому по себе).  

5.3. При создании предметной развивающей среды необходимо руководствоваться следующими 

принципами:  

• полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна 

быть многофункциональной.  

• трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 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, сообразно которому характеру современного образовательного процесса должен 

быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, 

конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных образовательных 

учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками.  

5.4. При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать гендерную специфику и 

обеспечивать среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

5.5. Предметная развивающая среда должна подбираться с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей.  



5.6. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

5.7. 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.  

5.8. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям.  

5.9. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими качествами:  

• 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.;  

• 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.;  

• Дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут 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;  

• 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  

5.10. В данных требованиях материалы классифицируются по типам. Принципом разделения на типы 

является структура и развивающее значение каждого вида деятельности.  

5.11. При подборе материалов и определении их количества педагоги должны учитывать условия 

каждого детского сада: количество детей в группах, площадь групповых и подсобных помещений.  

5.12. Подбор материалов и оборудования должен осуществляется исходя из того, что при реализации 

основной общеобразовательной 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 (Приложение 1).  

5.12.1. Материал для сюжетной игры классифицируется исходя из его сюжетообразующей функции, 

и должен включать предметы оперирования, игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства.  

5.12.2. Материал для игры с правилами должен включать материал для игр на физическое развитие, 

для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  

5.13. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть представлены двумя 

видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а также включать 

оборудование общего назначения (Приложение 2).  



5.13.1. Наборматериалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) деятельности 

включает материалы для рисования, лепки и аппликации.  

5.13.2. Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный 

материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы.  

5.13.3. Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и маркером, 

фланелеграф, доска для размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются 

при реализации основной общеобразовательной программы.  

5.14. 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 (Приложение 3).  

5.14.1. 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.).  

5.14.2. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

5.14.3. Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п.  

5.15. 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 (Приложение 4).  

5.16. При создании предметной развивающей среды педагоги должны руководствоваться принципом 

информативности, предусматривающем разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением.  

5.17. Предметная развивающая среда группового помещения должна отвечать принципу 

вариативности, определяющейся типом дошкольного образовательного учреждения, содержанием 

воспитания, культурными и художественными традициями, климатогеографическими особенностям.  

5.18. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования предполагает при создании 

предметной развивающей среды легкость трансформирования оборудования, полифункциональность 

его использования.  

5.19. 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.  

5.20. Систематически проводить анализ состояния предметной развивающей 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.)  

5.21. При проектировании предметной развивающей среды необходимо учитывать следующие 

факторы:  

5.21.1. 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.  

5.21.2. Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. Мебель должна находиться в 

соответствии с ГОСТ 19301.2-94.  

5.21.3. Психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной развивающей 

среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка.  

5.21.4. Психофизиологические факторы обусловливают 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.  

5.21.4.1 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)  

5.21.4.2 Слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих игрушек.  

5. 21.4.3 Тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов предметной 

развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка  

5.22.5. Физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребенка.  

5.22. Наполняемость предметной развивающей среды должна обеспечивать разностороннее развитие 

детей, отвечать принципу целостности образовательного процесса (если предметная развивающая 

среда одной из образовательных областей выпадает, то данная среда не отвечает настоящим 

федеральным требованиям), так как не соответствует основным направлениям развития ребенка: 



физическому, социально-личностному;- познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

5.23. Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей в 

образовательном процессе, включающем: 1) совместную партнерскую деятельность взрослого и 

детей; 2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами 

предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

6. Организационные требования к созданию предметной развивающей в различных моделях и 

формах дошкольного образования.  

6.1. При реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

различных организационных моделях и формах дошкольного образования предметная развивающая 

среда должна в обязательной (инвариантной) части полностью соответствовать настоящим 

требованиям.  

6.2. В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы при реализации вариативной части программы предметная 

развивающая среда должна в количественном и качественном отношении отражать видовое 

разнообразие учреждений (групп) дошкольного образования, наличие приоритетных направлений 

деятельности, специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий осуществления образовательного процесса.  

6.3. При реализации вариативной части основной общеобразовательной 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 

ДОУ, в которых определено наличие специально выделенных помещений для работы с детьми и 

определены требования к условиям для развития детей в соответствии с видовым разнообразием;  

• санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и режиму воспитания и обучения детей в 

дошкольных образовательных учреждениях в соответствии количественными и качественными 

требованиями к оборудованию и инвентарю для игр и физкультурных занятий на открытом воздухе, 

при проведении физкультурных занятий, при проведении занятий с детьми в бассейне;  

• содержанию вариативной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, разработку которой обеспечивают субъекты Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования;  

• требованиям, которые предъявляются к общему примерному объему образовательной нагрузки 

вариативной части Программы в блоке совместной образовательной деятельности взрослого и детей, 

которая рассчитывается с учетом времени, отведенном на реализацию инвариантной части 

Программы.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



Общие принципы подбора материалов и оборудования 

1.Общие основания подбора игрового материала  

Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - через живые 

образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические предметы, в которых эти 

образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал.  

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы некоторые общие 

ориентиры, позволяющие определить, какие игрушки будут наиболее полезны для освоения и 

активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе.  

Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть определены, исходя из 

закономерностей построения и изменения детской игры в онтогенезе, и представлены в виде тех или 

иных типов игрового материала. Конкретный подбор игрового материала под определенный тип 

может осуществляться в зависимости от условий и возможностей дошкольного образовательного 

учреждения.  

В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных возрастных групп детского сада мы 

будем исходить из представлений о становлении игры в онтогенезе, сложившихся в отечественной 

психологии (Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев и др.), представлений об условиях развития и активизации 

игровой деятельности дошкольников, развернутых в работах Н.Я.Михайленко, в наших совместных с 

нею исследованиях, и в исследованиях предметной игровой среды, проведенных нами совместно с 

И.Л.Кирилловым.  

Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 

Каждый из этих видов имеет свои закономерности становления в онтогенезе.  

Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По характеру 

включенности в нее, могут быть выделены разновидности сюжетной игры или ее культурные формы. 

Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает на себя игровую роль, вокруг 

которой строится воображаемая ситуация), режиссерская игра (воображаемая ситуация 

развертывается через действия игрушечных персонажей, которые служат как бы посредниками 

между ребенком и игровыми ролями), игра-фантазирование (воображаемая ситуация развертывается 

преимущественно в речи и представлении, сюжетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не 

отождествляет себя с какой-то конкретной ролью).  

В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным (условным) 

замещающим действием (в 2-3 года) к ролевому действию — в форме собственно ролевой игры (в 3-

5 лет) и к сюжетосложению в форме режиссерской игры или игры-фантазирования (в 5-7 лет).  

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу задействованных в 

ней способностей: игра на физическую компетенцию (подвижная, на ловкость), игра на умственную 

компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на удачу (шансовая), предъявляющая 

минимальные требования к способностям играющих.  

Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех формализованные правила, 

ориентация на выигрыш с состязательными отношениями) складывается у дошкольника постепенно. 

Ребенок, прежде всего, осваивает действия по правилу (в 2-4 года), затем — представление о 

выигрыше в рамках готовых правил (в 4-5,5 лет), и в дальнейшем приобретает способность 

видоизменять правила по договору с партнерами (в 5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных 

этапов способствуют своевременно включающиеся взрослым в детский арсенал культурные формы: 



сначала простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу 

(способствующие ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную компетенцию.  

Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую тенденцию 

психического развития ребенка: он постепенно освобождается от ситуационной связанности 

внешней обстановкой, его действия начинают все в большей мере зависеть от замысла (внутренней 

цели), который заставляет ребенка активно преобразовывать предметную игровую среду "под 

замысел". В отношении игровой деятельности эта общая тенденция проявляется в том, что ребенок 

становится все менее зависим от игрушек и игрового материала, специально созданного для 

обслуживания игры: к концу дошкольного возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить 

игровое значение - быть встроена в сюжетную игру или стать поводом для возникновения игры с 

правилами.  

Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном возрасте, мы 

обозначим типы игрового материала для сюжетной игры и игры с правилами.  

Типы игрового материала для сюжетной игры  

Типизируя материал для сюжетной игры, мы, прежде всего будем ориентироваться на его 

сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет — воображаемую ситуацию.  

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи (роли), 2) 

действия персонажей, 3) пространство (место) действия. Воображаемая ситуация в детской игре в 

той или иной степени поддерживается предметными опорами. При этом игрушки (игровой материал) 

могут выполнять функцию актуализации и обслуживания, поддержки каждого из компонентов 

воображаемой ситуации (сюжета). Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие 

этих персонажей или специфические ролевые атрибуты этих персонажей; игровым действиям - 

предметы, непосредственно поддерживающие это действие; месту или пространству действия 

персонажа — предметы, обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по их 

функциям в игре было предложено Н.Я.Михайленко,[4] и мы воспользуемся им для типизации 

игрового материала.  

Итак, в соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового материала 

(игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки-"персонажи", игрушки-"предметы 

оперирования", игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из этих типов игрушек (игрового 

материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл воображаемой ситуации. Поясним 

подробнее, что представляют собой эти типы игрового материала.  

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, 

инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать смысл настоящего 

действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.).  

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда же по 

функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, специфичные для 

какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска пожарника, красочный ремень 

ковбоя и т.п.  

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), указывающие на 

место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-

теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку автобуса и т.п.).  
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В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор для всех 

компонентов воображаемой ситуации к частичных опорам (предметной поддержке той или иной 

составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3 года) и младшие дошкольники (3-4 

года) для развертывания сюжетной игры нуждаются во всей совокупности сюжетообразующих 

игрушек, задающей "полную" воображаемую ситуацию, причем наиболее значимы для этого 

возраста игрушки - предметы оперирования. Детям 4-5 лет для развертывания игры уже достаточно 

стимулирующего и поддерживающего влияния игрушек любых двух функциональных типов 

(например, игрушка-персонаж и маркер пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут 

и т.п.), в любых парных сочетаниях. Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) каждый из 

типов игрушек в отдельности как бы "намекает" на целостную воображаемую ситуацию и может 

выполнять функцию запуска и поддержки игры.  

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской сюжетной игры, 

необходимо рассмотреть его не только со стороны сюжетообразующих функций, но и со стороны 

меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка каждого сюжетообразующего типа может 

обладать разной мерой условности.  

В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра. Первый параметр, 

определяющий меру условности игрушки, — ее внешний облик. В одних случаях это копия 

реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных соотношениях, вплоть до деталей 

(например, игрушечный автомобиль — модель, в крайнем выражении — действующая модель). Этот 

тип игрушки можно называть реалистической или игрушкой-копией.  

В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением реального предмета, 

подчеркивающим, характеризующим смысл, назначение этого предмета (или категории предметов) 

для человека. Например, деревянный игрушечный грузовик может не быть точной копией 

настоящего грузовика, но отображать его типичные черты: наличие кузова, кабины, колес. Такого 

рода игрушки, как бы "выпячивающие" самые существенные, типичные черты реального предмета, а 

остальные черты, передающие в обобщенной, недетализированной форме, принято называть 

прототипическими игрушками.  

Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может достигать крайней 

степени, и тогда мы можем говорить об условной игрушке. Примером условной игрушки в этом 

"автомобильном" ряду может служить скамеечка на колесах со съемным рулем, которая, в силу 

значительной неопределенности внешнего облика, но при сохранении ряда функциональных свойств, 

может быть использована для замещения очень широкого класса реальных предметов (любого 

транспортного средства — машины, автобуса, трактора, кареты и пр.). Со стороны этого параметра 

можно выстроить непрерывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических игрушек 

(копий), к прототипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе.  

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. Игрушки могут быть 

крупными, соразмерными ребенку, приближающимися к размерам реальных предметов (например, 

игрушечный пластмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс наименее условных игрушек. Игрушки 

могут быть мелкими, располагающими к режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и 

животных, гаражи, железные дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее 

условных игрушек. Ряд между этими полюсами заполняется игрушками среднего размера.  

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со степенью ее 

готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и сборные.[5] Готовую сюжетную игрушку мы 

можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную (которая в своих частях не представляет 

собой отображения реального предмета) — к полюсу максимальной условности (только после ряда 

неигровых действий по сборке такая игрушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, 
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сборная модель самолета, сборная железная дорога и пр.). В последнее десятилетие появился 

большой промежуточный класс игрушек по этому параметру — так называемые трансформеры, 

которые представляют собой изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд 

последовательных преобразований (трансформаций) она, не теряя своей целостности, может быть 

преобразована в совершенно иной по смыслу предмет.  

Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в виде следующей матрицы:  

Мера условности: 

параметры  

Минимум  

условности  

Промежуточные  

формы  

Максимум  

условности  

Внешний  

облик  

Реалистическая 

игрушка (копия)  

Прототипическая 

игрушка  

Условная 

игрушка  

Размер  Крупная  Средняя  Мелкая  

Готовность  
Готовая к 

использованию  
Трансформер  Сборная  

Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в речевой или 

внутренний план (Д.Б.Эльконин, 1978 и др.). Казалось бы, мера условности игрушки должна 

соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок, тем условнее должна быть 

сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это не совсем так.  

Для того чтобы поддерживать и развивать игру детей 2-3 лет, необходимы прототипические 

игрушки, крупные и средних размеров, готовые к употреблению. Реалистические игрушки-копии, так 

же, как мелкие и сборные игрушки приводят к простым манипуляциям маленького ребенка с ними 

как с физическими объектами, не способствуя возникновению смыслового игрового контекста 

(воображаемой ситуации). Как видно, мера условности игрушек, подходящих для детей 2-3 лет, 

неоднозначна относительно выделенных нами параметров. Если по параметру облика 

прототипическая игрушка располагается между минимальным и максимальным полюсами 

условности (т.е. надо, чтобы игрушка выявляла для ребенка неразмытый деталями общий смысл 

отображаемого предмета), то по параметрам размера и готовности игрушка для этого возраста ближе 

к полюсу минимальной условности.  

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые границы 

целесообразных изменений меры условности игрушки по отношению к используемым нами 

параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях.  

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к старшему можно 

отнести, во-первых, постепенный переход от крупных сюжетных игрушек к мелким, во-вторых, 

увеличение доли сборных игрушек к старшему дошкольному возрасту.  

Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту тенденция двояка: это 

одновременное движение к минимальному и максимальному полюсам условности. Наибольшую 

ценность для игры приобретают реалистические и крайне условные игрушки. Первые отражают 

детскую тягу к "настоящей" вещи, вторые стимулируют творческую игру (способствуют 

разнообразию игровых тем и активизации фантазии детей). Прототипические игрушки в целом 

теряют привлекательность для детей.  

Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих общих тенденциях есть 

нюансы, которые мы отметим в следующих параграфах.  



Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим материал, который в 

строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он не предназначен для сюжетной 

игры впрямую), но который обслуживает игру. Традиционно он обозначается как 

полифункциональный материал (любые предметы, не имеющие специфического назначения, но 

могущие выступать как заместители). Это различные детали крупных напольных строительных 

наборов, всевозможные объемные предметы (коробки, диванные подушки, специально 

изготовленные набивные модули), палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они 

нуждаются в полифункциональном материале, обслуживающем их разнообразные игровые замыслы.  

Типы игрового материала для игры с правилами  

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть типизирован и подобран с 

учетом культурных форм игры с правилами. Так, мы будем говорить о следующих типах игрового 

материала:  

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость),  

2) материал для игр на удачу (шансовых),  

3) материал для игр на умственное развитие.  

Для игр на физическое развитие это материалы (предметы, наборы предметов), поддерживающие 

результативное действие по правилу. Примером таких материалов могут служить мячи, мешочки для 

бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т.п.  

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — настольные игры 

типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным тематическим содержанием.  

Предметной опорой игр с правилами на умственное развитие также служат настольные игры: детское 

домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п., не отличающиеся от "взрослых" игр.  

Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами для дошкольников, 

которые не имеют предметной опоры и регулируются только словесным договором. Это могут быть 

подвижные игры (например, "салки"), а также большой класс игр на умственное развитие, так 

называемые словесные игры - на упражнение внимания, памяти, комбинаторику (например, игра "Да 

и нет не говорите", "Нагружаем пароход" и т.п.).  

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во всей ее структурной 

полноте через последовательное введение в арсенал детей ее культурных форм: простых подвижных 

игр с предметом и результативным действием (2 - 4 года), игр на удачу (4 - 5,5 лет) и игр на 

умственное развитие (5 - 7 лет).[6] Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен 

подбираться с учетом поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и 

усложнения игрового материала для уже освоенного типа.  

2.Общие основания подбора материала и оборудования для продуктивной деятельности 

К продуктивным видам детской деятельности относятся конструирование, рисование, лепка, 

аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти 

виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника.  
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Социально-личностному развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной 

активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно 

использовать самому или показать и подарить другим.  

В процессе изобразительной деятельности и конструирования у детей формируется способность к 

целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения.  

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер 

продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его 

действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие 

воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.  

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и 

эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное 

время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому себя занять 

полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети 

получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления 

об их использовании, способах обработки. Действия с материалами и инструментами (кистью, 

ножницами и др.) имеют общеразвивающий эффект и положительно влияют на развитие руки 

ребенка, координацию движений обеих рук, действий руки и глаза и т.п.  

В процессе систематических занятий конструированием у детей интенсивно развиваются сенсорные 

и умственные способности. Формируется умение целенаправленно рассматривать и анализировать 

предметы, сравнивать их между собой, выделять в них общее и различное, делать умозаключения и 

обобщения, творчески мыслить.  

Действуя со строительными материалами, дети знакомятся с отдельными свойствами 

геометрических тел и пространственных отношений. Учатся планировать и организовывать свою 

деятельность и добиваться результата. Именно поэтому конструирование и другие виды 

продуктивной деятельности воспитывают у детей такие ценные качества личности, как 

самостоятельность, инициативность, трудолюбие, аккуратность, умение работать в коллективе. В 

процессе конструирования и изобразительной деятельности у детей формируется эстетическое 

отношение к тому, что они делают и видят, развивается художественный вкус.  

По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами продуктивной деятельности – 

рисованием, лепкой, конструированием, изготовлением поделок является показателем высокого 

уровня его общего развития и подготовки к обучению в школе.  

Однако, эффективность этой работы во многом зависит от материалов и оборудования, которые 

имеются в распоряжении воспитателя и которыми пользуются дети.  

Поэтому, одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является научно обоснованный 

подбор материалов и оборудования с учетом основных задач развития детей каждого возраста.  

Для того чтобы облегчить педагогам решение этой сложной задачи, предлагаем им примерные 

варианты подбора материалов и оборудования.  

В вопросах типизации и подбора материала и оборудования для продуктивной деятельности мы 

исходили из представлений о развитии творческих возможностей детей, сложившихся в 

отечественной психологии и педагогике (Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Н.П. 

Сакулина, А.А. Грибовская Т.С. Комарова, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова и др.). Кроме того, 



учитывались представления об условиях развития и активизации детей от 2 до 7 лет в продуктивных 

видах деятельности, описанных в работах отечественных и зарубежных ученых.  

В данном разделе типы материала выделяются по двум ведущим видам продуктивной деятельности: 

изобразительной и конструированию и общего назначения.  

Для изобразительной деятельности дается перечень материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации.  

Для конструирования – по видам используемого материала (из строительного материала, из деталей 

конструкторов, из бумаги, природного и бросового материала).  

3.Общие основания подбора материала и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности  

 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, 

мышления, речи ребенка. Вместе с тем, на протяжении дошкольного возраста она сама претерпевает 

существенные изменения в плане структуры и средств осуществления. В подборе материала 

необходимо учитывать характер познавательно-исследовательской деятельности на каждом этапе 

дошкольного детства.  

Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в недрах предметно-

манипулятивной деятельности, представляя собой простое, как будто "бесцельное" (процессуальное) 

экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает 

простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, 

простые орудийные действия. В период дошкольного детства "островки" познавательно-

исследовательской деятельности сопровождают игру, продуктивную деятельность, "вплетаясь" в них 

в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала. 

Присоединяющиеся к действию образ-символ и слово позволяют ребенку перейти от внешнего 

"действенного" экспериментирования с вещами к вербальному исследовательскому поведению, 

рассуждению о возможных (представляемых) связях и отношениях вещей. К старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка 

со своими — познавательными мотивами — осознанным намерением понять, как устроены вещи, 

узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни. В старшем 

дошкольном возрасте ребенок начинает осваивать нормативно-знаковые средства (письменную речь 

и математические числовые знаки), которые обеспечивают все больший отрыв от наличной ситуации 

и дальнейший переход к исследованию во внутреннем мысленном плане. Весь этот процесс 

вычленения познавательно-исследовательской деятельности тесно связан с этапами развития 

детского мышления в онтогенезе: от наглядно-действенного к наглядно-образному и элементарному 

логическому мышлению.  

Чем старше становится ребенок, тем в большей степени познавательно-исследовательская 

деятельность включает все средства ее осуществления и, соответственно, разные психические 

функции, выступая как сложное переплетение действия, образа, слова (восприятия, мышления, речи). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности изменяется от познания окружающих 

ребенка вещей к вещам более отвлеченным, не входящим в его непосредственный опыт.  

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от 

условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему материал для 

исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов 



развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только 

поддержать изначально присущую ребенку познавательную направленность, любознательность, не 

дать ей "заглохнуть", но и развить его познавательные интересы.  

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о развитии познания в 

онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном 

овладении ребенком все более сложными культурными средствами репрезентации мира (действием, 

образом, знаком), мы условно разделим материал для познавательно-исследовательской 

деятельности детей на следующие типы:  

— объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии;  

— образно-символический материал;  

— нормативно-знаковый материал.  

К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, от 

специально разработанных для развития ребенка до естественных природных и культурных 

объектов. Это, прежде всего материалы для сенсорного развития, детально разработанные 

М.Монтессори, на основе которых созданы различные современные модификации (вкладыши-

формы, объекты для сериации и т.п.). К этому типу материалов относятся и различного вида 

предметы-головоломки, способствующие развитию аналитического восприятия, пониманию 

соотношения целое-части, а также сложные искусственные объекты для экспериментирования типа 

"проблемных ящиков", стимулирующие детей к поиску причинно-следственных связей, комбинации 

условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам для исследования в действии 

относятся и природные объекты, позволяющие опробовать их свойства и различным образом 

упорядочивать их (коллекции минералов, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип 

материалов должны быть включены и существующие в культуре, доступные для дошкольника, 

инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы 

(системы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых 

свойств окружающих предметов, установлению причинно-следственных связей между вещами и 

событиями. Мы отнесли к этому типу материалов также особые объекты для экспериментирования и 

упорядочения, находящиеся как бы на границе между познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельностью, — разного рода мозаики, стимулирующие развитие пространственного 

анализа и синтеза, ориентировку в цвете, форме, величине, количестве. В любом возрасте материал 

для исследования в действии способствует не только овладению познавательными средствами, но и 

стимулирует развитие координации руки и глаза, мелкой моторики ребенка.  

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые 

"наглядные пособия", репрезентирующие мир вещей и событий, расширяющие круг представлений 

ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, 

установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные 

наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и 

материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от 

реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями 

окружающего мира. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-

таблицы, графические "лабиринты", так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные 

пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, 

карта Земли и т.п.). К образно-символическому материалу мы отнесли также иллюстрированные 

издания познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы 

наглядно-графического моделирования (условно-символические изображения, классификационные 

схемы, чертежи-карты и т.п.). К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, 



содержащий большие возможности для классификационного исследования (коллекции монет, марок 

и т.п.).  

К нормативно-знаковомуотносится материал языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую 

форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с 

ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется 

ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к 

овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности.[9]  

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С 

возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого к сложному, что в 

конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для полноценной и разнообразной 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Так, в возрасте 2-3 лет преобладающими должны быть объекты для исследования в реальном 

действии с небольшим включением образно-символического материала. В 3-4 года объекты для 

исследования усложняются и становятся более разнообразными, а образно-символический материал 

начинает занимать большее место. В 4-5 лет в дополнение к усложняющимся реальным объектам и 

образно-символическому материалу могут вводиться простейшие элементы нормативно-знакового 

материала. В 5-7 лет должны быть представлены все типы материалов с более сложным 

содержанием.  

Предлагаемая условная типология материала представляется нам более ориентированной на 

целостный образовательный процесс в детском саду, нежели определение всех материалов для 

познавательной деятельности как "дидактические материалы", которые традиционно принято 

разделять по направленности на развитие отдельных психических функций (материалы для развития 

сенсорики, наглядно-образного мышления, речи и т.п.). Как уже было отмечено, с возрастом 

познавательно-исследовательская деятельность усложняется, "задействуя" все эти психические 

функции.  

Кроме того, сам термин "дидактические материалы", акцентируя их обучающую направленность, 

задает и поддерживает неявное противопоставление: игровые материалы (для свободной 

самостоятельной деятельности детей) — дидактические материалы (для обучения). Таким образом, 

познавательно-исследовательская деятельность, обслуживаемая "дидактическими материалами", как 

бы привязывается в сознании практического педагога к обучающим занятиям, тогда как она имеет 

полное право быть включенной в реестр видов свободной самостоятельной деятельности 

дошкольников, равно как и в обучающие ситуации (с ведущей ролью взрослого). Предлагаемая нами 

условная типология материала позволяет избежать этой чрезмерной "дидактизации" познавательно-

исследовательской деятельности в целостном образовательном процессе детского сада.  

Мы полагаем, что данные ниже перечни материала, построенные по предложенному принципу, 

облегчат воспитателям решение задачи обустройства групповых помещений детского сада. 

4.Общие основания подбора материала и оборудование для двигательной активности. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания 

детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество физкультурного оборудования для 

обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм 

физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность 

продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 

вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и 

творческих замыслов.  
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Необходимо, чтобы оборудование (размеры, габариты и вес предметов) соответствовало возрастным 

особенностям детей и их антропометрическим показателям. Количество оборудования определяется 

из расчета активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Габариты 

и вес переносного оборудования должны быть соразмеримы с возможностями детей.  

Одним из важных требований к отбору оборудования является обеспечение безопасности детей при 

его использовании. Каждое пособие должно быть устойчивое и прочное. С целью обеспечения 

страховки, предотвращения травматизма у детей во время занятий по физической культуре 

необходимо иметь хорошие крепления и гимнастические маты.  

Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны отвечать гигиеническим требованиям, 

быть экологически чистыми и прочными.  

Разнообразие форм, цвета физкультурного оборудования должно способствовать воспитанию 

художественного вкуса у детей. Наиболее предпочтительны для окраски оборудования нежные 

пастельные тона.  

Целесообразно комплектовать оборудование в соответствии с разными видами движений, 

физических упражнений, подвижных и спортивных игр. С помощью оборудования и пособий должно 

обеспечиваться правильное выполнение разнообразных комплексов физических упражнений 

(общеразвивающих, упражнений в основных видах движений), а также целенаправленное 

формирование различных физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, скоростных 

и скоростно-силовых качеств).  

Большинство физкультурных пособий используется детьми в процессе выполнения физических 

упражнений и подвижных игр. Поэтому в комплекты оборудования должны входить самые 

разнообразные предметы: крупногабаритные (гимнастические скамейки, лестницы, бумы и др.), 

переносные и стационарные, изготовленные из разных материалов (дерева, резины, пластмассы и т. 

п.), мелкие (резиновые кольца, мячи, шары, обручи и т.п.).  

Наличие в комплектах разнообразного оборудования обусловлено спецификой построения и 

содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика после дневного сна, занятие по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в 

помещении, физкультурные досуги и праздники).  

В связи с тем, что дошкольным учреждениям приходится самостоятельно обеспечивать себя 

необходимым оборудованием важно при его подборе учитывать рекомендации, которые достаточно 

полно раскрыты в аннотированном перечне Т. И. Осокиной, Е. А. Тимофеевой, М. А. Руновой 

"Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений", 

Москва, "Мозаика-Синтез", 1999.  

При подборе физкультурного оборудования существенное значение имеет учет особенностей 

физического развития детей и возрастных этапов формирования моторики. Поэтому в предлагаемом 

пособии оборудование подобрано в соответствии с возрастными группами. Кроме того, для 

большинства предметов физкультурного оборудования указаны размеры, соответствующие 

основным параметрам возрастного развития детей.  

Для рациональной организации двигательной активности детей дошкольного возраста важно 

обращать внимание на размещение оборудования по месту его использования (для определенных 

условий). Предлагаем примерный перечень физкультурного оборудования для групповых комнат и 

физкультурного зала.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рекомендации по оснащению РППС с учетом возрастных особенностей 

Младшая возрастная группа от 2 до 4 лет. 

Возрастные особенности 

детей 

Рекомендации по оснащению развивающей среды 

Активно развивается 

двигательная сфера: 

ходьба, бег, лазание. 

1.Продумать возможность широких, хорошо просматриваемых путей 

передвижения в пространстве; 

2.Обеспечить наличие горки со ступеньками и пологим спуском, 

оборудование для пролезания, подлезания и перелезания (пластиковые 

кубы с лабиринтами отверстиями), качелей, кольцебросов, мячей 

различных размеров для стимулирования двигательной активности; 

3. Оснастить группу игрушками, с которыми можно играть с движениями 

(коляски для кукол, каталки, большие и маленькие автомобили). 

Ребенок познает 

окружающий  предметный 

мир, знакомиться с 

предметами. 

1.Подобрать игрушки, разносторонне отражающие многообразие 

предметов окружающего мира; игрушки должны соответствовать 

реальным предметам, приближаться к ним по внешнему облику: 

соответствие по цвету, строению, пропорциям; 

2.Отказаться от игрушек и объектов шаржеобразного и карикатурного 

характера. 

Развиваются сенсорные 

способности ребенка. 

1.Подбирать предметы чистых тонов, четкой и несложной геометрической 

формы, различных размеров, сделанных из разных, но безопасных для 

здоровья ребенка материалов (предметная среда должна стимулировать 

развитие восприятия, совершенствовать функции анализаторов; 

2.Обеспечить наличие игрушек и предметов, из которых можно извлекать 

звуки, у которых можно почувствовать запах и аромат, пощупать 

поверхность, определить прочность, твердость, мягкость и другие 

свойства. 

Развивается мелкая 

моторика. 

1.Оснастить группу специальными дидактическими игрушками 

(вкладыши, пирамидки, шнуровки и др.); 

2.Изготовить или приобрести тренажеры для развития 

тонкодифференцированных движений пальцев рук (массажеры, четки, 

шарики, пальчиковые бассейны). 

Ребенок начинает 

овладевать различными 

видами игр, но чаще 

играет не «вместе». А 

«рядом» со сверстниками; 

начинает формироваться 

коммуникативные  

навыки. 

1.Отдавать предпочтение крупным игрушкам, носящим функциональный 

обобщенный характер, имеющим четко выраженные части и детали (у 

куклы руки и ноги двигаются, ее можно кормить и купать); 

2.Подбирать игрушки для сюжетно-ролевых игр и создавать условия для 

вербальных и невербальных коммуникаций; 

3.Ввести в развивающую среду группы многофункциональные предметы-

заменители для использования в сюжетно-ролевых играх. 

Толчком к игровому 

действию для ребенка 

является внешний вид 

игрушки или предмета. 

1.Размещать внешне привлекательные для ребенка материалы, пособия. 

Игрушки на открытых, доступных полках и стеллажах; 

2.Периодически проводить смену материала (не реже 1 раза в неделю); 

3.Обращать внимание ребенка на тот или другой ресурс с целью 

облегчения выбора в игре. 

Появляется интерес к 

экспериментированию с 

песком, водой, красками, 

1.Оснащение группы специальным комплексом для игр с песком, водой, 

красками, глиной, крупой, природным материалом (камешки, шишки, 

ракушки и др.); 



глиной. 2.Обеспечить наличие предметов, сопутствующих таким играм: мелкие 

резиновые и надувные игрушки, плавающие игрушки, ведерки, формочки, 

губки, штампики. 

Ребенку доступны 

простые дидактические 

игры. 

Использовать игры типа лото, парные картинки, крупную пластиковую 

мозаику (3 года), магнитную и гвоздиковую мозаику (4года), пазлы из 3-

12 частей, наборы кубиков, развивающие игры («Сложи узор» и др.). 

Возникает интерес к 

спектаклям настольного, 

перчаточного и теневого 

кукольного театра, играм-

драматизациям и 

простейшим 

театрализованным играм. 

1.Иметь в группе перечисленные виды кукольного театра, костюмы, 

маски, театральные атрибуты; 

2.Изготовить оборудование для обыгрывания сказок «Репка», «Курочка 

Ряба», «Волк и козлята» и др.; 

3.Иметь достаточное количество мелких игрушек, плоскостных фигурок 

животных и людей, сказочных персонажей. 

Развивается начальные 

изобразительные умения и 

навыки 

1.Отдавать предпочтение специальным самостирающимся или восковым 

доскам со стеками для рисования. 

2.Использовать как наиболее подходящие инструменты для рисования 

детей данного возраста: рулон белой бумаги, укрепленный на стене для 

рисования, изобразительные поверхности (стекло, линолеум и др.), 

восковые мелки. 

Появляется интерес и 

влечение к книжкам с 

яркими иллюстрациями. 

1.Подобрать книги для самых маленьких – с толстыми картонными 

страницами, книги-раскладушки, книги с клеенчатыми страницами, 

сенсорные книжки; 

2.Предлагать детям для прослушивания записи художественного чтения и 

рассказов параллельно с рассматриванием иллюстраций в книжках. 

Ребенок начинает 

интересоваться 

окружающими людьми, 

идентифицирует себя. 

1.Выделить специальное место для размещения фотографий, картинок, на 

которых изображены люди разного возраста и разного пола, с выражением 

различных эмоциональных состояний (грустные, веселые, улыбающиеся), 

с разной внешностью; 

2.Оформлять выставки, витрины, альбомы, стенды о детях и их семьях; 

3.Оснастить групповые помещения зеркалами, чтобы ребенок мог видеть 

себя среди других детей, наблюдать за своими движениями, мимикой и 

внешним видом; 

4.Оборудовать уголок ряженья, чтобы ребенок мог изменить свой 

внешний вид и наблюдать этот процесс. 

 

Средняя  возрастная группа от 4 до 5 лет. 

Возрастные особенности 

детей 

Рекомендации по оснащению развивающей среды 

Возрастают физические 

возможности ребенка, он 

испытывает острую 

потребность в движении 

1. Организовать среду по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, чтобы избегать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами по 2-4 ребенка. 

2. Размещать игры, игрушки и пособия таким образом, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей и не создавать «пересечение» 

маршрутов передвижения. 

3. Желательно иметь в группе компактный спортивный комплекс, 

«дорожку движения», «физкультурную тропу». 

4. Предусмотреть тренажеры и приспособления для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия. 

Наступает время расцвета 

сюжетно-ролевой игры 

1. Использовать легкие раскладные ширмы, цветные шнуры, границы из 

брусков и кирпичиков, игровые коврики для маркировки территории 



играющих групп детей для предотвращения конфликтов и сплочения 

групп. 

2. Многократно проигрывать знакомые и понравившиеся детям сюжеты 

без внесения новых игрушек и атрибутов, сигналом о необходимости 

изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального 

фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. 

Ребенок придает большое 

значение игрушке, она 

наталкивает его на новые 

игровые замыслы 

1. Включать в игровые наборы кукол различных полов и профессий, 

мягкие игрушки не очень крупных размеров,  наборы мебели для игр 

на столе и на полу, наборы посуды, одежды, различные виды 

транспорта. 

2. Пополнить запас дополнительного игрового материала: коробок 

разного размера и разнообразной формы, бечевок, катушек, лоскутков 

ткани, палочек, трубочек. Все это найдет применение в игре и будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

3. Привлекать к оформлению игровых мест самих детей, в этом возрасте 

им по силам оклеить кукольную комнату обоями, сделать «продукты 

для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинетов в 

«поликлинике» и др. 

В этом возрасте 

дошкольник начинает 

понимать юмор 

1. Можно вводить в игру шаржеобразные игрушки с неточно 

переданными пропорциями и цветом. Вместе с тем, следует обратить 

внимание на пополнение набора детализированных и реалистичных 

игрушек, приближающихся по внешним характеристикам к 

предметам реального мира. 

Ребенок проявляет особый 

интерес к переодеванию, 

ряжению 

1. Необходимо значительно расширять уголок ряжения, куда 

добавляются  предметы украшения (бусы, короны, банты), детали 

для обозначения профессии, пола, подчеркивания имиджа 

(бескозырка, темные очки, галстуки, парики, шарфы, пояса, 

перчатки, зонты и др.) 

Дошкольник любит сам 

выстраивать для себя 

пространство 

1. Увеличить количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и др.), каркасов с набором 

полотнищ тканей разного цвета, ширм.  

2. Усложнить форму деталей, способы их крепления в строительных и 

конструктивных играх, ввести в средовые ресурсы тематические 

строительные наборы. 

Длительно играет в 

индивидуальные и 

коллективные 

дидактические игры 

1. Расширить тематику дидактических игр за счет введения игр на 

сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на 

воссоздание целого из частей, на сериацию по разным свойствам, 

ввести игры со счетом. 

Проявляет стойкий 

интерес к языку и речи 

1. Оснастить группу техническими средствами обучения. 

2. Уделять особое внимание книгам, среди которых должны быть 

представлены произведения детской литературы, познавательная и 

справочная литература для дошкольников, рабочие тетради, книжки-

самоделки. 

Ребенок особенно 

чувствителен к оценке 

взрослого, ожидает 

поддержки и похвалы, 

хочет услышать и увидеть 

одобрение своих действий 

1. Найти в пространстве группы место, где ребенок мог бы выставить, 

повесить, презентовать свою работу, рисунок, поделку, украсить ею 

групповую комнату. 

Усиливается 

познавательная 

1. Расширять и добовлять средовые ресурсы в зону детского 

экспериментирования (оборудование для игр с водой, песком, 



активность ребенка, 

проявляющаяся в 

многочисленных 

вопросах, адресованных 

взрослому, развиваются 

мыслительные процессы, 

опыт познания 

окружающего мира 

требует обобщения, 

систематизации, 

углубления, уточнения 

красками, глиной, светом, зеркалами, пеной, лупа, чашечные весы, 

часы и др.) 

2. Оборудовать ресурс «Коробка 1000 мелочей» (различные мелкие 

предметы и приспособления, вызывающие интерес у детей, например 

оконный шпингалет, старый выключатель – детей интересует 

механизм их действия). 

Ребенок проявляет 

способности к 

элементарному 

планированию своей 

деятельности 

1. В группе размещать опорные схемы действий, «планы-паутинки», 

визитные карточки детей группы с обозначением выбранной ими 

деятельности. 

Начало сензитивного 

периода развития знаково-

символической функции 

сознания 

1. Использовать знаковую символику, модели для обозначения 

предметов, действий и их последовательности (алгоритмы). 

2. Создавать макеты, планы, схемы города, района, улицы, для развития 

ориентировки в окружающем ближнем и дальнем пространстве. 

У ребенка активизируется 

интерес к познанию себя, 

определению своего места 

в мире, осознанию своих 

особенностей, умений 

1. Оформлять и размещать в группе плакаты, подборки иллюстраций, 

стенды о людях разного возраста, профессий, национальностей, пола, 

разного эмоционального состояния. 

2. Вводить определители индивидуальной принадлежности для 

предметов, принадлежащих ребенку, создавать фотовыставки и 

фотоотчеты о жизни группы, где дети могут видеть себя на 

фотографии в различных ситуациях. 

3. Информировать ребенка о здоровом образе жизни. 

 

Старшая  возрастная группа от 5 до 7 лет. 

Возрастные особенности 

детей 

Рекомендации по оснащению развивающей среды 

Ребенок стремится в игре 

взаимодействовать со 

сверстниками 

1.Организовать развивающую среду таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом; размещать 

оборудование следует по принципу нежесткого центрирования, что 

позволяет детям объединиться в подгруппы по общим интересам. 

Ребенок проявляет 

интерес к проблемам, 

выходящим за рамки его 

личного опыта 

1.Включать материалы, иллюстрирующие понятия «прошлое», 

«настоящее», «будущее»: картинки, иллюстрации, старые вещи. 

2. с помощью изготовленных макетов знакомить с предметами и 

явлениями, некоторые ребенок не может воспринимать непосредственно: 

«пустыня», «древнее поселение», «пещера» 

3.Поместить в группе герб города, герб страны, национальный флаг, 

карты, план города, глобус. Вместе с детьми отмечать на карте места, где 

они вместе побывали. 

Происходит «скачек 

роста». Позвоночник 

ребенка чувствителен к 

деформирующим 

воздействиям 

1.Уделять особое внимание правильному подбору мебели по росту детей, 

профилактике нарушений осанки. 

2.Расширять возможности использования группового спортивного 

комплекса 

3.При длительном статическом положении подобрать и использовать 

различные способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 



баскетбольные кольца, мишени и др.) 

4.Продумать возможность разных способов организации детских игр: не 

только сидя за столами, но и стоя, сидя и лежа на ковре, на 

индивидуальных ковриках, сидя на мягких модулях и др.) 

 

Значительно повышает 

координацию и ловкость 

движений 

1.Разбить пространство группы на небольшие полузамкнутые участки для 

одновременного нахождения в них 3-6 человек. 

2. Дать детям возможность изменения пространственной организации 

среды под руководством педагога, для чего необходимы стеллажи и  

шкафы на колесах, ширмы, металлические и деревянные  каркасы и 

отрезы ткани, крупный модульный материал. 

Расширяются 

возможности ребенка по 

участию в разнообразной 

игровой деятельности, 

чему способствует 

накопленный игровой 

опыт 

1. Построить предметно-игровую среду таким образом, чтобы дети 

могли участвовать во всем разнообразии игр: сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, режиссерские, театральные, 

народные, хороводные, развивающие, в играх с готовым 

содержанием и правилами, подвижные игры и спортивные 

развлечения 

2. Проанализировать жизненный опыт детей в соответствие с ним 

подобрать сюжеты и игровые атрибуты, поскольку с/р игры носят 

отражательный характер. Нужно отказаться от формальных 

сюжетов, например, «Ателье» 

3. Предусмотреть повышенную детализацию, достоверность, 

современность атрибутики для игр (посуда, бытовая техника для 

разворачивания сюжета «Семья» должна иметь характерный для 

наших дней дизайн) 

Продолжение  

Возрастные особенности 

детей 

Рекомендации по оснащению развивающей среды 

Ребенок умеет и любит 

изготавливать по ходу 

игры недостающие 

атрибуты 

 

Поставить в группе емкость с «бросовым» материалом: пластиковой 

картонной упаковкой, обрезками бумаги, картона, ткани, кожи, меха; 

приготовить ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

вспомогательные материалы и инструменты. 

Ребенок начинает 

интенсивно осваивать 

режиссерскую игру, 

которая постепенно 

превращается в 

развернутую форму 

коллективной 

деятельности 

Выделить специальное место для разыгрывания сюжетов – «сцену», 

снабдить игру наборами игрушечных персонажей, коробкой с «бросовым» 

материалом и инструментами, схемами-образцами, фотографиями, 

декорациями. 

Изобразительная 

деятельность становится 

одним из любимых 

занятий 

Кроме обычных материалов необходимо включить схемы создания 

образцов с помощью различных техник (рисование тычком, восковыми 

мелками по акварели и др.), пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по изготовлению аппликаций, коллажей. 

Совершенствовать 

конструктивные умения и 

навыки 

1. Включить в среду конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из пластика, дерева, металла, напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, 

разной тематической направленности. 

2. Подготовить схему-образцы построек, фотоальбомы с 

изображением архитектурных сооружений и детскими 



постройками, тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций. 

Возрастает интерес к 

книге как источнику 

знаний  

1. В книжном уголке наряду с художественной литературой 

представить справочную, познавательную литературу, детские 

общие и тематические энциклопедии. 

2. Необходимо иметь материал для починки книг. 

3. Отвести значительное место народным и авторским сказкам, 

детской литературе 

4. Вместе с книгами поместить портреты авторов, серии иллюстраций 

к произведениям. 

Начинается 

активизироваться интерес 

к будущему школьному 

обучению 

1. Включать в развивающую среду группы школьную атрибутику, 

обучающие тетради, линейки, пеналы с ручками и 

карандашами, колокольчик для подачи звонка. 

2. Подобрать и оформить материалы о школе в виде альбома с 

фотографиями и рисунками, записями взрослого. 

3. Сделать доступными и привлекательными небольшие по 

формату книги с крупным шрифтом для самостоятельного 

чтения. 

Появляются первые 

попытки рефлексии, 

начинает формироваться 

адекватная самооценка 

1. Наглядно фиксировать достижения детей с помощью символов, 

условных обозначений, картинок на экранах достижений с 

помощью сигнализаторов (флажки, звездочки и др.) 

Развиваются умения и 

желание планировать 

свою деятельность 

1.учить детей составлять и наглядно фиксировать с помощью 

картинок, пиктограмм, условных обозначений свои планы на день, 

неделю, сравнивать планируемые события с прошедшими. 

Ребенок способен к 

самонаблюдению  

1. Поместить на внутренней стороне дверцы шкафчика 

индивидуальные ростомеры, обращая внимание детей на 

изменение роста, можно поместить один общий и 

отмечать(сравнивать) рост детей. 

2. Ежемесячно реализовывать какой-либо проект, связанный с 

интересами детей, их статусом, взаимоотношениями («Моя 

семья», «Автопортрет», «Мой любимый праздник», «Моя 

мечта» и др.) Материалы проекта записывать, зарисовывать, 

делать фотообзор. Привлекать родителей к выпуску семейных 

газет, фотоальбомов, фотовыставок. 

Совершенствуются 

нервные процессы 

возбуждения и 

торможения, что 

благоприятно сказывается 

на возможностях 

саморегуляции 

Отводить значительное место для игры с правилами, которые 

способствуют развитию произвольности психических процессов и 

поведения старших дошкольников (лото, домино, маршрутные 

игры) 

Развивается децентрация-

способность понять и 

принять другую точку 

зрения 

1. Применять специальные игры на развитие децентрации: игры с 

зеркалом, игры на пространственную ориентацию, точкой 

отсчета в которых находится вне ребенка. 

2. Использовать планы-схемы помещений, участков для 

нахождения спрятанного предмета, отмеченного особым 

значком. 

Происходит активное 

развитие познавательных 

процессов 

1. Пополнять и обогащать игротеку самостоятельных игр 

(дидактических, развивающих, логико-математических, 

направленных на развитие действий сравнения, логических 

операций классификации, сериации,др.). Можно рекомендовать 



игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «4 

лишний», «Найди отличия» и др.. 

2. Для развития тонкодифференцированной кистевой моторики и 

формированию графомоторных навыков применять различные 

виды мозаики, паззлы из 48-120 деталей, раскраски, трафареты, 

штриховки. 

Ребенок проявляет особый 

интерес к эмоциональным 

состояниям окружающих 

людей (радость, симпатия, 

любовь, одобрение и др.) 

1. Подобрать вместе с детьми картинка, фотографии, 

кукольные персонажи с отражением различных 

эмоциональных состояний. 

2. Использовать специальные игры и пособия для 

формирования представлений об эмоциональных 

состояниях людей («Кубик настроения», «Эмоциональное 

лото» и др.) 

Развивается 

диалогическая и 

монологическая речь 

ребенка, происходит 

подготовка к освоению 

нового вида речи - 

письменной 

1. Оснастить речевой уголок играми, предметами и 

сюжетными картинками чистоговорок, скороговорок, 

загадок, стихов. 

2. Подобрать и регулярно менять в в речевом уголке 

материалы для развития фонематического слуха, словарного 

запаса, лексико-грамматической стороны речи, схемы 

упражнений артикуляционной гимнастики, картинки по 

темам, алгоритмы составления рассказов. 

3. Разместить в речевом уголке карточки с буквами, алфавит, 

простые ребусы, кубики с азбукой, магнитную доску, 

модели букв, звуков, предложений. 

 

 

 

 

 

 


