
Словарь. 

«Игрушки-персонажи» - это разного рода куклы, фигурки людей и животных, 

ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая 

шапочка врача, каска пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п. (Требования к 

созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (проект)). 

«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.). (Требования к созданию предметной 

развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (проект)). 

«Объекты для исследования в реальном действии (экспериментирования и 

упорядочивания)» -широкий диапазон материалов, от специально созданных для 

развития ребенка до естественных природных и культурных объектов.(Требования к 

созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (проект)). 

«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.).(Требования к созданию предметной развивающей среды, 

обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (проект)). 

Безопасность материалов и оборудования - обеспечение ребенка такими 

материалами и оборудованием, при использовании которых его физическому и 

психическому здоровью не угрожает опасность. (Требования к созданию предметной 

развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (проект)). 

Детская игра - вид непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив 

находится непосредственно в процессе самой деятельности. В соответствии с их 

специфическими характеристиками выделяются два основных вида игры – сюжетная 

и игра с правилами. 

Игра с правилами - тип детской игры, характеризующийся наличием 

состязательных отношений, критериев установления выигрыша, неизменной 

повторяемостью, цикличностью завершаемого процесса деятельности. Для детей 

дошкольного возраста выделяются следующие культурные формы: игры на 

физическую или умственную компетенцию и шансовые (на удачу). (Требования к  

созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (проект)). 

Игрушка - предмет, используемый или специально изготовленный для игры. 

Классифицируются как в соответствии с сюжетообразующей функцией: атрибуты, 

обозначающие игровую роль (или фигурки-персонажи), предметы оперирования 

(обозначающие события-действия персонажа), маркеры пространства (обозначающие 

игровое пространство), так и с мерой условности .  

(Требования к созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(проект)). 



Нормативно-знаковый материал - 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. (Требования 

к созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (проект)). 

Образно-символический материал - 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. (Требования к созданию предметной развивающей среды, 

обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (проект)). 

Предметная развивающая среда - система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его 

духовного и физического облика в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. (Требования к созданию 

предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (проект)). 

Продуктивные виды детской деятельности - рисование, лепка, аппликация, 

конструирование и создание разного рода поделок, макетов из различных 

материалов.  

Развивающая образовательная среда - та, которая «способна обеспечивать 

комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного 

процесса». (Ясвин В.А.). 

Развивающая предметная среда - совокупность природных и социальных 

культурных предметных средств, ближайшего и перспективного развития ребенка, 

становления его творческих способностей, обеспечивающих разнообразие 

деятельности; обладает релаксирующим воздействием на личность ребенка. 

Развивающая предметная среда - это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и 

физического развития. Она должна объективно - через свое содержание и свойства - 

создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям 

актуального физического и психического развития и совершенствования, 

обеспечивать зону ближайшего развития и его перспективу. 

Среда - предполагает единство социальных и предметных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка. (Новоселова С.Л.). 

Среда - система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития. (Новоселова 

С.Л.). 

Среда - система предметных сред, насыщенных играми, игрушками, 

пособиями, оборудованием и материалами для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. (Новоселова С.Л.). 

Сюжетная игра - выполнение условных действий в воображаемой ситуации. 

Различается ролевая режиссерская сюжетная игра. (Требования к созданию 

предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (проект))  

 

 



Консультация для педагогов. 

К проблеме подбора материалов и оборудования для детского сада. 

Обращаясь к проблеме подбора материалов и оборудования для детского сада,  

разведём два вопроса: 

1. упорядочение, введение в систему множества материалов; 

2. конкретное оснащение группового помещения. 

Первый вопрос может быть решён только усилиями специалистов-исследователей,  

второй лежит в сфере компетенции воспитателей. 

В решении вопроса упорядочения материалов сходятся интересы: педагогов, 

которым нужно рационально подобрать материалы для работы с детьми; 

проектировщиков, которым надо знать, что создавать; и торговых фирм, которые 

должны понимать, какие материалы нужны дошкольным учреждениям, чтобы 

продвигать их на рынке. 

Раньше проблема упорядочения материалов не была столь актуальной. 

Единственная программа для детских садов предписывала форму и содержание 

образовательного процесса, а также материал, его «обслуживающий».  

Условно весь материал делился на две как бы противопоставленные друг другу 

группы:  

1) игрушки (для свободной деятельности детей),  

2) дидактические пособия для занятий. 

Дидактические материалы разрабатывались исследователями-педагогами и 

затем «превращались» в промышленные образцы или изготавливались самими 

воспитателями.  

Игрушки проходили обязательную экспертизу в Художественно-техническом совете 

Министерства просвещения. И что важно, в этом множестве материалов для детского 

сада можно было легко сориентироваться. 

Сейчас ситуация радикально изменилась. Появившиеся в последнее десятилетие 

разные программы дают конкретные рекомендации относительно предметного 

оснащения образовательного процесса. Однако эти рекомендации впрямую связаны с 

содержанием занятий и оставляют открытым вопрос о предметном оснащении 

свободной самостоятельной деятельности детей. Чрезмерная конкретизация 

материалов и оборудования «под программу» уменьшает свободу действия 

воспитателя. 

В последнее десятилетие Россия открыта для зарубежной игрушки: с одной 

стороны, дорогой и престижной, с другой стороны, дешёвой и не всегда 

качественной. Дошкольников «захлёстывают» волны игрушек, быстро сменяющие 

друг друга. Также появилось огромное количество отечественных производств, 

выпускающие игрушки, оборудование и полиграфическую продукцию для 

дошкольных учреждений. Воспитатели теряются в этом безбрежном море, не зная, 

что следует выбрать для детей. Конкретные ассортиментные перечни продукции - 

плохие помощники педагогу. Во-первых, они быстро устаревают (всё множество 

материалов невозможно охватить – в современном мире каждый день появляются 

новые образцы). Во-вторых, они дезориентируют и сковывают педагога, так как 

материалы в них представлены рядоположно (в длинных перечнях трудно уловить 

взаимозаменяемые эквивалентные образцы). 

В этой ситуации необходимо создать систему упорядочения материалов, исходя 

не из конкретного ассортимента и не из конкретных программ, а из общих психолого-

педагогических оснований. 



Первое основание – виды деятельности (игровая, продуктивная, познавательно- 

исследовательская), из которых складывается образовательный процесс в детском 

саду, вне зависимости от конкретной программы. Второе основание – своеобразие 

возрастных этапов, т.е. особенности деятельности детей каждого возраста. 

Из специфической структуры и развивающего значения каждого вида 

деятельности может быть выведена условная типология материалов.  

Подбор конкретных материалов того или иного типа – в руках педагога. 

Ориентируясь на обобщённый тип материала, воспитатель может осознанно 

выбирать из множества взаимозаменямых (схожих) промышленных образцов 

подходящие, более осмысленно и свободно работать с ассортиментными перечнями. 

Ещё один важный момент при подборе материалов – учёт пространства 

группового помещения.  

Предметные материалы во всей их совокупности должны не только 

обеспечивать целостный образовательный процесс, но и встраиваться в групповое 

помещение. 

Воспитатель, руководствуясь интересами педагогической целесообразности, 

должен противостоять соблазнам «потребительской гонки». 

К «искажению» среды может приводить чрезмерное увлечение материалами нового  

поколения по принципу «новое – значит хорошее». 

Чтобы избежать этих перекосов, следует соблюдать следующие условия при 

оснащении группового помещения: 

1. выбранные материалы и оборудование должны создавать насыщенную, целостную,  

многофункциональную среду; 

2. материалы должны подбирать сбалансировано. 

В вопросе оптимальной насыщенности предметной среды группового помещения  

следует придерживаться меры «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, чтобы в итоге дети имели материал, с которым можно действовать, но 

и пространство для этого действия. 

Материалы подготовлены на основе статьи Н.А. Коротковой –кандидата 

психологических наук. 

«Ребёнок в детском саду» № 2, 2004г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для педагогов 

Понятия «Развивающая среда», «Средства обучения» 

Существуют различные определения развивающей обучающей или развивающей  

предметной среды. 

В методических рекомендациях С.Л. Новоселовой приводится следующая 

терминология. 

Среда - предполагает единство социальных и предметных средств обеспечения  

разнообразной деятельности ребенка. 

Среда - система предметных сред, насыщенных играми, игрушками, 

пособиями, оборудованием и материалами для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Среда - система материальных объектов деятельности ребенка, функционально  

моделирующая содержание его духовного и физического развития. 

В исследованиях В.А. Ясвина развивающая образовательная среда - та, которая  

«способна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов  

образовательного процесса». 

Развивающая предметная среда - совокупность природных и социальных 

культурных предметных средств, ближайшего и перспективного развития ребенка, 

становления его творческих способностей, обеспечивающих разнообразие 

деятельности; обладает релаксирующим воздействием на личность ребенка. 

Развивающая предметная среда - это система материальных объектов деятельности  

ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического 

развития. Она должна объективно - через свое содержание и свойства - создавать 

условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям актуального 

физического и психического развития и совершенствования, обеспечивать зону 

ближайшего развития и его перспективу. 

Развивающая среда создает благоприятные условия для обучения ребенка в 

процессе его самостоятельной деятельности: ребенок осваивает свойства и признаки 

предметов (цвет, форма, фактура), овладевает пространственными отношениями; 

постигает социальные отношения между людьми; узнает о человеке, животном и 

растительном мире, временах года и т.д. Иными словами, среда развития ребенка, 

обеспечивающая разные виды его активности (умственной, игровой, физической и 

др.), становится основой для самостоятельной деятельности, условием для 

своеобразной формы самообразования маленького ребенка. При этом развивается  

любознательность и творческое воображение, умственные и художественные 

способности, коммуникативные навыки. Происходит развитие личности. 

Жизненная среда может и должна развивать и воспитывать ребенка, служить 

фоном и посредником в личностно – развивающем взаимодействии со взрослыми и с 

другими детьми. Стратегия и тактика построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении определяются особенностями личностно – ориентированной модели 

воспитания, нацеленной на содействие становлению ребенка как личности. Основные 

положения личностно –ориентированной модели отражаются в принципах 

построения развивающей среды: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, ориентирующий на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

которое способствует установлению оптимального контакта с детьми. Одно из 

условий среды, которое делает такое общение более осуществимым,- это 

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



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

«подняться» до позиции воспитателя, а иногда посмотреть на него сверху.  

2. Принцип активности, возможности ее проявления и формирования у детей и 

взрослых путем их участия в создании своего предметного окружения. По сравнению 

с обычной семейной обстановкой среда в ДОУ должна быть интенсивно 

развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.  

Одну из стен - рисовальную предоставляют в полное распоряжение детей. 

Другие стены могут быть использованы для размещения на них различных 

крупномасштабных пособий, ориентированных на познавательное и эмоциональное 

развитие дошкольников.  

Электровыключатели лучше располагать на доступной для ребенка высоте. В 

ДОУ желательно иметь записи шелеста листвы, плеска воды, шума моря, пения птиц. 

Звуковой дизайн может использоваться в детских играх как активный фон и 

дополнение. В детском саду должны быть созданы реальные условия для воссоздания 

ребенком «взрослых» форм деятельности.  

3. Принцип стабильности – динамичности, предусматривающий создание условий 

для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, 

настроениями, меняющимися возможностями детей. Очень важно ребенку дать 

возможность менять окружающую среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии со 

своими вкусами и настроениями.  

Для этого в проекте среды детского сада должна быть заложена возможность ее 

изменения. В цветовом и объемно-пространственном построении интерьера при 

сохранении общей смысловой целостности должны выделяться определенные 

многофункциональные, легко трансформируемые формы. Можно менять «фоны» и 

изменять обстановку до неузнаваемости («мягкая комната» по желанию играющих 

может быть преобразована в «театр», «кинотеатр», «выставочный зал», «галерею» и 

т.д.) 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность  

построения непересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Жизненное 

пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возможность 

построения непересекающихся сфер активности. Это позволит детям в соответствии 

со своими интересами и желаниями свободно заниматься, не мешая друг другу 

(физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием 

иллюстраций и диапозитивов, математическими играми, наблюдениями и т.д.).  

В детском саду должны быть следующие функциональные помещения, 

которыми могут пользоваться дети: физкультурные, музыкальные, театральные, 

лаборатории, «кабинеты», творческие мастерские, конструкторские, кухни, 

прачечные, «производственные» мастерские и др. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, осуществляемый при 

оптимальном отборе стимулов по количеству и качеству. Этот принцип реализуется с 

помощью использования в детской группе определенных семейных традиций. Дети 

могут достраивать детали интерьера, они получают возможность его эстетического 

завершения в зависимости от личных вкусов. В групповой ячейке, особенно в ее 

семейной части, в интерьере необходимо выделить места, где могут размещаться  



репродукции картин, фотографии, в том числе детей, их братьев, сестер, родителей. В 

составе этой или других зон целесообразно предусмотреть место для домашних 

цветов. Проект среды учитывает создание условий для формирования и развития 

полноценного образа Я. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Постижение детьми этой категории начинается с «элементарных  

кирпичиков», своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, 

абстрактных линий.  

Поэтому важно размещать в интерьере не громоздкие репродукции классических 

произведений живописи, целесообразно в разных стилях представить одно и тоже 

содержание сказки, эпизодов из жизни детей, взрослых. Желательно оборудовать 

помещение для художественного творчества. 

7. Принцип открытости – закрытости, т.е. готовности среды к изменению, 

корректировке, развитию. 

а) открытость Природе, проектирование, способствующее единству Человека и 

Природы.  

Эта тенденция может проявляться во взаимопроникновении с природным 

окружением:  

организация «земных комнат» в помещениях; 

б) аспект принципа открытости-закрытости – это открытость культуре в ее 

прогрессивных проявлениях. Элементы культуры – настоящей взрослой живописи, 

литературы, музыки – не могут носить чисто оформительный характер украшения 

помещений, а должны органически входить в дизайн интерьера; 

в) аспект принципа открытости-закрытости – это открытость обществу. Здесь 

открытость-закрытость должна соответствовать сути понятия «Мой дом»; 

г) открытость своего Я, собственного внутреннего мира. Развешиваются 

фотографии детей и взрослых в различных сочетаниях, отражающих возрастную  

динамику (альбомы и папки с фотографиями должны храниться в доступном для 

детей месте). 

8. Принцип «половых и возрастных различий », как возможности для девочек и  

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе 

эталонами мужественности и женственности. Он может быть осуществлен в 

следующем решении: в групповой комнате кроме закрывающихся кабин в туалет. В 

спальной целесообразно предусмотреть зонирование на два, три, четыре 

полузамкнутых пространства, что создает определенный комфорт. Решение 

проблемы безопасности в технических ограждениях, креплении зеркал, полочек, 

вешалок.  

Принципы построения предметно-развивающей среды в ДОУ (Требования к 

созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (проект)): • 

полифункциональность среды: предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного  

процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной.  

• Трансформируемость 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).  



• вариативность, 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. 

• принцип интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование  

для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других  

областей. 

Для того чтобы предметно-развивающая среда выполняла основные функции, 

на этапе ее проектирования необходимо чтобы педагоги придерживались следующих  

принципов (по В.А. Петровскому): 

• дистанции, позиции при взаимодействии – ориентация на организацию  

пространства для общения взрослого с ребенком "глаза в глаза", установления  

оптимального контакта с детьми;  

• активности, самостоятельности, творчества – возможность проявления и  

формирования этих качеств у детей и взрослых путем участия в создании своего  

предметного окружения;  

• стабильности – динамичности, предусматривающий создание условий для  

изменения и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями,  

меняющимися в зависимости от возрастных особенностей и возможностей детей, 

периода обучения, образовательной программы;  

• комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность построения 

непересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу;  

• эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, осуществляемый при оптимальном 

выборе стимулов по количеству и качеству;  

• эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных элементов 

(в группе должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво);  

• открытости – закрытости, т. е. готовности среды к изменению,  

корректировке, развитию (реализуется в нескольких аспектах: открытость природе,  

культуре, обществу и собственному "Я");  

• половых и возрастных различий как возможности девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 

и женственности.  

Построение развивающей среды с учетом перечисленных выше принципов 

обеспечивает воспитанникам чувство психологической защищенности, помогает 

формированию личности, развитию способностей, овладению разными способами  

деятельности. Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой 

деятельности, способствует интеллектуальному развитию. 

Основными функциями ФГОС к созданию предметной развивающей среды, 

обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, являются: 

• Функция сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного образования 



• Функция гуманизации дошкольного образования, ориентирующая на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве 

• Функция защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в 

условиях вариативности дошкольного образования 

• Функция повышения эффективности и качества дошкольного образования 

• Критериально - оценочная функцияПри создании предметной среды необходимо 

исходить из эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, 

физиологических и психологических особенностей обитателя этой среды. Они 

заключаются в следующем: 

- развивающий характер предметной среды; 

- деятельностно – возрастной подход; 

- информативность (разнообразие тематики, комплексность, многообразие 

материалов и  

игрушек);  

- обогащенность, наукоемкость, наличие природных и социокультурных средств,  

обеспечивающих разнообразие деятельности ребенка и его творчество; 

- вариативность; 

- сочетание традиционных и новых компонентов; 

- обеспечение составных элементов среды, соотносимости с макро - и  

микропространством деятельности детей;  

- обеспечение комфортности, функциональной надежности и безопасности;- 

обеспечение эстетических и гигиенических показателей. 

Решению проблемы создания развивающей среды в дошкольных учреждениях 

будут способствовать новые подходы к формированию структуры здания, свободной 

его планировке, взаимосвязи внутренних и внешних сред, системе 

трансформирующегося оборудования и мебели, проектированию и размещению 

функциональных помещений как базовых компонентов развивающей предметной 

среды. Перечень последних разнообразен и может быть продолжен в зависимости от 

региональных, этно - и социокультурных, природно – климатических и иных 

особенностей. 

Под средствами обучения следует понимать разнообразнейшие материалы и 

орудия учебного процесса, благодаря использованию которых более успешно и за 

рационально сокращенное время достигаются поставленные цели обучения. Главное 

дидактическое назначение средств – ускорить процесс усвоения учебного материала, 

т.е. приблизить учебный процесс к наиболее эффективным характеристикам. 

Все средства обучения разделяются на материальные и идеальные. К 

материальным средствам относится учебники, учебные пособия, дидактические 

материалы, книги –первоисточники, тестовый материал, модели, средства 

наглядности, ТСО, лабораторное оборудование.  

В качестве идеальных средств обучения выступают общепринятые системы знаков, 

такие как язык (устная речь), письмо (письменная речь), система условных 

обозначений различных дисциплин (нотная грамота, математический аппарат и др.), 

произведения искусства, средства наглядности (схемы, рисунки, чертежи и т.п.), 

учебные компьютерные программы и др. Обучение становится эффективным в том 

случае, когда материальные и идеальные средства обучения используются вместе, 

дополняя и поддерживая друг друга.  

 


