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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей развивающей предметно-пространственной среды в до-

школьной образовательной организации. Проанализированы теоретические исследования, согласно которым об-

наруживается, что недостаточный уровень активности детей дошкольного возраста обусловлен несоответствием 

развивающей среды особенностям становления собственной позиции ребенка. Развивающая среда не побуждает 

ребенка к самостоятельности, проявлению инициативности. Это затрудняет эмоционально-оценочное восприятие 

и осмысление необходимой информации, овладение разными способами ее получения, способами действий по 

присвоению опыта деятельности, проявление стремления к реализации данного опыта. В практике дошкольного 

образования недостаточно представлена система работы по моделированию развивающей предметно-

пространственной среды. В статье показан подход к организации и моделированию предметно-пространственной 

среды с использованием модульных конструкторов, представлены требования к их созданию. Рассмотрены осо-

бенности модульных конструкторов, требования к их использованию детьми дошкольного возраста, сформулиро-

ваны правила сборки конструкций. Раскрыты принципы создания модульных конструкторов и представлены ре-

комендации педагогу по их использованию для организации разных видов деятельности с детьми. Интерес пред-

ставляют алгоритмические предписания по сборке модульных конструкторов. Показано, что модульный конст-

руктор предназначен для совместной и самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста. Особое вни-

мание в статье уделяется организации предметно-пространственной среды, где дошкольники могут включаться  

в процесс экспериментирования, организовывать игровую, конструктивную, двигательную, познавательно-

исследовательскую деятельность, а также легко периодически изменять игровой материал и моделировать по сво-

ему желанию пространство группы в дошкольной образовательной организации. 

 

Создание развивающей предметно-пространствен-

ной среды – предмет изучения психологов и педагогов. 

Анализ психолого-педагогических исследований [1–5] 

дает основание рассматривать среду как систему, 

включающую разнообразные взаимосвязи вещного  

и личностного характера. Среда играет важную роль  

в развитии личности ребенка, косвенно влияя на рас-

крытие его потенциальных возможностей. Педагоги  

и психологи определяют среду как особое сочетание 

внутренних процессов развития и внешних условий, 

обусловливающих их динамику и новые качественные 

образования. При этом очень важно понять характер 

переживания ребенка, включенного в среду, характер 

его эффективного отношения к среде [3–6]. 

Роль среды состоит в том, что она воздействует на 

ребенка, является источником приобретения субъект-

ного опыта, освоения способов познания действитель-

ности [7]. При организации среды ученые (Н.А. Корот-

кова. В.А. Глушкова) предлагают ориентироваться на 

рамочную конструкцию среды. В этом случае разви-

вающая среда позволяет взрослому организовать обра-

зовательный процесс с наиболее адекватных дошколь-

ному возрасту позиций: совместной непринужденной 

партнерской деятельности взрослого с детьми и свобод-

ной самостоятельной деятельности самих детей [8–11]. 

Педагог, работая с дошкольниками, ежедневно ста-

вит цели, руководствуется принципами, формирует 

содержание деятельности – своей и ребенка, выбирает 

методы и средства работы, определяет ее формы. Одна-

ко такая покомпонентная работа – лишь первая ступень 

в построении взаимодействия с детьми. Вторая, и наи-

более ответственная, ступень состоит в том, чтобы все 

эти компоненты свести в единую, целостную и непро-

тиворечивую систему. Это возможно с помощью моде-

лирования. С помощью моделирования могут исследо-

ваться как уже относительно изученные объекты, так  

и явления, подлежащие изучению; как конкретные объ-

екты, так и абстрактные категории [12, с. 23]. 

Моделирование предметно-пространственной среды – 

предварительная разработка основных деталей предпо-

лагаемого окружения, мысленное ее построение. С его 

помощью воспитатель переходит от случайно выбран-

ных компонентов среды, от неясности в их взаимодей-

ствии к более детальному, четкому представлению  

о них, сознательному построению развивающего про-

странства. Моделирование предметно-пространствен-

ной среды позволяет оптимизировать деятельность ре-

бенка. Благодаря ему воспитательно-образовательный 

процесс в дошкольной образовательной организации 

становится технологичным [13–15]. Поскольку органи-

зация деятельности ребенка протекает в определенной 

воспитательной системе, воспитательно-образователь-

ный процесс обретает общественное значение. Моде-

лирование предметно-пространственной среды позво-

ляет сформировать обратимое действие, способствую-

щее движению мысли ребенка как от конкретных объ-

ектов к его общим абстрактным объектам, так и наобо-

рот – от абстрактного к конкретному. В любом случае 

оно выступает способом исследования [15, с. 20]. При 

создании целостной многофункциональной и транс-

формируемой среды дошкольной образовательной 

организации воспитатель постоянно сталкивается  
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с проблемами (например, недостаточно места для раз-

мещения нужного игрового материала).  

Цель статьи – смоделировать посредством модуль-

ных конструкторов предметное пространство в дошко-

льной образовательной организации, удовлетворяя ин-

тересы и потребности каждого ребенка, помогая ему 

реализовать свои склонности и способности.  

Модульный конструктор, который мы предлагаем, 

может служить и мебелью, и игрушками и использо-

ваться детьми и воспитателями в разных целях (рис. 1). 

Модульный конструктор можно собрать перед запла-

нированной деятельностью (игровой, сенсорной, двига-

тельной и др.), а после проведения разобрать и сложить 

в контейнер. Использование модульного конструктора 

позволяет обеспечить детям разнообразные впечатле-

ния, позитивные и эстетические эмоции. 

Особое внимание следует уделять психолого-педа-

гогической поддержке различных видов деятельности 

детей в процессе обогащения предметно-простран-

ственной среды [16]. Воспитатель легко может реали-

зовать принцип комплексирования и свободного (гиб-

кого) зонирования, предполагающий оптимальное со-

четание и взаимодополнение стационарной мебели  

и игровых модулей, а также создание с их помощью оп-

ределенных временно функционирующих пространств, 

позволяющих детям заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не препятствуя друг другу [17,  

с. 135]. Опираясь на принцип статичности – подвижно-

сти среды, воспитатель обеспечивает детям возмож-

ность свободной ориентации в знакомом пространстве 

(развивая чувства надежности, уверенности и защи-

щенности). В старшем дошкольном возрасте модуль-

ные конструкторы усложняются и становятся более 

универсальными, из них можно составить как отдель-

ные игровые модули, так и сложные конструкции. 

Универсальный модульный конструктор включает 

основные, дополнительные и вспомогательные детали. 

Основные детали имеют крупные размеры и обеспечи-

вают вертикальную или горизонтальную основу конст-

рукции, к которой прикрепляются все остальные детали 

в соответствии с ее назначением. Основные детали 

имеют специальные отверстия с учетом рекомендован-

ного способа крепления: для их скрепления между со-

бой или прикрепления к ним дополнительных или 

вспомогательных деталей; функциональные отверстия 

различной формы и размера с учетом возможного 

предметного (тематического) и функционального на-

значения конструкций, создаваемых с помощью этих 

деталей. 

Разновидности основных деталей: перегородки (ос-

новы стен имеют отверстия для окон или дверей, вит-

рины имеют отверстия для закрепления полок и разме-

щения предметов, столы имеют отверстия для крепле-

ния полок, стенды имеют отверстия для размещения 

экспонатов и др.); площадки (горизонтальные основы 

кукольного дома, парковки для машин, напольного де-

монстрационного модуля и пр.); арки. 

Дополнительные детали: столешница, полка, карма-

ны, зеркало, вкладыши, откидные детали – обеспечи-

вают возможность разместить материалы и оборудова-

ние для деятельности детей и реализовать соответст-

вующие действия. 

Вспомогательные детали не осуществляют смысло-

вых функций, обеспечивают крепление и фиксацию 

основных и дополнительных деталей или их устойчи-

вость. В их числе «подошва» (напольная опора), пере-

городки, подпорка, крепежи (скобы, шнуры, блокира-

тор, петли и др.). Аксессуары обеспечивают тематиче-

ское назначение или оформление конструкции. К ним 

относятся занавески, вывески (подвески), украшения, 

сумочки, реклама. 

Рассмотрим достоинства предлагаемых модульных 

конструкторов. 

1. Модульные конструкторы соответствуют требо-

ваниям безопасности и охраны жизни детей: 

– изготовлены из безопасных прочных материалов 

(пластики, склеивающейся пленки); 

– имеют маленький вес, прочность и устойчивость 

конструкций (для малышей – конструкции легкие, уже 

собраны и скреплены), отсутствуют мелкие детали , 

используется прочное соединение крупными деталями 

(мелкие детали-крепежи малышам не даются); 

– отсутствуют острые края в деталях и конструк-

циях; 

 

 

 
 

Рис. 1. Модульный конструктор 
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– низ конструкций обязательно укрепляется допол-

нительными напольными опорами. 

2. Модульные конструкторы отвечают санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиени-

ческим требованиям: 

– легко моются; 

– соответствуют росту детей; 

– соответствуют возрасту детей. 

3. Использование модульных конструкторов соот-

ветствует общим закономерностям развития ребенка на 

каждом возрастном этапе: 

– увеличению произвольности, саморегуляции и са-

мостоятельности; 

– развитию способности осознавать свои желания  

и возможности; 

– развитию способности действовать в соответствии 

с замыслом и др. 

4. Использование модульных конструкторов обес-

печивает реализацию различных видов детской дея-

тельности и решение развивающих задач с учетом воз-

растных особенностей детей (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы). 

5. Использование модульных конструкторов обес-

печивает реализацию разнообразной игровой деятель-

ности как основной формы работы с детьми и ведущей 

деятельности детей за счет: 

– наличия крупных игровых модулей, обеспечи-

вающих ограничение пространства и отражающих со-

держание (тему) игры: машина, дом и др.; 

– использования крупных дополнительных деталей, 

которые могут иметь самостоятельное значение или 

позволяют отразить особенности сюжета: полка, прила-

вок магазина и др.; 

– использования мелких дополнительных деталей, 

которые не имеют самостоятельного значения, но по-

зволяют отразить особенности сюжета игры: вывеска 

магазина или кафе, элементы украшения и др. 

6. Использование модульных конструкторов обес-

печивает реализацию принципа интеграции образова-

тельных областей за счет организации интегрированной 

деятельности детей (в ходе создания конструкций  

и посредством их использования): 

– конструкторы для познавательно-исследователь-

ской деятельности: дети вместе собирают конструкцию 

по схеме, обсуждая, какие детали нужны, определяя 

последовательность действий, согласуют их между со-

бой и пр.; 

– конструкторы для игровой деятельности: дети  

в совместной игре выполняют игровые действия, исполь-

зуя модульную конструкцию (прилавок, зеркало и пр.); 

– конструкторы для элементарной трудовой дея-

тельности: дети вместе разбирают конструкцию, скла-

дывают детали на место, размещают материалы и обо-

рудование в созданной конструкции и т. п. 

Рассмотрим положительные характеристики деталей 

модульного конструктора: 

– параметры деталей соответствуют возрастным 

возможностям детей по их сборке (вес самой тяжелой 

детали – 300 г, размеры мелких деталей соразмеряемы 

с детской рукой, способы крепления доступны детям  

и пр.); 

– воспитатель имеет возможность наблюдать за 

детьми за счет прозрачности конструкций, их высоты  

с учетом роста детей данного возраста, наличия доста-

точно больших по размеру функциональных прорезей  

в крупных деталях и пр.; 

– используются безопасные и доступные детям спо-

собы хранения деталей (крупные детали сложены в ко-

роб-накопитель на колесах, из которого дети сами мо-

гут вынуть и в который могут сложить детали; мелкие 

детали размещены отдельно от крупных; крепежи распре-

делены в отдельных ячейках контейнера по видам и др.); 

– используемые способы крепления деталей соот-

ветствуют их размерам и назначению: крупные детали 

жестко скрепляются способами «замок», «блокировка», 

непрочно – способом «пазлы», подвижно – способами 

«крестовина», «петли»; для крепления мелких и допол-

нительных деталей используются способы «пазлы», 

«шнуровка», «блокировка», подвеска, крючок, магнит, 

прищепка; при этом следует отметить, что все реали-

зуемые способы доступны для использования старши-

ми дошкольниками и частично малышами. 

При использовании модульных конструкторов сле-

дует обеспечивать эффективную и безопасную органи-

зацию деятельности детей: 

– нельзя ставить модульные конструкторы на про-

ходном месте; 

– нужно использовать детали по назначению; 

– обязательно необходимо использовать крепление 

«замок»; 

– играть следует аккуратно (не рисовать на конст-

рукциях, не царапать их поверхность); 

– нельзя использовать модульные конструкторы без 

крепления напольной опоры; 

– прежде чем использовать конструкторы, нужно 

проверить прочность креплений; 

– конструкторы можно разбирать или видоизменять 

только после обсуждения; 

– конструкторы следует использовать только для 

игрушек и оборудования, нельзя наваливаться и са-

диться на них. 

Подчеркнем, что данные правила должны знать  

и соблюдать не только взрослые, но и дети. Поэтому 

воспитатель постепенно вводит правила в практических 

ситуациях, представляет их в развивающей предметно-

пространственной среде в виде пиктограмм и отслежи-

вает их выполнение детьми в самостоятельной деятель-

ности. 

Представим алгоритмические предписания по сбор-

ке модульных конструкторов: 

– отобрать детали в соответствии с замыслом (об-

разцом); 

– прикрепить к нижним частям крупных деталей на-

польные опоры; 

– последовательно присоединить основные части 

друг к другу выбранным способом крепления; 

– вставить дополнительные полки, столешницы  

и закончить наполнением модулей аксессуарами (это 

могут быть таблички, карманы, сумки, шторки) и дру-

гими атрибутами в соответствии с замыслом игры. 

Поскольку процесс разработки предметно-простран-

ственной среды – творческая задача, мы, опираясь на 

федеральные государственные образовательные стан-

дарты дошкольного образования, определили принципы 
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создания модульных конструкторов и их использования 

в работе педагога, что позволит тому эффективно орга-

низовать разные виды деятельности с детьми. В основе 

выделенных принципов создания модульных конструк-

торов лежат психолого-педагогические подходы к раз-

работке принципов построения предметно-простран-

ственной среды, описания их содержания [18–20]. Рас-

смотрим принципы создания модульных конструкторов 

и их использования в работе с детьми. 

I. Содержательно-организационные принципы. Эти 

принципы отражают особенности комплектации мо-

дульного конструктора, способы создания конструкций 

и организации работы с ним. 

1. Принцип информированности проявляется в удо-

влетворении интереса ребенка к новизне, в обеспечении 

возможности ребенка получать и использовать различ-

ную информацию, в разнообразии содержания (темати-

ки) детской деятельности, обусловленного используе-

мым оборудованием. 

Например, в средней группе может появиться новый 

тематический модуль «Корабль» для разворачивания 

нового сюжета; в старшей группе при использовании 

универсального конструктора детям предлагается но-

вый дополнительный материал для разворачивания но-

вых игровых сюжетов: вывески, столешницы, полки, 

карманы и др. (кафе, книжный киоск и пр.). 

2. Принцип эмоциональной насыщенности проявля-

ется в получении детьми разнообразных, меняющихся 

впечатлений, позитивных и эстетических эмоций: от 

восприятия конструкторов (сенсорные и конструктив-

ные решения) к их исследованию; от возможности реа-

лизовать желание сделать пространство «своим» к его 

преобразованию, проявлению своей творческой актив-

ности, выполнению деятельности в партнерстве, реали-

зуя свои симпатии и др. 

3. Принцип полифункциональности проявляется  

в том, что и модульные конструкторы, и отдельные его 

детали могут быть гибко использованы для многооб-

разных видов (разновидностей) детской деятельности, 

реализации различного содержания одной и той же дея-

тельности (например, разных сюжетных игр) в соответ-

ствии с замыслом ребенка, что способствует развитию 

мышления, воображения и творчества детей. Изменяя 

дополнительные детали, дети могут изменить назначе-

ние конструкторов: изменить назначение игрового мо-

дуля «Дом», заменив вывеску («Касса», «Киоск»); со-

здать игровой модуль «Парикмахерская», прикрепив  

к модулю «стенд» стол и полку и закрыв отверстие 

зеркалом. 

4. Принцип комплексирования и свободного (гибко-

го) зонирования предполагает оптимальное сочетание, 

взаимодополнение стационарной мебели и модульных 

конструкторов, а также создание с их помощью опре-

деленных временно функционирующих пространств 

(зон, центров, микроцентров), позволяющих детям за-

ниматься одновременно разными видами деятельности, 

не препятствуя друг другу. 

5. Принцип оптимального сочетания «свободного»  

и «регламентированного» пространства предполагает 

наличие в группе специально созданного педагогом 

«регламентированного» пространства для решения 

психолого-педагогических задач, в котором дети дейст-

вуют, но которое сами не изменяют. Однако в группе 

должно быть и «свободное» от регламентации взросло-

го пространство. Его специфика проявляется, во-

первых, в возможности детей внести по своей воле из-

менения в созданную взрослым развивающую предмет-

но-пространственную среду группы (что-то убрать, 

добавить, передвинуть и т. п.), а во-вторых, в наличии  

в группе ничем не заполненных пространств (пустых 

мест), где дети могли бы разместить материал, обору-

дование или специально созданные конструкторы  

в соответствии с собственными желаниями, интересами. 

6. Принцип статичности – подвижности предусмат-

ривает как наличие в группе зафиксированных, посто-

янных элементов, так и возможности изменения разных 

элементов среды детьми с помощью взрослых. Выра-

жается в том, что, с одной стороны, ребенку обеспечи-

вается возможность свободной ориентации в знакомой 

среде (надежность, уверенность и защищенность),  

а с другой – закладывается возможность изменять, вно-

сить новое в соответствии с календарно-тематическим 

планом, образовательными задачами, временем года, 

возрастными особенностями, а также предпочтениями, 

интересами, настроением и изменяющимися возможно-

стями детей. Так, ребенок может украсить стены своего 

домика, повесить занавески, прикрепить фары к маши-

не или собрать вместе с воспитателем еще одну кроват-

ку для куклы. Старший дошкольник, организуя игру  

в моряков, может построить рубку корабля по рисунку-

образцу, а воспитатель – собрать стенд для тематиче-

ской книжной выставки в книжном уголке при прове-

дении недели книги. 

II. Организационно-методические принципы. Эти 

принципы обеспечивают выбор педагогического инст-

рументария и успешность решения задач развития ре-

бенка. 

1. Принцип педагогической целесообразности и те-

матичности предполагает, что представленные в группе 

модульные конструкции востребованы детьми и вы-

полняют развивающую функцию. Выражается также  

в том, что используемые детали имеют дидактические 

свойства, т. е. выступают как способы обучения (ори-

ентировка в пространстве, конструирование, ознаком-

ление с цветом и формой и др.). Воспитатель, принимая 

решение о наличии в группе тех или иных конструкто-

ров и определяя возможности их использования деть-

ми, должен уметь четко обосновать их необходимость  

в связи с реализацией определенной образовательной 

программы и направленность на решение соответст-

вующих задач психолого-педагогической работы в со-

ответствии с календарно-тематическим планом. Пример – 

тема «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Дети создают общий модульный конструктор «Торго-

во-офисный центр», обеспечивающий условия для иг-

ровой, познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной деятельности детей с использованием следую-

щих знаний: названий разных профессий, предметов, 

необходимых для людей разных профессий, взаимодей-

ствия между ними, знакомства с современными новыми 

профессиями. 

2. Принцип стимулирования активности и самостоя-

тельности детей в использовании модульных конструк-

торов предполагает предоставление детям возможности 

и их поощрение за проявление активности в преобра-

зовании модульных конструкторов, в их создании,  
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размещении в пространстве группы и использовании 

для организации условий самостоятельной деятельно-

сти. Самостоятельность ребенка в работе с деталями 

обеспечивается следующими их особенностями: все 

детали легкие, их может поднять один ребенок; детям 

предлагаются образцы и алгоритмические предписания 

по созданию конструкторов; детали хранятся в промар-

кированных накопителях с разделителями, обеспечи-

вающими доступность и удобство использования (дета-

ли легко доставать и складывать) и др. 

3. Принцип накопления и реализации опыта детей 

по использованию модульных конструкторов в само-

стоятельной деятельности выражается, с одной сторо-

ны, в соответствующей обучающей работе педагога,  

с другой – в предоставлении детям материалов, обеспе-

чивающих успешность самостоятельных действий по 

преобразованию или созданию конструкций в соответ-

ствии с замыслом (образцов конструкторов, правил  

и алгоритмических предписаний по их созданию и ис-

пользованию). 

Следует выделить специфические задачи, решение 

которых обусловливает успешность в создании и ис-

пользовании модульных конструкторов. Задачи работы 

с детьми по освоению модульного конструктора: 

а) стимулировать интерес детей к модульному конст-

руктору и желание использовать его для организации 

самостоятельной деятельности; б) формировать пред-

ставление о деталях модульного конструктора, спосо-

бах крепления и создания конструкций, умение реали-

зовывать в деятельности алгоритм создания конструк-

ций из модульного конструктора, создавать из модуль-

ного конструктора различные конструкции по образцу 

и дополнять их в соответствии с замыслом или возни-

кающими в ходе деятельности потребностями; созда-

вать из модульного конструктора конструкции по за-

мыслу, использовать созданные конструкции для орга-

низации самостоятельной деятельности, максимально 

реализуя их возможности, представление о правилах 

использования модульного конструктора и умение со-

блюдать эти правила в процессе самостоятельной дея-

тельности; в) стимулировать активность и самостоя-

тельность детей в создании конструкторов и их исполь-

зовании для организации самостоятельной деятельно-

сти; г) обеспечивать детям возможность накапливать 

опыт организации деятельности.  

4. Принцип проявления индивидуальных особенно-

стей ребенка в совокупности интегративных качеств 

личности выражается в проявлении различных сфер 

личности ребенка при создании и использовании кон-

структоров и предопределяет (обуславливает) успеш-

ность детей в осуществлении интегрированных видов 

деятельности. 

5. Принцип стимулирования взаимодействия и со-

трудничества детей проявляется в инициировании со-

вместных действий детей как по созданию коллектив-

ной конструкции, так и по ее использованию в само-

стоятельной деятельности. Предполагается также, что 

модульные конструкторы должны быть пригодны  

к одновременному использованию несколькими детьми. 

6. Принцип свободы выбора выражается в самостоя-

тельном выборе ребенком деятельности, которую он 

будет осуществлять (что он будет делать) и условий ее 

реализации: с кем, как, в какой зоне (центре, микроцен-

тре) предметно-пространственной среды, что будет ис-

пользовать и др. (зонирование пространства, рацио-

нальное размещение материалов и оборудования для 

деятельности, создание рабочего места для деятельно-

сти, удобство размещения). 

Данные принципы в совокупности обеспечивают 

возможность моделировать предметно-пространствен-

ную среду, используя модульные конструкторы. 

Представленный подход к моделированию предмет-

но-пространственной среды с использованием модуль-

ных конструкторов позволяет изменить характер среды, 

сделать это пространство более мобильным, подвиж-

ным, интерактивным, что обеспечит ребенку практиче-

скую и творческую активность в реализации содержа-

ния разных видов деятельности (познавательно-

исследовательской, игровой, коммуникативной и т. д.)  

с учетом сформированного субъектного и субъективно-

го опыта. Наличие модульных конструкторов в моде-

лируемой среде побуждает дошкольника совершенст-

вовать пространство с учетом своих потребностей  

и интересов, самостоятельно модифицировать среду 

независимо от взрослого, осознавая свои возможности. 

Неоспоримым достоинством модульных конструкто-

ров, на наш взгляд, является их абсолютная доступ-

ность, независимость от технической оснащенности 

дошкольной организации и безопасная организация 

деятельности детей с ними (их сборки, выбора деталей, 

действий с их использованием). Ценно, что особенно-

сти модульных конструкторов, их детали стимулируют 

ребенка к созданию сложных конструкций, их преобра-

зованиям в соответствии с замыслом дошкольника (для 

организации детьми собственной деятельности).  
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Abstract: The paper covers the analysis of peculiarities of the educational object-spatial environment of a preschool 

educational institution. The author analyzed the theoretical studies according to which it is found that the insufficient level 

of activity of preschool age children caused by the contradiction of developmental environment to the peculiarities of de-

velopment of a child’s own position. The developmental environment does not encourage a child to the independent be-

havior and creativity manifestation. This fact impedes the emotional-evaluative perception and comprehension of the re-

quired information, the mastering of different methods of its getting, the ways of actions for the experience assumption, 

and the manifestation of the desire to implement this experience. The system of work on modeling of the educational ob-

ject-spatial environment is poorly represented in practice of preschool education. The paper presents the approach to  

the organization and modeling of the object-spatial environment using the modular construction kits and the requirements 

to their creation. The author considers the special aspects of modular construction kits, the requirements to their use by  

the preschool age children and specifies the rules for their structural assembly. The author reveals the principles of creation 

of modular construction kits and presents the recommendations for a teacher on their use for the organization of different 

activities for children. The algorithmic prescriptions on the modular construction kits assembly are of interest. Modular 

construction kits are designed for joint and independent activities of preschool age children. The author pays attention to 

the modeling of the object-spatial environment where children can search, be involved in the research process, organize 

play, motor, and cognitive activity, easily change from time to time the play material, and model the space of a group room 

at their own wish as well in a preschool educational institution. 
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