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Введение 

Современный мир переживает период фундаментальных 

трансформаций, связанных с преобразованием постиндустри-

ального общества и внедрением принципиально новой инно-

вационной экономики. Развивается постиндустриальное обра-

зование, идет процесс перехода к более инновационной его 

форме – образованию для устойчивого развития. Дальнейшее 

совершенствование и обновление системы образования связа-

но с усилением роли человека в общественном развитии. В 

формировании инновационной экономики и ее конкурентной 

среды система образования должна обеспечить соответствие 

получаемых знаний и навыков быстроменяющимся требова-

ниям со стороны общества и экономики, техники и техноло-

гий, развитию личной инициативы и адаптируемости челове-

ка, благодаря которым расширяются его возможности инте-

грировать идеи, инновации [24]. 

Для развития страны всегда нужны люди творческие, ини-

циативные, мыслящие, владеющие необходимыми для осу-

ществления профессиональной деятельности компетенциями. 

Высокие требования, предъявляемые обществом к каждому 

человеку и к системе образования, нацеливают на использо-

вание эффективных методов, приемов, средств, технологий, 

способствующих развитию личности разносторонней, уме-

ющей анализировать, рассуждать, стремящейся к познанию и 

саморазвитию, способной генерировать новые идеи. И начи-

нать формирование такой личности необходимо в детстве. 

В трудах крупнейших психологов обосновывается важ-

ность дошкольного детства как сензитивного периода в фор-

мировании познавательной и творческой активности личности 

(Л. И. Божович, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. С. Мухина, 

М. И. Лисина и др.). В свое время И. М. Сеченов говорил о 

прирожденном и «крайне драгоценном» свойстве нервно-

психической организации ребенка ‒ безотчетном стремлении 

понимать окружающую жизнь. Дети пытливы, в них с рожде-
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ния заложена любознательность, желание исследовать окру-

жающий мир. Познавательный интерес и любознательность 

заставляют детей активно искать способы удовлетворения 

жажды знаний, стремиться к познанию, являются движущей 

силой их развития [14]. 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей ребенка является одной из 

задач учебной программы дошкольного образования. Для реа-

лизации данной задачи в настоящее время используются раз-

нообразные методы, технологии, однако потенциал развива-

ющей предметно-пространственной среды чаще всего недо-

статочно задействован. А ведь именно с ее помощью можно 

дать детям ключ к познанию действительности, а не исчерпы-

вающую сумму знаний, на что нацеливал педагогов еще 

Н. Н. Поддьяков [14]. 

Значительный вклад в разработку проблемы создания раз-

вивающей предметно-пространственной среды внесен россий-

скими учеными (Л. М. Кларина, С. Л. Новоселова, В. А. Пет-

ровский, Н. Н. Поддьяков, М. Н. Полякова, С. А. Смирнов и 

др.). Отдельные аспекты построения развивающей предметно-

пространственной среды в учреждениях дошкольного образо-

вания в Беларуси отражены в работах А. Л. Давидович, 

Е. В. Горбатовой, И. В. Житко, Е. И. Смолер, Т. Е. Титовец, 

Л. С. Ходонович и др. Необходимость организации развива-

ющей предметно-пространственной среды для разносторонне-

го развития личности воспитанников отражена в образова-

тельном стандарте дошкольного образования. 

С учетом современных подходов в пособии изложены тео-

ретические аспекты и практические рекомендации по проек-

тированию предметно-пространственной среды для развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного воз-

раста, отражено влияние предметно-пространственной среды 

на разностороннее развитие личности ребенка, ее значение 

для организации разных видов детской деятельности.  
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1. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1. Понятие «развивающая предметно-пространственная 

среда» учреждения дошкольного образования 

В отечественной педагогике и психологии термин «среда» 

появился в 1920-е годы: в научных работах С. Т. Шацкого – 

как «педагогика среды», в исследованиях П. П. Блонского – 

как «общественная среда ребенка», в трудах А. С. Макаренко – 

как «окружающая среда». Особое внимание ученые обращали 

на то, что объектом воздействия педагога на развитие лично-

сти ребенка должна быть определенным образом организо-

ванная среда – предметы, люди, их межличностные отноше-

ния, деятельность [4]. П. П. Блонский, Д. В. Менджерицкая, 

А. П. Усова и др. рассматривали предметно-пространственную 

среду как фактор воспитания и социализации личности, 

Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-

бинштейн и др. ученые ‒ как фактор психического развития 

ребенка [42].  

Понятие «предметно-развивающая среда» было введено в 

лексику педагогов и дизайнеров после выхода в 1989 году 

Концепции дошкольного воспитания. В 1990-е годы в работах 

В. А. Петровского, Л. М. Клариной, С. Л. Новоселовой под-

нимался вопрос обогащения предметно-пространственной 

среды, принципов ее организации [10]. Наиболее значимое 

исследование в данной области было проведено доктором 

психологических наук С. Л. Новоселовой. Она обосновала 

роль среды в развитии сознания и психологического содержа-

ния деятельности ребенка, раскрыла психологические и педа-

гогические основы построения предметно-пространственной 

среды детского сада [18]. 

Сегодня развивающая предметно-пространственная среда 

выступает в качестве важного средства развития и воспитания 
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личности ребенка, источника его знаний и социального опыта, 

стимула к познанию, как необходимый компонент образова-

тельной среды, обеспечивающий качество дошкольного обра-

зования. Организация развивающей предметно-простран-

ственной среды в детском саду несет эффективность воспита-

тельного воздействия, направленного на формирование у де-

тей активного познавательного отношения к окружающему 

миру предметов, людей, природы [31]. Поэтому на современ-

ном этапе одной из важных задач, стоящих перед учреждени-

ями дошкольного образования, является создание развива-

ющей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

разностороннее развитие ребенка, позволяющей ему проявить 

собственную индивидуальность и активность, способству-

ющей успешной самореализации ребенка. 

В психолого-педагогической литературе используются 

разные трактовки для определения среды, в которой находит-

ся ребенок и которая оказывает на него обучающее, развива-

ющее и воспитательное воздействие (см. табл. 1.1). 
 

Таблица 1.1. Трактовка понятия «развивающая пред-

метно-пространственная среда» 
Автор Трактовка понятия 

С. Л. Новоселова [25] система материальных объектов деятельно-

сти ребенка, функционально моделиру-

ющая содержание развития его духовного и 

физического облика 

М. Н. Полякова [18] 

А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева [10] 

естественная комфортабельная обстановка, 

рационально организованная в простран-

стве и времени, насыщенная разнообраз-

ными предметами и игровыми материалами 

О. А. Комарова [16] особым образом организованное простран-

ство, включающее в себя совокупность 

специально подобранных предметов, игру-

шек, игрового оборудования, предметов 

мебели и пр. для осуществления специфи-

ческих видов детской деятельности 
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Продолжение таблицы 1.1 
Н. Н. Волохова [4] совокупность условий, оказывающих пря-

мое и косвенное влияние на всестороннее 

развитие ребенка в учреждении дошколь-

ного образования, состояние его физиче-

ского и психического здоровья, на успеш-

ность его дальнейшего образования, а так-

же на деятельность всех участников обра-

зовательного процесса  

Л. С. Выготский, 

В. В. Зеньковский, 

Л. А. Парамонова, 

Н. Н. Поддьяков, 

А. М. Фонарев и др. 

[23] 

система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально мо-

делирующих содержание его духовного и 

физического облика. Обогащенная среда 

развития предполагает единство социаль-

ных и природных средств обеспечения раз-

нообразной деятельности ребенка 

И. А. Виноградова, 

Е. В. Иванова [8] 

система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально мо-

делирующая содержание развития его ду-

ховного и физического облика в соответ-

ствии с требованиями реализуемой про-

граммы  

Л. М. Кларина, 

Е. Е. Кравцова, 

В. А. Петровский, 

Л. А. Смывина, 

Л. П. Стрелкова [23] 

совокупность внешних объектов, факторов 

и условий, находящихся в определенных 

взаимоотношениях и непосредственно 

включенных в контекст развития ребенка 

ФГОС ДО [30]  среда, обеспечивающая максимальную реа-

лизацию образовательного потенциала про-

странства организации (группы, участка), 

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 
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Окончание таблицы 1.1 
О. В. Дыбина, 

Л. А. Пенькова, 

Н. П. Рахманова [11] 

система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально мо-

делирующая содержание развития его ду-

ховного и физического облика в соответ-

ствии с требованиями образовательной 

программы дошкольного образования 

 
Таким образом, под развивающей предметно-прост-

ранственной средой понимается: система материальных объ-

ектов, функционально моделирующая содержание развития 

ребенка; комфортабельная обстановка, рационально организо-

ванная в пространстве и времени, насыщенная разнообразными 

предметами; совокупность условий, обеспечивающих полноту 

развития деятельности ребенка и его личности. С позиции со-

временной науки развивающая предметно-пространственная 

среда учреждения дошкольного образования рассматривается 

в качестве компонента образовательной среды и необходимо-

го ресурса реализации учебной программы дошкольного обра-

зования (Е. И. Смолер, Т. Е. Титовец) [40], средства, обеспе-

чивающего разностороннее развитие личности воспитанника 

при организации образовательного процесса (образователь-

ный стандарт дошкольного образования) [27]. 

Влияние предметно-пространственной среды на разносто-

роннее развитие ребенка подтверждено в исследованиях, про-

веденных С. Л. Новоселовой, которые показали, что она вы-

ступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, способствует ранне-

му проявлению разносторонних способностей, побуждает ре-

бенка проявлять активность и инициативу [10]. С. Л. Ново-

селова отмечает, что «наличие развивающей среды детской 

деятельности обеспечивает общество необходимым стартом 

дальнейшего прогресса; отсутствие ведет к деградации целей 

человеческого развития и вредит как личности, так и обще-
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ству в целом. Предметный мир детства – это не только игро-

вая среда, но шире – среда развития всех специфических дет-

ских видов деятельности. Ни один из них не может полноцен-

но развиваться на чисто вербальном уровне, вне предметной 

среды. Деятельность осуществима только при условии, что у 

ребенка есть соответствующие объекты и средства, сформи-

рованы необходимые способы действия» [25]. Для разносто-

роннего развития ребенка дошкольного возраста необходимо 

предоставлять ему возможность полностью использовать ор-

ганизованную в учреждении образования предметно-

пространственную среду и принимать активное участие в ее 

организации [4]. 

Определяющая роль окружения в личном развитии доказа-

на в исследованиях В. Штерна. Он выдвинул теорию конвер-

генции двух факторов, считая, что психическое развитие – это 

не простое проявление врожденных свойств и не простое вос-

приятие внешних воздействий, а результат конвергенции 

внутренних задатков с внешними условиями жизни. Это озна-

чает, что генетические особенности могут никогда не про-

явиться, если этому не способствует окружающая обстановка, 

в которую входит и материальная среда. Именно поэтому 

необходимо создавать среду, стимулирующую и побужда-

ющую деятельность ребенка, способствующую раскрытию его 

внутреннего потенциала и способностей [18].  

Роль предметно-пространственной среды в развитии ре-

бенка дошкольного возраста раскрывается через ее функции. 

Ведущей среди них является развивающая функция, которая, 

по мнению А. Г. Гогоберидзе, способствует саморазвитию и 

самореализации детей дошкольного возраста. Данная функция 

предполагает: 

обеспечение продвижения от «зоны актуального» к «зоне 

ближайшего» развития ребенка (по Л. С. Выготскому), в том 

числе благодаря наличию в среде материалов и предметов, с 

которыми ребенок может действовать как вместе со взрослым, 

так и самостоятельно (деятельность в условиях обогащенной 
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предметно-пространственной среды позволяет ребенку прояв-

лять пытливость, любознательность, познавать окружающий 

мир без принуждения, стремиться к творческому отображе-

нию познанного);  

обеспечение преемственности развития деятельности от 

простых ее форм к более сложным, что достигается сочетани-

ем уже известных, традиционных и новых, незнакомых ком-

понентов [10].  

Не менее важной является стимулирующая функция, пред-

полагающая развитие у детей интереса, мотивации к действи-

ям с элементами предметно-пространственной среды и к ее 

исследованию. Данная функция реализуется посредством 

предоставления детям возможности использовать разнообраз-

ный материал для активного участия в разных видах деятель-

ности, учета «зоны ближайшего развития», возрастных, инди-

видуальных особенностей детей, их потребностей, интересов 

и склонностей [4]. 

П. Рабинович отмечает, что развивающая предметно-

пространственная среда должна мотивировать ребенка к по-

знанию, развитию, творчеству [37]. По мнению Н. Н. Под-

дьякова, такая мотивация возможна, если предметная среда 

будет содержать не только уже известные ребенку предметы и 

компоненты, но и незнакомые, требующие исследования [45].  

Многие авторы выделяют организационную функцию, ко-

торая подразумевает, что развивающая предметно-простран-

ственная среда не только создает благоприятные условия для 

жизнедеятельности ребенка, но и служит непосредственным 

организатором деятельности детей, влияет на образователь-

ный процесс [10], может являться источником реализации ин-

тересов и потребностей ребенка или, наоборот, стимулировать 

зарождение новых интересов [16]. Она организует регламен-

тированную и нерегламентированную игровую и учебную дея-

тельность детей [40]. 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева, Е. В. Барышникова и 

др. ученые отмечают, что предметно-пространственная среда 
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выполняет воспитывающую функцию, она является центром, 

где зарождаются сотрудничество, положительные взаимоот-

ношения, бережное отношение к людям и предметам. Данная 

функция реализуется при условии создания воспитательных 

ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: 

уступить или взять себе, поделиться или действовать самому, 

предложить свою помощь или пройти мимо проблем сверст-

ника [4; 10].  

Важное значение в дошкольном образовании имеет функ-

ция сохранения психологического здоровья. Е. И. Смолер, 

Т. Е. Титовец подчеркивают, что среда является фактором, 

влияющим на эмоциональное состояние ребенка. Содержание 

материалов и оборудования, их размещение, планировка по-

мещений, их цветовые характеристики должны вызывать по-

ложительные эмоции, обеспечивать защищенность и ком-

фортность, предупреждать детское утомление (в том числе 

разумным чередованием разнообразной активной деятельно-

сти и отдыха) [40].  

Таким образом, ученые отмечают, что развивающая пред-

метно-пространственная среда является: благоприятным фак-

тором в развитии и воспитании детей дошкольного возраста, 

источником информации, организующим агентом разнообраз-

ной самостоятельной деятельности ребенка, важным условием 

проявления его субъектности [43]; выступает одним из педа-

гогических условий, способствующих формированию интере-

са к познанию, познавательной активности. Если взять за ос-

нову представленные в литературе определения, а также 

взгляды ученых на цель организации в учреждении дошколь-

ного образования развивающей предметно-пространственной 

среды, ее можно рассматривать как рационально организо-

ванное, комфортабельное пространство, включающее в себя 

систему материальных объектов (специально подобранные 

игрушки, игровое оборудование, предметы мебели и пр.), 

обеспечивающую разностороннее развитие личности ребенка 
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в деятельности, реализацию образовательной программы до-

школьного образования. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика познаватель-

ной активности детей старшего дошкольного возраста 

Проблема активности личности привлекала внимание 

представителей разных областей научного знания о человеке. 

Как отмечает в своем исследовании Ж. Н. Тельнова, изучение 

понятия «активность» началось еще в рамках философского 

научного знания. Философы рассматривают активность как 

«универсальное, всеобщее свойство материи, выступающее в 

одних условиях мерой направленного действия, в других – 

возбужденным состоянием субъекта, обусловливающим об-

ратное воздействие на действие, в третьих – способностью 

материальных объектов вступать во взаимодействие с други-

ми объектами» [38]. 

В научной литературе активность рассматривается как 

многоаспектное понятие: состояние, свойство, деятельное по-

ведение, качество личности, фактор и т. д. (К. А. Абуль-

ханова-Славская, Н. А. Бернштейн, Н. С. Лейтес, В. А. Петров-

ский, В. Л. Хайкин и др.). В широком значении активность 

понимается как деятельное отношение личности к миру, спо-

собность производить общественно значимые преобразования 

материальной и духовной среды на основе освоения истори-

ческого опыта. В узком значении активность – это группа 

личностных качеств, обусловливающих внутреннюю потреб-

ность, тенденцию индивида к эффективному освоению внеш-

ней действительности. Применительно к образовательной 

практике учреждения дошкольного образования активность – 

качество личности, обусловленное внутренней познаватель-

ной потребностью ребенка к эффективному освоению окру-

жающей действительности в разных видах деятельности [20]. 

На основе работ ряда ученых (Д. Б. Эльконина, Т. С. Ко-

маровой, Н. Н. Поддьякова и др.) Е. И. Смолер выделила два 

типа детской активности, тесно связанных между собой: 
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1) активность, стимулируемая взрослым, который объяс-

няет, показывает, организует деятельность ребенка, способ-

ствует получению заранее определенных результатов; 

2) собственная активность, полностью определяемая ре-

бенком, его внутренним состоянием; ребенок выступает как 

творец собственной деятельности [41]. 

Ж. Пиаже в своей теории когнитивного развития подчер-

кивает, что собственная активность ребенка является одним из 

механизмов его развития [35]. Н. Н. Поддьяков считал, что 

очень важно поддерживать именно вторую форму активности, 

имеющую познавательную направленность, при которой ре-

бенок инициирует обследование различных объектов, высту-

пает в роли экспериментатора [7]. Ученые выделяют разные, 

связанные с человеком, виды, типы активности: психическую, 

когнитивную, умственную, интеллектуальную, творческую, 

познавательную, художественную, трудовую, преобразова-

тельную, поведенческую [44]. 

В концепции Э. Эриксона рассмотрены характерные осо-

бенности проявления активности на каждой из стадий инди-

видуально-психологического развития человека (их выделено 

восемь). И именно период раннего детства (третья стадия, 

около 3–5 лет) характеризуется необычайно энергичной и 

настойчивой познавательной активностью ребенка, главной 

движущей силой которой является любознательность. А да-

лее, на следующей стадии (четвертая стадия – от 5 до 11 лет), 

происходит развитие познавательных и коммуникативных 

умений, стремления к достижениям [44]. 

В качестве особой сферы активности В. В. Давыдов, 

А. Р. Лурия, Д. Б. Годовикова, М. И. Лисина, С. Ю. Мещеря-

кова, Г. И. Щукина и др. определяют активность познаватель-

ную [38]. Большой вклад в определение сущности понятия 

«познавательная активность» внесли работы М. И. Лисиной. 

Выдвижению понятия предшествовало экспериментальное 

изучение у маленьких детей познавательной деятельности, 

которая, по мнению автора, имеет специфический предмет и 
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результат: ее предметом является информация, заключенная в 

предмете, на который направлено внимание ребенка, а резуль-

татом – отражение свойств предмета, их образ [19]. М. И. Ли-

сина полагала, что познавательная активность занимает в дея-

тельности структурное место, близкое к уровню потребности. 

Она рассматривала ее как состояние готовности к познава-

тельной деятельности, то состояние, которое предшествует и 

порождает деятельность. В целом, в научных исследованиях 

даются различные трактовки понятия «познавательная актив-

ность» (см. табл. 1.2). 
 

Таблица 1.2. Трактовка понятия «познавательная ак-

тивность» 
Автор Трактовка понятия 

М. И. Лисина [50] качество личности, которое включает 

стремление ребенка к познанию, выражает 

интеллектуальный отклик на процесс по-

знания 

Е. И. Щербакова [46] самостоятельность, инициативность, твор-

чество в процессе познавательной дея-

тельности; стремление познавать, обретать, 

чувствовать радость успеха от самостоя-

тельно найденного пути решения познава-

тельной задачи  

В. К. Буряк,  

Г. Ц. Молонов, 

Т. И. Шамова и др. [49] 

умственная деятельность, направленная на 

достижение определенного познаватель-

ного результата; повышенная интеллекту-

альная, ориентировочная реакция на изу-

чаемый материал на основе возникающей 

потребности; качество деятельности 

Р. Капустина [49]  свойство личности, выражающееся в ин-

тенсивном стремлении ребенка дошколь-

ного возраста к овладению знаниями и 

способами деятельности, а также в моби-

лизации волевых усилий для достижения 

поставленной цели в процессе познания 

С. В. Литвиненко [21] меняющееся свойство личности, которое 

означает желание познавать новое, убеж-

денность в необходимости познания и 
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Окончание таблицы 1.2 
 усвоения системы научных знаний, что 

находит проявление в осознании цели де-

ятельности, мотивации или готовности к 

действиям и непосредственно в самой по-

знавательной деятельности 

Белорусская педагогическая 

энциклопедия [5] 

свойство личности учащегося, проявля-

ющееся в положительном отношении к 

содержанию и процессу учения, эффек-

тивному овладению знаниями и способа-

ми деятельности за оптимальное время 

Т. В. Поздеева [32] сложное личностное качество, которое 

формируется в познавательной практиче-

ской деятельности  

Б. Г. Ананьев, 

Д. Б. Богоявленская, 

Д. Б. Годовикова, 

Т. А. Куликова, 

А. В. Петровский, 

Г. И. Щукина [2] 

одно из важных качеств, характеризу-

ющих психическое развитие ребенка до-

школьного возраста, развивающееся в 

новых переживаниях из потребности, ко-

торая присуща каждому человеку с рож-

дения; в старшем дошкольном возрасте, 

исходя из этой потребности, в процессе 

развития ориентационной исследователь-

ской деятельности у ребенка развивается 

желание узнать как можно больше об 

окружающем его мире 

В. В. Щетинина [47] интегративное качество личности, которое 

порождается потребностью в познании, 

предполагает устойчивый интерес к поис-

ку новых знаний, проявляется в готовно-

сти к деятельности (поисковой), в стрем-

лении к самостоятельности и выражается 

в интенсивном изучении действительно-

сти для последующей творческой реали-

зации приобретенных знаний и умений 

Е. И. Воронецкая-Лосик [22] стремление к наиболее полному познанию 

предметов и явлений окружающего мира; 

сложное личностное образование, которое 

складывается под влиянием разнообраз-

ных факторов 
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Анализ психолого-педагогической литературы показал, 

что ряд ученых рассматривает «познавательную активность» 

как деятельность (Е. И. Щербакова, В. К. Буряк, Г. Ц. Молонов, 

Т. И. Шамова и др.), другие как свойство, качество личности 

(М. И. Лисина, Р. Капустина, В. В. Щетинина, Б. Г. Ананьев, 

Д. Б. Богоявленская, Д. Б. Годовикова, Т. А. Куликова, А. В. Пет-

ровский, Г. И. Щукина, Т. В. Поздеева и др.). Стремление к 

познанию, интерес, развивающееся желание узнавать новое, 

радость успеха можно назвать существенными характеристи-

ками познавательной активности детей. 

Каждый ребенок рождается с врожденной познавательной 

направленностью, которая помогает ему адаптироваться, в 

первую очередь, к новым условиям жизни и постепенно пре-

вращается в познавательную активность [2]. Любознатель-

ность и познавательный интерес являются особыми формами 

познавательной активности. Любознательность характеризу-

ется как недифференцированная направленность ребенка на 

познание окружающих предметов, явлений, на овладение дея-

тельностью (С. Л. Рубинштейн, Д. П. Годовикова). Любозна-

тельному ребенку хочется познавать, а что именно – не столь 

важно (в этом проявляется недифференцированность любо-

знательности). 

Познавательный интерес проявляется в стремлении ребен-

ка познавать новое, выяснять непонятное о качествах, свой-

ствах предметов, явлений действительности, в желании вник-

нуть в их сущность, найти имеющиеся между ними связи и 

отношения (Т. А. Куликова). Под влиянием познавательного 

интереса ребенок оказывается способен к более длительной и 

устойчивой сосредоточенности внимания, проявляет самосто-

ятельность в решении умственной или практической задачи 

[14; 15]. 

Обладающая огромной побудительной силой любозна-

тельность и познавательный интерес заставляют детей актив-

но стремиться к познанию, искать способы удовлетворения 
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жажды знаний. Особенно активно стремление к познанию 

проявляется у детей старшего дошкольного возраста. 

В исследованиях В. В. Щетининой установлено, что познава-

тельная активность формируется постепенно, в результате внут-

ренней переработки познавательного опыта, усложнения ее 

критериев и показателей. Она выделяет критерии и показатели 

познавательной активности детей старшего дошкольного воз-

раста, проявляющиеся в поисковой деятельности: устойчи-

вость познавательного интереса, сформированность эмоцио-

нально-волевой сферы, практическая подготовленность к по-

исковой деятельности [47].  

Д. Б. Годовиковой, Л. М. Клариной, Л. Н. Павловой, В. С. Юр-

кевич и др. выделены три основные группы показателей нали-

чия познавательной активности: эмоциональные, интеллекту-

альные, волевые [3]: 

1. Эмоциональные показатели. Это, прежде всего, состоя-

ние удивления (широко открытые глаза, приподнятые брови, 

недоумевающий взгляд, замирание, возгласы «ого-го!», «да?» 

и т. п.), сопровождающееся, как правило, вопросами: «что 

это?», «неужели?», «так бывает?» и пр. 

Решая ту или иную задачу, дети сначала испытывают по-

следовательно сменяющие друг друга переживания: сомне-

ния, сосредоточенность, чувство уверенности, догадки. Затем 

ребенок начинает внимательно рассматривать объект, не об-

ращая внимания на деятельность сверстников, сопровождая 

деятельность мимическими реакциями, восклицаниями, во-

просами. Во всем облике ребенка можно увидеть эмоциональ-

ный подъем, состояние удовольствия или эмоцию недоуме-

ния, если он сталкивается с противоречиями между собствен-

ными представлениями, опытом и познаваемым явлением. Все 

выше описанное Л. М. Кларина называла «эмоциональным 

комплексом раздумья».  

2. Интеллектуальные показатели. К ним относят познава-

тельные вопросы и высказывания. По степени проникновения 

в сущность познаваемого объекта они могут быть направлены 
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на выявление внешних свойств и качеств объектов, их место-

положения и принадлежности, внутренней сущности и при-

чинно-следственных отношений, временной последовательно-

сти событий. Познавательные высказывания отражают стрем-

ление ребенка возобновить или продолжить общение на по-

знавательные темы, обменяться мнениями со взрослыми и 

сверстниками, уточнить или дополнить свои знания о позна-

ваемом объекте. 

Интеллектуальным показателем познавательной активно-

сти детей выступают также действия обследования. Одни из 

них имеют перцептивный характер (рассматривание, ощупы-

вание, сжимание, постукивание, прислушивание, растирание и 

т. д.) со свойственным зрительным контролем и эмоциональ-

ным сопровождением, другие – интеллектуальный (сравнение, 

классификация, синтез и т. д.). 

3. Волевые показатели. Волевые особенности познаватель-

ной активности обнаруживаются прежде всего в отношении 

детей к трудностям, возникающим в познавательной деятель-

ности, и проявляются в таких реакциях, как стремление само-

стоятельно преодолевать возникшее затруднение (ребенок 

настойчиво обследует предмет, размышляет), обращение за 

помощью к взрослому или сверстнику (ребенок либо просит 

помочь, либо констатирует факт своего незнания), отступле-

ние перед трудностями, пассивность (ребенок после несколь-

ких неудачных попыток извлечь информацию из объекта без 

сожаления прекращает исследовательскую деятельность). Во-

левым показателем познавательной активности выступает 

также предпочтение ребенком познавательных игр и заданий.  

Л. А. Венгер определил такие показатели познавательной 

активности: внимание и особый интерес к предмету; эмоцио-

нальное отношение к предмету (разнообразие эмоций, вызы-

ваемых этим предметом); действия, направленные на лучшее 

распознание устройства предмета, понимание его функцио-

нального назначения; постоянное стремление к предмету даже 

тогда, когда его нет [50]. Е. А. Бай отмечает, что формирова-
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ние познавательной активности происходит постепенно, это 

прослеживается в выделенных ею уровнях развития познава-

тельной активности: уровень любопытства (преобладает сен-

сорная пытливость); уровень любознательности (появляется 

потребность в познании); уровень познавательного интереса 

(проявляется устойчивое стремление к получению нового 

знания об окружающем мире) [3]. 

Чтобы лучше понять природу познавательной активности, 

необходимо рассмотреть ее компоненты. Д. А. Моловичко 

выделяет содержательно-операциональный, мотивационный, 

эмоционально-волевой и личностный компоненты [1]. 

Е. Е. Плотникова указывает мотивационный, когнитивный, 

деятельностный и регулятивный компоненты познавательной 

активности детей. 

В. В. Щетинина, Е. И. Варанецкая-Лосик в качестве струк-

турных компонентов выделяют следующие: информационный, 

потребностно-мотивационный, действенно-мыслительный 

(деятельно-когнитивный), эмоционально-волевой (эмоцио-

нально-результативный) [22; 47; 48]. Информационный ком-

понент, по мнению В. В. Щетининой, имеет целью формиро-

вание первоначальных знаний и представлений о предметном 

мире с последующим их углублением в ходе поисковой дея-

тельности [47]. Потребностно-мотивационный предполагает 

проявление мотивов поисковой деятельности с различными 

объектами познания, интересов, желания действовать, пре-

одолевая трудности [22; 47], проявление самостоятельности и 

настойчивости в поисковой, познавательной деятельности, 

установлении причинно-следственных связей. 

Действенно-мыслительный компонент связан с освоением 

детьми поисковых действий практического характера (разры-

вать, взвешивать др.), мыслительного характера в связи с по-

знанием объектов и явлений окружающей действительности 

(сравнивать, сопоставлять, обобщать и др.) и собственной по-

исковой деятельности (предвосхищать результаты действий, 

высказывать предположения о путях решения проблемы и 
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др.). Действия, направленные на обследование предметов, 

позволяют получить знания о его внешних свойствах; дей-

ствия экспериментального характера – выявить скрытые связи 

объектов; действия моделирующего характера – осмыслить 

структуру предметов, связи и отношения в ней; действия ал-

горитмического характера – выстроить последовательность 

операций с предметами [22; 47]. 

По мнению ряда ученых (Н. И. Апполонова, Н. Е. Веракса, 

Д. И. Воробьева, А. И. Иванова, О. Л. Князева, Т. А. Кулико-

ва, А. К. Матвеева, Н. Н. Поддьяков, А. Н. Поддьяков, Н. К. Пост-

никова, Л. А. Парамонова и др.), именно поисковая деятель-

ность, оказывающая воздействие на ум, волю, эмоции, чув-

ства, желания, действия ребенка, является наиболее эффек-

тивным средством формирования познавательной активности 

[47]. 

Эмоционально-волевой компонент предполагает развитие 

у детей старшего дошкольного возраста эмоциональной от-

зывчивости к рукотворному миру, интереса к его познанию, 

эмоционально-волевой готовности заниматься поисковой дея-

тельностью. При этом эмоциональный компонент не может 

рассматриваться изолированно от остальных: он является ча-

стью каждого из компонентов [1; 12; 22; 47]. 

О наличии познавательной активности у детей будут сви-

детельствовать следующие критерии и показатели: 

устойчивый интерес к выбранному предмету: концентра-

ция внимания, вопросы и высказывания познавательного ха-

рактера; 

познавательные мотивы: стремление к познанию, желание 

узнать новое и действия практического и мыслительного ха-

рактера (рассматривание, ощупывание, сжимание, постукива-

ние, прислушивание, растирание, взвешивание, сравнение, 

классификация, обобщение и др.); 

эмоциональные реакции: сосредоточенность, увлеченность, 

чувство уверенности, догадка, сопровождающиеся мимическими 
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реакциями (восклицаниями, вопросами), эмоциональным подъ-

емом, состоянием удовольствия или недоумением; 

волевые усилия: стремление самостоятельно преодолевать 

возникшее затруднение, предпочтение ребенком познаватель-

ных игр и заданий. 

Таким образом, характеризуя познавательную активность, 

можно сказать, что это качество личности, которое выражает-

ся в стремлении к познанию окружающего мира, поиску и 

овладению знаниями, способами деятельности, к самостоя-

тельности и последующей творческой реализации приобре-

тенных знаний и умений. Для развития познавательной актив-

ности необходимо использовать действенные средства, сти-

мулирующие пытливость, любознательность, поисковую дея-

тельность детей старшего дошкольного возраста. Одним из 

педагогических условий, способствующих развитию познава-

тельной активности, является создание развивающей пред-

метно-пространственной среды, соответствующей индивиду-

альным интересам и потребностям ребенка дошкольного воз-

раста. 

1.3. Подходы к проектированию развивающей предметно-

пространственной среды 

В психолого-педагогических исследованиях доказано, что 

предметно-пространственная среда является благоприятным 

фактором в развитии и воспитании детей дошкольного возрас-

та, стимулом к игровой деятельности, интереса к познанию,  

источником информации (Е. А. Зайченко, Н.-Э. Т. Гринявичене, 

Т. С. Комарова, Н. Г. Любимова, З. А. Михайлова, М. Н. Поля-

кова, Л. С. Фурмина и др.) [17]. Т. В. Пятница подчеркивает, 

что развивающая предметно-пространственная среда способна 

активизировать самостоятельную поисковую активность де-

тей, побуждать их творчески относиться к выполняемой дея-

тельности, к самовыражению и импровизации в процессе ее 

выполнения [36]. В связи с этим внимание и педагогов, и уче-

ных направлено на поиск подходов к организации развива-
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ющей предметно-пространственной среды в учреждении до-

школьного образования. 

В литературе описаны разные модели построения предметно-

пространственной среды: пространственная, концептуальная, 

трехуровневая и др. Пространственная модель (С. Л. Ново-

селова) представляет собой выделенное условно пространство 

детей и пространство взрослых, объединяющееся в общее 

коммуникационное пространство; модель также включает в 

себя перечень базисных компонентов. Концептуальная мо-

дель (М. Н. Полякова) включает три компонента: предметное 

содержание, его пространственную организацию и их измене-

ние во времени. Трехуровневая модель (Е. И. Дечинская) со-

стоит из трех компонентов: архитектурно-пространственной 

среды города, предметно-пространственной среды здания и 

предметного наполнения. Н. А. Коротковой разработана ра-

мочная конструкция полифункциональной предметно-про-

странственной среды групп старшего дошкольного возраста, 

которая основывается на принципах полифункциональности, 

трансформируемости, вариативности пространства [17]. От-

дельные аспекты построения развивающей предметно-

пространственной среды в учреждениях дошкольного образо-

вания в Беларуси отражены в работах А. Л. Давидович, 

Е. В. Горбатовой, И. В. Житко, Е. И. Смолер, Л. С. Ходонович, 

Т. В. Пятницы и др.  

Е. И. Смолер и Т. Е. Титовец выделяют три основные мо-

дели ‒ проектную, открытую и дидактическую [40]. В каче-

стве примера проектной модели можно рассматривать разви-

вающую предметно-пространственную среду, предложенную 

для реализации проекта StepbyStep в 1994 году. Деятельность 

в среде организуется в рамках тематических проектов, которые 

объединяют в одной теме все способы познания. Тематиче-

ский проект реализуется с использованием созданных центров 

активности с постоянно сменяемыми материалами. Ребенок 

сам выбирает центр активности, работая в котором, действует 

исходя из собственных интересов. Воспитатель занимает ак-
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тивную позицию (создает среду, помогает в выборе и реализа-

ции игровых действий, координирует деятельность, помогает 

решать возникающие вопросы и т. д.), но жестко не регламен-

тирует деятельность детей, руководствуется интересами и по-

требностями ребенка [17]. 

Н. М. Крылова в рамках реализации программы «Детский 

сад – дом радости» (2015 г.) использовала открытую модель 

построения развивающей предметно-пространственной среды. 

Особенностью данной модели является то, что групповое по-

мещение представляет собой открытое пространство (без вы-

деленных центров активности), которое легко преобразовыва-

ется, изменяется, исходя из планируемой образовательной ра-

боты (например, в соответствии с сезоном, видом деятельности 

и т. д.) и интересов, желаний детей. Отсутствие жесткого зо-

нирования в данном случае имеет принципиальное значение, 

так как развитие ребенка в деятельности и посредством дея-

тельности предполагает движение не от предмета, а от замыс-

ла к результату с использованием предмета [17].  

Для Республики Беларусь характерна дидактическая мо-

дель проектирования развивающей предметно-простран-

ственной среды учреждения дошкольного образования, при 

которой групповое пространство предназначено преимуще-

ственно для фронтальных форм работы с детьми. Данная мо-

дель предполагает, что формирование знаний и умений у ре-

бенка дошкольного возраста происходит при условии грамот-

ного объяснения и демонстрации наглядного примера ‒ ребе-

нок приобретает новый опыт путем подражания взрослым, и, 

если перевести этот опыт в игровую форму, произойдет быст-

рое его освоение. Е. И. Смолер и Т. Е. Титовец подчеркивают, 

что данную модель целесообразно дополнить некоторыми 

элементами других моделей (открытой, проектной) [40]. 

Проблемы проектирования развивающей предметно-

пространственной среды учреждения дошкольного образова-

ния, поиска способов ее организации становились объектом 

научного интереса многих педагогов-исследователей, ими 
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описаны разные модели построения развивающей предметно-

пространственной среды (А. фон дер Беек, С. Л. Новоселова, 

А. Г. Гогоберидзе, М. Н. Полякова, В. А. Ясвин и др.) [45]. Ре-

зультаты исследований являются основой для проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды учреждения 

дошкольного образования на современном этапе. 

К организации развивающей предметно-пространственной 

среды, соответствующей индивидуальным интересам и по-

требностям ребенка дошкольного возраста, предоставляющей 

ему свободу для самореализации, стимулирующей к познанию 

окружающей действительности, необходимо подойти ком-

плексно, учитывая требования нормативных правовых актов, 

принципы и современные подходы к ее проектированию. Ос-

новные требования к развивающей предметно-простран-

ственной среде представлены в образовательном стандарте 

дошкольного образования. В соответствии с ними развива-

ющая предметно-пространственная среда должна быть без-

опасной и экологичной, эргономичной и полифункциональ-

ной; гибкой и вариативной, трансформируемой и содержа-

тельно-насыщенной, доступной и психологически комфорт-

ной [27]. 

Безопасность и экологичность предполагают соответствие 

всех элементов развивающей предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению безопасности и надежно-

сти их использования, требованиям санитарных норм и пра-

вил, иных нормативных правовых актов. Для создания и 

наполнения предметно-пространственной среды в учреждении 

дошкольного образования должны использоваться экологиче-

ски чистые материалы, легко поддающиеся санитарной обра-

ботке. Оборудование должно быть устойчивым и прочным 

[42]. 

Эргономичность и полифункциональноcть предусматри-

вают рациональное расположение объектов развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающее сво-

бодное перемещение детей и оптимальный двигательный ре-
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жим. В наличии должны иметься полифункциональные мате-

риалы, предметы-заместители, которые предусматривают раз-

ные варианты их использования в процессе реализации разно-

образных детских замыслов [33; 42].  

Гибкость и вариативность предполагают обеспечение ре-

бенку возможности преобразования, изменения, творческого 

использования пространства в зависимости от меняющихся 

потребностей. Под вариативностью развивающей предметно-

пространственной среды понимается наличие мест для игры, 

конструирования, экспериментирования, уединения, творче-

ства и т. д., разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудо-

вания, обеспечивающих свободный выбор детей; сменяемость 

игрового материала, появление в предметно-пространствен-

ной среде новых, «незнакомых» предметов, стимулирующих 

игровую, познавательную и творческую активность детей [33; 

40; 42]. 

Трансформируемость рассматривается как возможность 

изменять развивающую предметно-пространственную среду в 

зависимости от образовательной ситуации (от меняющихся 

интересов и возможностей детей). Игровое пространство раз-

вернутой сюжетно-ролевой игры изменяется в соответствии с 

сюжетом новой игры-спутника [42]. 

Содержательная насыщенность предполагает оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды средствами 

обучения и воспитания, играми, игровым и спортивным обо-

рудованием с учетом возрастных возможностей, интересов, 

потребностей детей и содержания учебной программы до-

школьного образования [33]. Важно соблюдать баланс и не 

перенасытить предметно-пространственную среду.  

Доступность определяется как возможность свободного 

доступа детей к играм, игровым материалам и оборудованию, 

обеспечивающим разнообразные виды детской деятельности. 

Соответствующее расположение мебели, игрового оборудова-

ния, свободные проходы позволяют каждому ребенку беспре-
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пятственно взять материал и организовать совместную со 

взрослым или самостоятельную деятельность [33]. 

Психологически комфортной является такая развивающая 

предметно-пространственная среда, в которой вся обстановка 

предполагает поддержку (подкрепление) положительных эмо-

циональных состояний на основе комплекса созданных усло-

вий (использование теплой цветовой гаммы в интерьере груп-

пы, наличие современных игрушек, оборудования, техники в 

соответствии с интересами и потребностями детей, места для 

экспонирования работ каждого воспитанника и др.). Для со-

здания индивидуальной комфортности необходимо так орга-

низовать пространство, чтобы предоставить каждому ребенку 

возможность найти себе удобное место для деятельности как 

коллективной («свободная площадь»), так и индивидуальной, 

а также место для уединения [13]. 

В образовательном стандарте дошкольного образования 

также указано, что развивающая предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать реализацию образовательной про-

граммы дошкольного образования, специальные условия для 

получения образования лицами с особенностями психофизи-

ческого развития в соответствии с их состоянием здоровья и 

познавательными возможностями, учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, национальные и куль-

турные традиции и ценности, материальные и архитектурно-

пространственные особенности помещений и территории 

учреждения дошкольного образования [27].  

Для создания действительно развивающей предметно-

пространственной среды необходимо руководствоваться 

определенными принципами. Авторским коллективом 

(Л. П. Стрелкова, Л. М. Кларина, Л. А. Смывина и др.) под ру-

ководством В. А. Петровского были разработаны следующие 

принципы: принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

активности, самостоятельности, творчества; стабильности – 

динамичности; комплексирования и гибкого зонирования; 

эмоциогенности, индивидуальной комфортности и эмоцио-
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нального благополучия каждого ребенка и взрослого; сочета-

ния привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; открытости-закрытости; принцип учета 

половых и возрастных различий детей [17]. Опора на данные 

принципы прослеживается и в подходах к проектированию 

развивающей предметно-пространственной среды таких авто-

ров, как Е. В. Барышникова, Р. А. Кирьянова и др. Т. В. Пят-

ница, наряду с обозначенными выше принципами, выделяет 

принцип функциональности среды [36]. 

М. Н. Полякова рекомендует базироваться на принципах 

вариативности среды и материалов, трансформируемости, 

многофункциональности, доступности, открытости для пре-

образований [17]. О. В. Дыбина, Л. А. Пенькова, Н. П. Рахма-

нова рекомендуют опираться на следующие принципы созда-

ния развивающей предметно-пространственной среды инте-

грированных видов деятельности: информированности, обо-

гащенности и наукоемкости; эмоциональной насыщенности; 

системности, блочности и тематичности; оптимального соот-

ношения процессов развития и саморазвития детей; опережа-

ющего характера содержания образования; открывающейся 

перспективы; реализации субъектного опыта детей в различ-

ных видах детской деятельности [11]. Е. И. Смолер и 

Т. Е. Титовец выделяют такие принципы проектирования раз-

вивающей предметно-пространственной среды, как: принцип 

соответствия содержания среды идеям и задачам учебной про-

граммы дошкольного образования; принцип безопасности для 

жизни и здоровья; учета материальных и архитектурно-

пространственных условий помещения и территории учре-

ждения дошкольного образования; принцип эргономичности; 

учета возрастных особенностей детей, принцип гибкости и 

вариативности, принцип условности; принцип народности; 

принцип психологического комфорта [40]. 

Анализ научной литературы, посвященной принципам про-

ектирования развивающей предметно-пространственной сре-

ды в учреждениях дошкольного образования, позволил выде-
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лить следующие, наиболее эффективные для развития позна-

вательной активности [11; 13; 17; 27; 36]: 

1. Принцип соответствия содержания развивающей 

предметно-пространственной среды идеям и задачам учеб-

ной программы дошкольного образования. Каждая задача реа-

лизуемой учебной программы должна найти отражение в ор-

ганизованной развивающей предметно-пространственной среде 

учреждения дошкольного образования.  

Содержание учебной программы дошкольного образова-

ния не только определяет направления работы с воспитанни-

ками, конкретные задачи деятельности, но и позволяет проду-

мать предметное содержание для реализации поставленных 

задач. На развитие познавательной активности направлены 

задачи образовательных областей «Элементарные математи-

ческие представления» и «Ребенок и природа» [29]:  

развивать познавательные интересы, мотивы, активное по-

знавательное отношение к окружающему; любознательность; 

сенсорные, логические, исследовательские и математические 

способы познания; 

развивать интерес к скрытым свойствам и качествам объ-

ектов и явлений природы; жизненным проявлениям растений 

и животных; 

формировать умения выделять общие свойства объектов и 

явлений природы; устанавливать связи и зависимости между 

объектами и явлениями природы.  

В целом направление «Познавательное развитие» преду-

сматривает обеспечение развития психических познаватель-

ных процессов и способностей, овладение способами и сред-

ствами деятельности; представлений об окружающем мире, 

умение устанавливать закономерности в окружающем при-

родном и рукотворном мире; воспитание действенного, бе-

режного и ответственного отношения к нему, развитие таких 

качеств личности, как самостоятельность, целеустремлен-

ность, инициативность и др. [29]. 
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2. Принцип ориентирования развивающей предметно-

пространственной среды на зону ближайшего развития. 

Предметно-пространственная среда должна содержать: мате-

риалы и предметы, известные детям; предметы и материалы, 

которыми дети будут овладевать с помощью взрослого; со-

всем незнакомые предметы и материалы. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творче-

ства. Предметно-пространственная среда должна стимулиро-

вать возникновение и развитие познавательных интересов, ак-

тивности, волевых качеств и эмоций. 

4. Принцип оптимального соотношения процессов разви-

тия и саморазвития (Н. Н. Поддьяков) проявляется как взаи-

мосвязь между двумя типами детской активности – собствен-

ной активностью ребенка и активностью, стимулируемой 

взрослым. Предполагает наличие материала, обеспечивающе-

го мотивацию детей (стимульный материал) и опосредованное 

руководство педагогом детьми (наглядные алгоритмы, про-

граммы деятельности и пр.). 

5. Принцип открывающейся перспективы. Содержание 

всех представленных в предметно-пространственной среде 

центров активности должно стимулировать поисковую актив-

ность детей как в связи с освоением новой информации, так и 

в связи с поиском способов решения стоящих перед ребенком 

задач (предлагаемых заданий), т. е. способствовать выдвиже-

нию гипотез, построению догадок, предположений. 

6. Принцип реализации субъектного опыта детей в раз-

личных видах детской деятельности. Предполагает создание 

условий для проявления активности детей независимо от 

уровня их представлений в той или иной области знаний, уме-

ний в конкретном виде детской деятельности; выражается в 

наличии материалов, обеспечивающих успешность в выборе 

способов решения проблемы, планировании действий по их 

использованию и реализации намеченного плана). 

7. Принцип эмоциогенности, индивидуальной комфортно-

сти и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрос-
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лого. Ребенок будет чувствовать себя комфортно в продуман-

ной, организованной развивающей предметно-пространствен-

ной среде, побуждающей к взаимодействию с ее элементами, 

обеспечивающей возможность выбора деятельности, что бу-

дет способствовать повышению функциональной активности 

ребенка.  

При проектировании развивающей предметно-простран-

ственной среды необходимо продумать предметное содержание, 

его размещение в пространстве, предусмотреть сменяемость 

материалов. Данный подход, предложенный М. Н. Поляковой 

(Концептуальная модель предметно-пространственной сре-

ды), является актуальным, составляет основу предметно-

пространственной среды учреждения образования и обеспе-

чивает высокую степень ее вариативности.  

Для развития познавательной активности в среде должны 

быть предметы, материалы, оборудование, вызывающие у де-

тей познавательный интерес (в том числе и на уровне эмоций), 

желание исследовать свойства и качества объектов, искать  

ответы на возникающие вопросы. Перечень средств воспита-

ния, обучения, учебных наглядных пособий, игр, игрового 

оборудования и т. д. представлен в Постановлении Министер-

ства образования Республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. 

№ 50 «Об утверждении перечней оборудования для учрежде-

ний, обеспечивающих получение дошкольного образования». 

На основании данного перечня, а также рекомендаций уче-

ных, в частности Е. И. Смолер, относительно наполнения раз-

вивающей предметно-пространственной среды для исследова-

тельской, познавательной практической деятельности можно 

подобрать необходимое для развития познавательной актив-

ности детей оборудование и оснастить им группу (Приложе-

ние А).  

Предметное содержание должно быть определенным обра-

зом организовано в пространстве, что обеспечит его активное 

освоение детьми [10]. Для размещения материалов в группах 

учреждений дошкольного образования создаются центры ак-
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тивности, ориентированные на организацию различных видов 

детской деятельности, соответствующие образовательным об-

ластям учебной программы дошкольного образования и 

направлениям развития воспитанников в деятельности [34]. 

Организованная развивающая предметно-пространствен-

ная среда должна предоставлять детям возможность выбирать 

не только деятельность, но и содержание, уровень сложности 

игр, заданий, строиться с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» каждого воспитанника [40]. Материалы и оборудо-

вание, способствующие развитию познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста, целесообразно разме-

стить в центре познавательной практической деятельности, 

некоторое предметное содержание может быть представлено в 

уголке природы, уголке книги и др. центрах активности. К 

оборудованию центров активности предъявляются следующие 

требования [9]:  

стимулирование активности детей, проблемная насыщен-

ность;  

включение максимального количества органов чувств;  

предоставление возможности взаимодействия со сверстни-

ками. 

Важным условием организации развивающей предметно-

пространственной среды, стимулирующей детскую актив-

ность, является внесение изменений в предметное содержание 

и его пространственно-временное размещение. В развивающей 

предметно-пространственной среде систематически должны 

появляться новые, «незнакомые» предметы, стимулирующие 

игровую, познавательную и творческую активность, должна 

быть предусмотрена сменяемость материалов. Также необхо-

димо обеспечить детям возможность действовать с материа-

лами не только в центре познавательной практической дея-

тельности, но и выбрать удобное место в групповом помеще-

нии, преобразовать при необходимости пространство группы. 

Таким образом, базой для построения развивающей пред-

метно-пространственной среды являются исследования в об-



33 

ласти психолого-педагогической науки, обосновывающие 

влияние внешних условий на деятельность, активность, разви-

тие ребенка, описывающие модели проектирования развива-

ющей предметно-пространственной среды. Предметное со-

держание развивающей предметно-пространственной среды, 

его пространственная организация и вносимые изменения в 

совокупности с опорой на требования образовательного стан-

дарта дошкольного образования, принципы проектирования 

предметно-пространственной среды позволяют организовать в 

группе развивающую предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательную активность детей. 
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  

РАБОТНИКАМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Деятельность по проектированию предметно-простран-

ственной среды предполагает наличие у педагогических ра-

ботников определенных знаний и умений, необходимых для 

ее осуществления. Совершенствование профессиональных 

компетенций в вопросах проектирования предметно-простран-

ственной среды для развития познавательной активности вос-

питанников может начинаться с теоретической подготовки. 

Опираясь на современные научные подходы, необходимо 

актуализировать, пополнить знания относительно развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного воз-

раста. В первую очередь, следует остановиться на терминах 

«активность», «познавательная активность», рассмотреть ти-

пы детской активности, показатели развития познавательной 

активности, проработать задачи учебной программы до-

школьного образования, порассуждать о том, каким образом 

предметно-пространственная среда может стимулировать дет-

ские вопросы. 

Обогащение представлений о развивающей предметно-

пространственной среде, способствующей развитию познава-

тельной активности воспитанников, также целесообразно 

начать с изучения самого понятия, функций развивающей 

предметно-пространственной среды, принципов, требований и 

подходов к ее проектированию. Следует обратить внимание 

на предметное содержание, способствующее развитию позна-

вательной активности детей, его пространственно-временное 

размещение и вносимые изменения. 

Непосредственное проектирование предметно-простран-

ственной среды может осуществляться на основе методиче-

ских рекомендаций, отражающих основные аспекты данной 
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деятельности. При проектировании развивающей предметно-

пространственной среды для развития познавательной актив-

ности детей старшего дошкольного возраста необходимо:  

1. Учитывать требования нормативных правовых актов и в 

первую очередь образовательного стандарта дошкольного об-

разования, принципы ее проектирования. 

В соответствии с требованиями образовательного стандар-

та дошкольного образования развивающая предметно-про-

странственная среда должна быть безопасной и экологичной, 

эргономичной и полифункциональной, гибкой и вариативной, 

трансформируемой и содержательно-насыщенной, доступной 

и психологически комфортной [27]. 

Принципы проектирования развивающей предметно-про-

странственной среды, способствующей развитию познава-

тельной активности детей:  

соответствия содержания среды идеям и задачам учебной 

программы дошкольного образования;  

ориентации на зону ближайшего развития;  

активности, самостоятельности, творчества;  

оптимального соотношения процессов развития и самораз-

вития;  

открывающейся перспективы; 

реализации субъектного опыта детей в различных видах 

детской деятельности; 

эмоциональной насыщенности, индивидуальной комфорт-

ности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого. 

2. Продумать предметное содержание. Для развития по-

знавательной активности в предметно-пространственной сре-

де должны быть предметы, материалы, оборудование, вызы-

вающие у детей познавательный интерес (в том числе и на 

уровне эмоций), желание исследовать свойства и качества 

объектов, искать ответы на возникающие вопросы. Предмет-

ное содержание подбирается с учетом возраста, интересов и 

склонностей детей, опираясь на задачи учебной программы 
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дошкольного образования, перечень средств воспитания, обу-

чения, учебных наглядных пособий, игр и игрового оборудо-

вания (Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 24 сентября 2007 г. № 50). 

3. Продумать размещение предметного содержания в про-

странстве. Основные материалы, оборудование для развития 

познавательной активности целесообразно размещать в цен-

тре познавательной практической деятельности; дополнитель-

ные материалы могут быть представлены в уголке природы, 

уголке книги, центре элементарных математических пред-

ставлений, изобразительной или музыкальной деятельности. 

Все материалы, оборудование, размещенные в центрах актив-

ности, должны быть доступны для использования воспитан-

никами. 

4. Продумать сменяемость материалов. В развивающей 

предметно-пространственной среде систематически должны 

появляться новые, «незнакомые» предметы, стимулирующие 

игровую, познавательную и творческую активность, должна 

быть предусмотрена сменяемость материалов (целесообразно 

осуществлять в соответствии с темой недели, объектом познания). 

5. Обеспечить детям не только возможность действовать с 

материалами в центре познавательной практической деятель-

ности, но и выбрать удобное место в групповом помещении, 

преобразовать при необходимости пространство группы. 

Предметное содержание, его пространственная организация, 

изменения, вносимые в среду, в совокупности с требованиями 

нормативных правовых актов, принципами и современными 

подходами представляют собой единую целостную структуру, 

способствующую развитию познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста.  

Далее, опираясь на теоретические подходы и представлен-

ные выше методические рекомендации по проектированию 

предметно-пространственной среды для развития познава-

тельной активности воспитанников, следует разработать при-

мерный проект (графический, виртуальный или описатель-
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ный) предметно-пространственной среды. Проект позволит не 

только подобрать соответствующее содержание, определить 

его размещение, но и продумать внесение изменений, «появ-

ление» новых предметов, стимулирующих детские вопросы и 

познавательную активность. 

Итогом всей деятельности может стать презентация орга-

низованной в старшей группе развивающей предметно-

пространственной среды (центров познавательной практиче-

ской деятельности, уголков природы, книги и др.). Во время 

презентации целесообразно акцентировать внимание на дея-

тельности воспитанников в созданной развивающей предмет-

но-пространственной среде. 

Для анализа проделанной работы можно опираться на кар-

ту анализа развивающей предметно-пространственной среды 

для исследовательской, познавательной практической дея-

тельности в старшей группе (Приложение Б). Данная карта 

составлена на основе Постановления Министерства образова-

ния Республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. № 50 «Об 

утверждении перечней оборудования для учреждений, обес-

печивающих получение дошкольного образования, рекомен-

даций Е. И. Смолер относительно наполнения предметно-

пространственной среды для познавательной практической 

деятельности и апробирована в 2021году Е. В. Савко [39]. 

Таким образом, проектирование предметно-простран-

ственной среды, способствующей развитию познавательной 

активности детей, можно охарактеризовать как целенаправ-

ленную, последовательную деятельность, основанную на зна-

нии теоретических и практических аспектов ее проектирова-

ния. При осуществлении данной деятельности важно заранее 

иметь четкие представления о ее результате. 
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Заключение 

Развитие познавательной активности имеет большое зна-
чение для психического развития ребенка, успешного обуче-
ния на всех уровнях образования. Многие ученые считают, 
что дети, проявляющие интерес к познанию окружающего 
мира, отличаются общительностью, поскольку испытывают 
потребность поделиться информацией, высказать догадку, са-
модостаточностью ‒ они способны самостоятельно выбирать 
интересное для себя занятие, заполнять свободное время, а 
иногда и создавать источники новой информации. Познава-
тельная активность таких детей разворачивается на фоне раз-
витых познавательных процессов: памяти, внимания, мышле-
ния, воображения [3].  

Одним из педагогических условий, действенным сред-
ством, способствующим развитию познавательной активно-
сти, является развивающая предметно-пространственная сре-
да. Она позволяет стимулировать детскую любознательность, 
стремление к познанию окружающего мира, предоставляет 
возможность ребенку проявить собственную активность в 
процессе познания. 

Развивающую предметно-пространственную среду учре-
ждения дошкольного образования можно охарактеризовать 
как комфортное, рационально организованное пространство с 
продуманным предметным содержанием. Для проектирования 
развивающей предметно-пространственной среды, способ-
ствующей развитию познавательной активности детей стар-
шего дошкольного возраста, необходимо опираться на требо-
вания нормативных правовых актов, принципы организации 
развивающей предметно-пространственной среды, продумать 
предметное содержание, его пространственную организацию, 
изменения, вносимые в среду. 

Представленные в данном пособии теоретические подходы 
и методические рекомендации будут способствовать развитию 
профессиональных компетенций педагогических работников в 
вопросах проектирования предметно-пространственной сре-
ды, способствующей развитию познавательной активности 
детей старшего дошкольного возраста.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерное содержание предметно-пространственной  
среды для развития познавательной активности детей  

старшего дошкольного возраста 

Содержание предметно-пространственной среды для раз-
вития познавательной активности детей старшего дошкольно-
го возраста может быть представлено следующими материа-
лами (подобранными на основе Постановления Министерства 
образования Республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. № 50 
«Об утверждении перечней оборудования для учреждений, 
обеспечивающих получение дошкольного образования», ре-
комендаций Е. И. Смолер, относительно наполнения развива-
ющей предметно-пространственной среды для исследователь-
ской, познавательной практической деятельности), размещен-
ными в нескольких центрах активности [28; 41]: 

I. Центр познавательной практической деятельности. 
1. Оборудование для экспериментов: стол-поддон, тазики, 

емкости. 
2. Материалы для ознакомления со свойствами объектов и 

явлений неживой природы: 
вода: мерные стаканы, сосуды (прозрачные), разных форм и 

объемов, предметы из разных материалов (для определения пла-
вучести); предметы-орудия (черпачки, сачки, воронки) и др.; 

воздух: вертушки разного размера, флюгер, змей воздуш-
ный, мельница ветряная* (для опытов с воздушными потока-
ми), воздушные шары и др.; 

песок: сито, лоток, формочки, лопатка, грабли и др.; 
свет: фонарик, стекла светозащитные цветные*, солнечные 

часы и др.; 
радуга: призмы стеклянные (для создания эффекта радуги), 

пульверизатор, фонарик и др.; 
3. Материалы для ознакомления со свойствами объектов: 

почва, песок, камни, глина. 
4. Наборы для опытов с магнитом*. 
5. Различные виды материалов (ткань, бумага и др.). 
6. Природный бросовый материал: шишки, камешки, же-

луди, бобы, семена, ракушки, соломка и т. п. 
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7. Приборы: лупы (стекла (линзы) увеличительные)*, весы, 
часы (настенные, ручные, настольные, механические, элек-
тронные, песочные* (на разные отрезки времени)), компас, 
стетоскоп, барометр водяной, микроскоп*. 

8. Элементарные устройства, макеты для демонстрации ка-
ких-либо явлений, свойств.  

9. Карточки исследовательские: с изображением темы ис-
следования, с символическим изображением методов иссле-
дования (подумать, спросить у взрослого, прочитать в книге, 
посмотреть в интернете, провести эксперимент, понаблюдать), 
алгоритмы деятельности.  

II. Уголок природы: комнатные растения и материалы для 
ухода за ними (пульверизатор для опрыскивания растений, 
горшки для пересадки растений разных размеров, из разных ма-
териалов, щетка для мытья цветочных горшков, совок для насы-
пания земли, палочка деревянная для рыхления земли, кисточка, 
тряпочка для очистки растений от пыли); календарь погоды, 
карточки с символами погодных явлений (ветер, осадки, осве-
щенность, облачность); модели, схемы: пищевые цепи, природ-
ные сообщества, цепи питания и пищевые сети в различных 
природных сообществах, сезонные картины природы и др.; таб-
лицы: строение растений, этапы развития живых организмов, 
этапы трудовых процессов и др., настольно-печатные игры. 

III. Уголок книги: энциклопедии, альбомы, журналы по-
знавательного характера, аудио- и видеоматериалы для обо-
гащения представлений детей об объектах познания. 

IV. Центр изодеятельности: кубики с цветными гранями  
(7 цветов с оттенками), схемы смешивания цветов, изобрази-
тельные материалы, пластилин и т. д. 

V. Центр элементарных математических представлений: 
модели геометрических фигур из разных материалов, геомет-
рические тела разного цвета двух размеров, планшет матема-
тический для воспроизведения форм (либо платформа с ко-
лышками и шнуром для воспроизведения форм). 

Условные обозначения: 
* ‒ материалы находятся в информационно-методическом 

кабинете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Карта анализа развивающей предметно-

пространственной среды для исследовательской, 

познавательной практической деятельности в 

старшей группе 

 
№ Критерии Кол-во Балл 

I. Центр познавательной практической дея-

тельности: 

 
2 1 0 

1. Оборудование для экспериментов: стол-

поддон (либо с большим встроенным 

контейнером), тазики, емкости  

1 шт.    

2. Материалы для ознакомления со свой-

ствами объектов и явлений неживой 

природы: 

вода:  

мерные стаканы  

 

 

 

 

3 наб. 

   

сосуды (прозрачные), разных форм и 

объемов  

3 наб.    

предметы из разных материалов (для 

определения плавучести)  

1 наб. 

 

   

предметы-орудия (черпачки, сачки, во-

ронки) и др. 

1 наб.    

воздух: вертушки разного размера, флю-

гер, змей воздушный, воздушные шары 

(5–10 шт.) и др.,  

мельница ветряная (для опытов с воз-

душными потоками) * 

по 1 шт. 

 

 

1 шт. 

   

песок: сито, лоток, формочки, лопатка, 

грабли и др. 

1 наб. 

/реб.  

   

свет: фонарик, пластинки пластиковые 

прозрачные цветные, 

стекла светозащитные цветные и др. * 

по 1 шт.    

радуга: призмы стеклянные (для созда-

ния эффекта радуги), пульверизатор, 

фонарик и др. 

по 1 шт.    
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Продолжение таблицы 
3. Материалы для ознакомления с их свой-

ствами: почва, песок, камни, глина 

по 1 наб.    

4. Наборы для опытов с магнитом* 3 наб.    

5. Различные виды материалов (ткань, бу-

мага и др.) 

по 1 наб.    

6. Природный бросовый материал: шишки, 

камешки, желуди, бобы, семена, ракуш-

ки, соломка и т.п. 

по 1 наб.    

7. Приборы: лупы (стекла (линзы) увели-

чительные)* 

4 наб.    

весы рычажные равноплечные (балан-

сир) с набором разновесок 

1 шт.    

часы (настенные, ручные, настольные, 

механические, электронные) 

1 шт.    

песочные (на разные отрезки времени) * 3 шт.    

компас, стетоскоп, барометр водяной, 

микроскоп* 

по 1 шт.    

7. Элементарные устройства, макеты для 

демонстрации каких-либо явлений, 

свойств 

    

8. Карточки исследовательские:  

с изображением темы исследования,  

с символическим изображением методов 

исследования (подумать, спросить у 

взрослого, прочитать в книге, посмот-

реть в интернете, провести эксперимент, 

понаблюдать), алгоритмы деятельности 

 

5 наб. 

5 наб. 

 

 

 

5 наб. 

   

II. Уголок природы:  2 1 0 

1. Комнатные растения в соответствии с 

учебной программой дошкольного обра-

зования 

5–7 ви-

дов 

   

2. Материалы для ухода за комнатными 

растениями: 

пульверизатор для опрыскивания расте-

ний 

 

 

4 шт. 

   

горшки для пересадки растений разных 

размеров, из разных материалов 

10 шт.    
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Продолжение таблицы 
 щетка для мытья цветочных горшков 3 шт.    

совок для насыпания земли 2 шт.    

палочка деревянная для рыхления земли 7 шт.    

кисточка, тряпочка для очистки расте-

ний от пыли 

по 2 шт.    

3. Календарь погоды,  

карточки с символами погодных явле-

ний (ветер, осадки, освещенность, об-

лачность) 

1 шт. 

1 наб. 

   

4. Модели, схемы: пищевые цепи, природ-

ные сообщества, цепи питания и пище-

вые сети в различных природных сооб-

ществах, сезонные картины природы и 

др. 

по 1 шт.    

5. Таблицы: строение растений, этапы раз-

вития живых организмов, этапы трудо-

вых процессов и др., настольно-

печатные игры 

по 1 шт.    

III. Уголок книги:  2 1 0 

1. Энциклопедии, альбомы, журналы по-

знавательного характера 

‒    

2. Аудио- и видеоматериалы для обогаще-

ния представлений детей об объектах 

познания 

‒    

IV. Центр изодеятельности:  2 1 0 

1. Кубики с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 

1 наб.    

2. Палочки разноцветные с оттенками (по 

8–10 палочек каждого цвета) 

1 наб.    

3. Схемы смешивания цветов 1 шт.    

4. Изобразительные материалы, пластилин 

и т.д. 

‒    

V. Центр элементарных математических 

представлений: 

 
2 1 0 

1. Модели геометрических фигур из раз-

ных материалов, 

геометрические тела разного цвета двух 

размеров 

    

2. Планшет математический для воспро-

изведения форм (либо платформа с ко- 

1 наб.    
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Окончание таблицы 
 лышками и шнуром для воспроизведе-

ния форм) 

    

3.  Волчки разной формы 1 наб.    

Общие требования:  
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2 1 0 

1. Безопасность     

2. Доступность      

3. Сменяемость материалов**     

4. Возможность осуществлять познава-

тельную практическую деятельность 

самостоятельно 

    

Максимально – 98 б.     
 

Условные обозначения: 
* материалы находятся в информационно-методическом 

кабинете; 
2 б. – присутствует в полном объеме (с учетом количества 

воспитанников); 
1 б.– присутствует частично; 
0 б. – отсутствует. 
**сменяемость материалов:  
еженедельно, раз в две недели – 2 б.; 
один раз в месяц ‒ 1 б.;  
реже одного раза в месяц – 0 б.   
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