
МКДОУ «Детский сад №3» 
 
 
 
 
 
 

Доклад на тему: 
 

«Формирование  
предметно-пространственной  

среды в старшей группе Б» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подготовила:  Порываева Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на 
сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 
Цель каждого воспитателя: сконструировать многоуровневую 
многофункциональную предметно – развивающую среду для 
осуществления процесса развития творческой личности воспитанника на 
каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 
организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 
пространство Организации (группы, участка) должно быть оснащено 
средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 
спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  
-  возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т. д.; 

- наличие в Организации (группе) полифункциональных (не 
обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в 
том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 



видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей 
в детской игре.  

4) Вариативность среды предполагает:  
- наличие в Организации (группе) различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей; 

 Вариативность, определяющаяся содержанием регионального 
воспитания, национально-культурными и художественными традициями 
региона периодическую сменяемость игрового материала, появление 
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений Организации, где осуществляется 
образовательный процесс; 

- свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, посещающих Организацию (группу), к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности 
и безопасности их использования. 

7) Здоровьесберегающей; 
Здоровьесберегающее воспитательное пространство 

рассматривается как комплекс социально-гигиенических, психолого-
педагогических, морально-этических, экологических, физкультурно-
оздоровительных, образовательных системных мер, обеспечивающих 
ребенку психическое и физическое благополучие, комфортную, морально-
нравственную и бытовую среду в семье и детском саду. 

К сущностным характеристикам здоровьесберегающей среды 
следует отнести: 

-  морально-психологический климат; 
-  экологию и гигиену; 
-  современный дизайн; 
-  рациональный режим жизни, труда и отдыха; 
- современные образовательные программы, методики и технологии, 

отвечающие принципам здоровьесохраняющего обучения. 
8) Эстетически-привлекательной. 
Эстетика оформления групповых помещений должна обеспечивать 

эмоциональный комфорт и эстетическое воспитание детей. Здесь очень 
важно наличие единого стиля и соответствие обстановки помещения его 
назначению. 

Цвет стен, гармоничность цветового решения, освещение, мебель – 
всё должно быть подчинено функции данного пространства и 
соответствовать потребностям детей 



В последнее время в группах детских садов стало всё больше 
декоративных элементов – картин, статуэток, сухих или искусственных 
цветов, кружевных штор и т.п. Однако нередко эти украшения не имеют 
никакого отношения к детям и к их жизни в детском саду. Это могут быть 
гламурные рисунки принцев и принцесс сомнительного художественного 
качества или фотографии известных актеров, репродукции картин и т.п.  

Наличие таких декоративных элементов никак не связано с жизнью 
детей, а порой портит их вкус. Лучшим украшением помещений могут 
быть творческие работы и поделки самих детей, выставки авторских работ 
сотрудников ДОУ, фотографии детей и их родителей, выставки хороших 
игрушек и т.п. 

Общее для всех групп 
Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), 
включающий в себя:  
 
1. Центр игры 
2. Центр двигательной активности 
3. Центр конструирования 
4. Цент музыкально - театрализованной деятельности 
 
Спокойный сектор: 
 
1. Центр книги 
2. Центр отдыха 
3. Центр природы 
 
Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там 
предполагается размещение оборудования для организации совместной и 
регламентированной деятельности. Все части группового пространства 
имеют условные границы в зависимости от конкретных задач момента, при 
необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники 
«заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к 
ним: 
 
1. Центр познавательной и исследовательской деятельности 
2. Центр продуктивной и творческой деятельности 
3. Центр правильной речи и моторики 
 
 

Старший дошкольный возраст 
 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную 
группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 
начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 
поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 
будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 
ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 



старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая 
мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 
сам процесс преобразований. 
 
Характерной особенностью старших дошкольников является появление 
интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 
предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 
обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 
жанрами живописи и другими видами искусства. 
 
Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые 
микро пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 
человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 
Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 
замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию 
среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 
металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 
обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 
оклеенные пленкой. 
 
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 
всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх 
с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 
развлечениях. 
 
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 
(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 
общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 
литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 
дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек 
лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 
оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 
оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись 
для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 
играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут 
длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 
бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 
бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по 
ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, 
книги-самоделки с описанием последовательности изготовления 
различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, 
скотч, фломастеры и другие материалы. 
Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким 
фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — 
макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают 



выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при 
развертывании детьми режиссерской игры.  
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты 
с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 
сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом").  
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных 
детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в 
любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 
целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 
универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию 
играющих).  
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, 
направленные на развитие логического действия сравнения. Обязательны 
тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 
Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 
деятельности. 
 
Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 
правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 
правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные 
игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 
интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать 
желание играть и без участия взрослого. 
 
Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 
воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 
игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот 
звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 
стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 
размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество 
вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в 
кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в 
определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 
картинкам. 
 
Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы 
создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 
пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 
созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги 
и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-
либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо 
отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить 
детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей 
к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 



 
Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 
диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 
детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 
 
При организации детского экспериментирования стоит новая задача: 
показать детям различные возможности инструментов, помогающих 
познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском 
саду, желательно для старших дошкольников выделить отдельную комнату 
для экспериментов с использованием технических средств. А в группе 
оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования 
с материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами. 
 
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 
Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные 
наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), 
напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, 
разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо 
включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 
фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских 
построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 
 
Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть 
представлена справочная, познавательная литература, общие и 
тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги 
расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 
(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 
городе, стране и т.п.). 
 
У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 
школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы 
обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить 
столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной 
степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 
 
Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 
самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать 
у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 
Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 
пиктограммами. 
 
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 
внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для 
грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых 
людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, 
солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 
 



Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 
края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, 
герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники 
путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 
появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 
карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места 
(в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно 
прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 
фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 
содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 
поселение, Петровская ассамблея). 
 

Важной задачей является формирование у детей умения 
взаимодействовать с представителями противоположного пола (мальчик с 
девочкой). В результате проведенных исследований было установлено, что 
в старшем дошкольном возрасте 71% контактов между детьми- это 
однополые  контакты. Надо организовать среду так чтобы девочки играли 
с мальчиками. 
 

Во всех группах при проектировании предметной развивающей 
среды необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния 
игрушек, которые:  

• провоцируют ребенка на агрессивные действия;  
• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам 

игры - людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры 
(сверстник и взрослый);  

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам 
игр, в качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, 
зайчики и др.);  

• провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 
насилием;  

• вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, 
выходящим за компетенцию детского возраста.  

2.Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие 
росто-возрастных характеристик параметрам предметной развивающей 
среды. Мебель должна находиться в соответствии с ГОСТ 19301.2-94.  

3.Психологические факторы, определяющие соответствие 
параметров предметной развивающей среды возможностям и 
особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка.  

Психофизиологические факторы обусловливают соответствие 
объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 
возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При 
проектировании предметной развивающей среды необходимо учитывать 
контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при 
взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды.  



Зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как 
факторы эмоционально-эстетического воздействия, 
психофизиологического комфорта и информационного источника. При 
выборе и расположении источников света должны учитываться следующие 
параметры:уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих 
поверхностях, цвет света (длина волны)  

Слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания 
звукопроизводящих игрушек.  

Тактильные ощущения. Материалы, используемые для 
изготовления объектов предметной развивающей среды не должны 
вызывать отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка  

4. Физиологические факторы призваны обеспечить соответствие 
объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 
биомеханическим возможностям ребенка.  

Наполняемость предметной развивающей среды должна 
обеспечивать разностороннее развитие детей, отвечать принципу 
целостности образовательного процесса (если предметная развивающая 
среда одной из образовательных областей выпадает, то данная среда не 
отвечает настоящим федеральным требованиям), так как не соответствует 
основным направлениям развития ребенка: физическому, социально-
личностному;- познавательно-речевому и художественно-эстетическому 
развитию.  

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 
образовательных областей в образовательном процессе, включающем: 1) 
совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 2) свободную 
самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 
педагогами предметной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально.  
 
Вывод: Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 
1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 
функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 
должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 
детей. 
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 
экспериментальной деятельности. 
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 
учитывать закономерности психического развития, показатели их 
здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, 



уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально - 
потребностной сферы. 
7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 
тонами. 
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости 
от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 
программы. 
 


