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Средняя группа (пятый год жизни) 

 
Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме 
 

Задачи возраста: 
- формировать бережное отношение к своей семье, к детскому 
саду, к родному  поселку Нижний Ингаш;  
- содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его 
«Я»; 
- развивать положительное отношение ребёнка к себе, к 
сверстникам, взрослым людям и окружающему миру;  
- создавать условия для формирования уверенности в себе, в 
своих возможностях; 
- формировать чувство собственного достоинства, осознания 
своих прав;  
- способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей 
бывают  разные; 
- содействовать оказанию помощи сверстникам;  
- формировать чувство ответственности за общее дело, данное 
слово; 
- содействовать формированию умения находить различные 
способы разрешения конфликтных ситуаций. 
 

Самопознание 
 

Мой организм 
 

Проявлять интерес к особенностям строения своего 
организма, знать о назначениях некоторых органов (глаза — 
смотреть, уши — слышать, нос — дышать). 

Знать, что для сохранения здоровья нужно: умываться по 
утрам и вечерам, мыть руки, содержать в чистоте тело. 
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Устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, настроением, самочувствием: чищу 
зубы — значит, зубы будут здоровые, белые, красивые; 
закаляюсь — буду здоровым; промочил ноги, замёрз — начался 
насморк, заболел; помог маме убрать посуду — сели вместе 
читать сказки. 
 

Чувства, поступки, умения 
 

Радоваться, смеяться, грустить. Понимать некоторые свои 
состояния, желания («Мне скучно, весело», «Я хочу рисовать», 
«Я думаю»). 

Рисовать, лепить, знать, как строить башню. 
Понимать, что капризничать, жадничать, не слушаться — это 

плохо, стараюсь не поступать так, но не всегда получается. 
Любить своих друзей, дружно играть вместе, делиться 
игрушками. 
 

Я и моя семья 
 

Знать имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон, как 
зовут родителей, где они работают. 

Любить свою семью. Уметь называть родственные 
отношения (кто есть кто в семье). Заботиться друг о друге 
(выполнять просьбы, дарить подарки, рассказывать, как прошёл 
день). Любить семейные праздники, помогать к ним готовиться. 

Проявлять интерес к жизни других семей и их традициям. 
Рассматривать картинки, фотографии с изображением других 
семей. Составлять семью из набора фигурок, изображающих 
взрослых разного возраста и детей. Отражать сюжеты из жизни 
семьи, проигрывать проблемные ситуации, возникающие в 
семье, используя для этого наборы мебели, транспорта, 
городских построек (семья празднует день рождения, семья на 
даче, в отпуске). 
 

Я и сверстники 
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Иметь друзей в детском саду. Участвовать в праздниках 
детского сада, вместе готовиться, приглашать родителей. 

Иметь представления о детях разного возраста и пола 
(мальчики и девочки). Уметь выделять особенности совсем 
маленьких детей (грудных), малышей дошкольников и детей 
школьного возраста. 

Уметь различать одежду совсем маленьких детей и детей 
постарше, их игрушки, предметы пользования, типичные 
занятия. 

Знакомиться с уменьшительно-ласкательными именами 
детей, формами обращения к маленьким ребятишкам. 

Рассматривать картинки, фотографии, скульптурные 
композиции, отражающие сюжеты общения, совместных дел, 
любви и нежности детей и взрослых (мать и дитя, отец и дети, 
бабушка и внуки, братья и сёстры), дружеского общения детей 
разного возраста. 

Учить выделять в литературных произведениях, на картинах 
добрые поступки детей по отношению друг к другу, выражать к 
ним своё положительное отношение. Учить видеть негативные 
действия сверстников, рассуждать о них, называть последствия, 
высказывать своё отношение. 

Различать по мимике и жестам разные эмоциональные 
состояния детей и взрослых, вслушиваться в интонацию речи, 
её содержание и на этой основе делать вывод о настроении и 
чувствах других. 

Представлять, как можно помочь и чем порадовать в случае 
огорчения своих сверстников. 

Владеть элементарными правилами культуры поведения 
среди сверстников: быть вежливым, внимательным, делиться 
игрушками. Знать, что в детском саду игрушки общие, у всех 
равные права на них; игрушки надо беречь, чтобы они дольше 
служили; если игрушка сломалась, нужно попытаться сделать 
вместе со взрослым. 

Знать, что бывает грустно и одиноко, если не приглашают в 
игру или в общие дела. Чтобы не стать одиноким, необходимо 
быть внимательным к сверстникам. 
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Уметь использовать элементарные оценки поступков: добрая 
девочка, дружные ребята. 

Учиться справедливо оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 

Устанавливать связь между поведением в группе 
сверстников и ответным отношением других детей. Пробовать 
разрешать проблемные ситуации. (Почему Лида не хочет 
ходить в детский сад? Почему Саша не желает играть с 
мальчиками и вышел из игры?) 

Проявлять интерес к поступкам сверстников, интересоваться 
делами, играми, интересами, событиями в их жизни. 

 

Мир, в котором я живу 
 

Познаю мир 
 

Знать, что я живу в поселке Нижний Ингаш,  в России. Знать 
флаг, герб, узнавать гимн своей страны. Знакомиться с 
государственными и народными праздниками. 

Знать, где находится мой дом, детский сад. 
 

Игра 
 

Самостоятельно выбирать, в какую игру играть. Уметь 
воплощать новые игровые замыслы. 

Расширять во время игры словарный запас. 
Уметь объединяться для игр, содержащих 2—3 роли 

(совместно с воспитателем), распределять их между собой. 
Использовать различные постройки из строительного 

материала в игре. 
Уметь договариваться о том, что строить, с друзьями, 

распределять между собой материал, согласовывать действия 
друг с другом и совместными усилиями достигать результата. 
 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 
 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание 
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трудиться. Учить выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться, складывать вещи и убирать игрушки. 
 

Учить использовать рациональные способы трудовых 
действий, контролировать результаты своего труда. 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, 
воспитывать уважение к человеку умелому, учить выполнять 
простейшие трудовые процессы, чтобы помогать взрослым. 

Знакомить с некоторыми профессиями, значимостью труда, с 
инструментами и оборудованием некоторых профессий. 

Приучать бережно относиться к результатам чужого труда, 
радоваться успехам и достижениям товарищей, предлагать 
помощь при необходимости. 

Учить рассказывать о трудовом процессе, опираясь на 
предметно-схематическую модель. Способствовать включению 
в игру деятельности людей разных профессий. В игре отражать 
характер взаимоотношений людей соответственно конкретной 
профессии, отношение к работе, инструментам, оборудованию. 
 

Овладение основами собственной безопасности и 
безопасности окружающего мира 

 

В среднем дошкольном возрасте изменяется содержание 
общения ребёнка и взрослого. Детям трудно понять, как это 
взрослый, которому они доверяют, может чем-то обидеть их. 
Они уверены, что все опекающие их взрослые заботятся о них и 
желают им добра. Поэтому напрасно учить малышей оценивать 
границы достойного поведения взрослых. Но мы можем 
научить их говорить «нет» людям, желающим увести их куда-то 
без разрешения родителей.  

Знакомим с простыми правилами осторожного поведения 
дома, на улице, в лесу, при встрече с животными, везде, где 
подстерегают опасности.  
 
Задачи возраста:  
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- формировать у детей представления об опасных формах 
поведения при встрече с незнакомыми людьми, с объектами 
природы;  
- обучать детей простейшим способам преодоления опасностей  
и получения помощи (знание своего имени, фамилии, 
домашнего адреса, имени родителей);  
- познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода;  
- учить детей основам безопасного поведения на улицах города; 
- доводить до сознания родителей значимость положительного 
примера в их поведении.  

Полученные в младшей группе знания, умения и навыки 
необходимо расширять и дополнять.  
 

Блок «Наши дети и другие люди» 
 

Научить детей определять незнакомых людей, объяснить 
детям, что незнакомец — это тот, кого мы не знаем. Рассказать 
детям об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, 
учитывая, что у детей собственные представления о том, какие 
взрослые могут быть опасными, а какие — нет. 

Обучать детей запоминанию своего полного имени, адреса, 
телефонного номера, имени родителей, объяснить детям, что 
это необходимо знать и данные знания пригодятся ребёнку, 
если он попадёт в беду. Внушить детям, что не следует 
опасаться называть своё имя, возраст, адрес и телефонный 
номер полицейскому, пожарному. 

 

Блок «Наш ребёнок в доме» 
 

Продолжать знакомить детей с предметами быта, которые 
являются источниками потенциальной опасности для детей. 
Объяснить детям, что существуют предметы, которыми детям 
категорически запрещается пользоваться (спички, газовые 
плиты, электрические розетки, электроприборы), но также 
существуют предметы, которыми дети данного возраста 
должны научиться правильно пользоваться (вилки, ножницы). 

Обратить внимание детей на то, что с водой нужно быть 
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внимательным и осторожным, что вода может быть слишком 
горячей либо слишком холодной. А также напомнить ребятам о 
том, что нельзя оставлять кран с водой открытым даже на 
минутку. Объяснить, что такое пожар, чем он опасен для 
человека. 

Рассказать детям о том, что нельзя самостоятельно 
открывать окно, выходить на балкон, если он не застеклён, а 
также не подходить к окну, если оно уже открыто. Быть 
осторожными на лестнице, в лифте. 
 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 
 

Рассказать детям, что в лесу, на полях, лугах, вдоль дорог, на 
пустырях, на участке детского сада растут ядовитые растения, 
которые нельзя не только употреблять в пищу, но и брать в 
руки. Объяснить детям, что никакие грибы нельзя брать в рот 
или пробовать в сыром виде. 

Так как животные присутствуют в нашей жизни: в доме, на 
улице, объяснять детям, что животное может быть агрессивным 
и злым, поэтому трогать животных, особенно незнакомых, 
нельзя. 

Обратить внимание детей на то, что существуют природные 
явления, которые несут опасность для человека (гроза, сильный 
ветер, дождь, мороз, метель, гололёд). 

 

Блок «Наши дети и дорога» 
 

Знакомить детей с назначением и работой светофора. 
Расширять представление об улице: закрепить, что такое 
тротуар, проезжая часть, для чего они предназначены. 

Познакомить детей с некоторыми видами транспорта. 
Формировать навыки культурного поведения в транспорте. 
Дать детям элементарные знания о правилах безопасного 
поведения на улице. Объяснить, почему нельзя играть на 
тротуаре, на обочине дороги. 

 

Блок «Родители должны знать» 
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Необходимо осознать, что нельзя требовать от ребёнка 

выполнения какого-либо правила поведения, если самим не 
всегда ему следовать. 

 
Образовательная область 

Познавательное развитие 

 

Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью 
 

В среднем дошкольном возрасте возрастает познавательная 
потребность, которая частично удовлетворяется в общении с 
окружающими (взрослыми, сверстниками). 
 

Высокая познавательная активность ребёнка ведёт к тому, 
что ребёнок на пятом году жизни хочет не столько слушать о 
мире, сколько исследовать его. Удовлетворить эту жажду 
познания возможно практическим путём в процессе предметной 
деятельности, экспериментирования и игры. 
 
Сенсорное развитие 
 

Задачи возраста: 
 
- различать цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 
синий, коричневый, чёрный, белый) и их светлые и тёмные 
оттенки (тёмно-красный, светло-жёлтый, серый); 
геометрические формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, 
овал, прямоугольник) и фигуры (куб, шар, полушар, призма, 
конус, цилиндр, полуцилиндр); 
- различать параметры величины (длина, ширина, высота) и 
использовать их для сравнения объектов (длинный — короче — 
ещё короче — самый короткий);  
- развивать действия по использованию сенсорных эталонов: 
выделять в объектах и называть цвет, форму и параметры 
величины (высоту, длину, ширину);  
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- сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 
систематизировать и группировать объекты по разным 
основаниям (цвету, форме, величине);  
- проводить анализ объектов: выделение целого, затем его 
частей, затем деталей, соответствующих усвоенным эталонным 
представлениям, их пространственному расположению;  
- способствовать сенсорному развитию в процессе изучения 
природы (предоставлять возможность играть с шишками, 
палочками, обращать внимание на характер поверхности 
разных природных объектов). 
 

Представления о цвете могут закрепляться в процессе 
игры с дидактическим материалом, например в игре «Подбери 
предмет определённого цвета». Чтобы представления о форме 
приобрели обобщённый характер, целесообразно предлагать 
игры на сопоставление формы предметов с геометрическими 
образцами в играх «Магазин», «Поручение», «Путешествие по 
групповой комнате». 

Побуждать детей действовать самостоятельно со знакомым 
материалом («Собери башенку», «Собери колечки по цвету», 
«Цветная посуда», «Домино», «Предмет и форма»). 

Активизировать действия детей по словесному заданию 
воспитателя в играх «Подбери предметы», «Построй предметы 
в ряд», в которых дети различают предметы по форме и 
величине. 

Формировать умения в освоении и различении величины с 
помощью наборов палочек (брусков, кубов разной величины), 
формы (наборы кругов, квадратов, треугольников, шаров, 
кубов, конусов), цвета (наборы разных по цвету и величине 
плоских и объёмных геометрических фигур). 

В самостоятельной практической деятельности, в процессе 
экспериментирования с красками двух цветов знакомить с 
оттенками цветовых тонов, формы (вариантами геометрических 
форм), величины (отдельными параметрами). В процессе 
рисования ребёнок самостоятельно получает новый цвет, а 
используя белила или воду, осваивает приёмы осветления цвета 
краски.  
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Осваивать приём обследования предмета по описанию его 
признаков. В процессе дидактической игры «Чудесный 
мешочек» учить узнавать форму предметов, рассказывать о их 
признаках.  

В изобразительной и конструктивной деятельности 
помогать осваивать действия по использованию эталонов в 
качестве «единиц измерения». Показывать предварительное 
обследование образца (предмета, объекта, конструкции), 
включать детей в выполнение практических действий. Не 
ограничивать простым зрительным ознакомлением с объектом, 
а организовывать его обследование, учить выделять внешние 
свойства предмета (цвет, форма, пространственные отношения).  

Формировать целостно-обобщённое представление об 
объекте (обобщённый способ обследования). Сначала 
выделяется объект в целом, затем выделяются его части и их 
свойства (форма, величина), а далее детали этих частей. Затем 
выделяются детали объекта и определяется их 
пространственное расположение относительно друг друга. И 
наконец, объект в целом. Происходит развитие более точного 
восприятия объекта по определённой схеме анализа (обведение 
контура рукой и со всех сторон, выделение основных частей и 
их свойств (форма, величина, цвет), выделение деталей этих 
частей и их места расположения по отношению друг к другу.  

Обследование объекта в процессе продуктивной 
деятельности помогает ребёнку освоить цвет как характерный 
признак предметов и объектов действительности. Помогать 
использовать один и тот же 
цвет для создания разных образов. Подводить детей к 
осознанному выбору цвета красок, карандашей для создания 
реалистичного рисунка, а не только для выражения своего 
эмоционального отношения к образу. 

Совершенствовать знания цвета и формы готовых 
геометрических фигур в процессе самостоятельной работы с 
ножницами (вырезать простейшие по форме предметы, 
состоящие из кругов, овалов и треугольников разной 
величины). 
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Познавательно-исследовательская деятельность 
 

Задачи возраста: 
 
- развивать естественное любопытство и интерес к 
экспериментированию с предметами окружающего мира и 
познанию их свойств;  
- формировать элементарные представления о материалах, из 
которых изготовлены предметы, развивать умение 
устанавливать связи между назначением предмета и его 
формой, структурой, материалом, из которого он сделан;  
- учить пользоваться предметами в соответствии с их 
назначением; 
- поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств 
природных объектов (камешки тонут в воде, глина лепится, 
песок сыплется и т.д.). 
 

Представления детей об окружающем мире связываются 
с их личным опытом и выступают как основа для обобщений и 
осмысленного экспериментирования с предметами. 

Продолжать способствовать развитию у дошкольников 
восприятия окружающего мира: 
- обучение рациональным приёмам обследовательских 
дей-ствий: зрительно двигаться по предмету, разделив его на 
части, фиксировать наиболее характерные признаки предмета;  
- формирование общих сенсорных умений. 
 

Развивать умения находить взаимосвязи характеристик 
предмета (формы, цвета, размера, веса, материала), знакомить 
со способами создания знакомых предметов (мебели, одежды) и 
названиями профессий (столяр, портной). Подводить детей к 
сравнению предметов между собой, замечать их отличия друг 
от друга, узнавать, как они называются. 

Экспериментальным путём показывать и рассказывать о 
материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
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определённого материала (корпус машин — из металла, шины 
— из резины и т.п.). Помогать детям устанавливать связь между 
назначением и строением, назначением и материалом 
предметов. 

Включать пластические этюды «Изобрази предмет», 
«Расскажи руками, что ты знаешь о…». 

В мини-музее «Транспорт» и уголке загадок расширять 
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолёт, теплоход). 

Организовывать исследовательскую деятельность 
(простейшие опыты) с камешками, водой, воздухом, песком, 
раковинами. Наблюдать за развитием и ростом растений 
(проращивание семян фасоли, гороха, овса, посадка лука, 
овощей разными способами). 
 

Конструирование 
 

Предлагать строительные детали, природный и бросовый 
материал, рассказывать об их конструктивных свойствах. 

Предлагать создавать постройки и поделки по рисунку из 
пластмассового, деревянного конструкторов, из природного и 
бросового материала; создавать макет групповой комнаты в 
уменьшенном масштабе, используя мелкую игрушечную 
мебель; моделировать костюмы для кукол и конструировать их 
из кусочков ткани. 
 

С помощью конструктора обеспечивать возможности в ходе 
экспериментирования самим открывать способы крепления и 
создавать простейшие постройки для игры. 

Помогать овладевать новыми способами конструирования из 
бумаги — складыванием квадратного листа бумаги по 
диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон 
и углов. 

Развивать воображение, элементарное творчество в 
конструировании с природным материалом. 
 
Природное окружение 
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Задачи возраста: 
 
- развивать и поддерживать интерес к природе;  
- формировать первые представления о целостности природы и 
о связи человека с ней; 
- учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные 
изменения, явления (дождь, распускание листьев, цветков, 
появление первоцветов, красота капелек дождя на листьях, 
прилетают или улетают птицы);  
- инициировать проявления эмоционально-положительного 
отношения к окружающему, стремление поделиться своими 
впечатлениями со взрослыми и другими детьми, способность 
любоваться красотой природы, сопереживать живым 
существам; 
- формировать элементарные умения предвидеть 
положительные и отрицательные последствия своего поведения 
по отношению к объектам природы. 
 

Мир животных и мир растений 
 
Продолжать расширять представления детей о природе. В 
процессе наблюдений: 
- обращать внимание на многообразие птиц, особенности их 
внешнего облика и поведения;  
- развивать представления о повадках животных; 
-наблюдая за насекомыми (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка), обращать внимание на их отличительные 
особенности, информировать детей о пользе/вреде для 
природы; формировать представления о приспособлении 
насекомых к сезонным изменениям;  
- совершенствовать ориентировку в узнавании и назывании 3—
4 деревьев; 
- расширять представления об условиях, необходимых для 
жизни растений, животных;  
- используя условные обозначения, графические модели 
объектов живой и неживой природы, содействовать узнаванию 
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и различению растений, побуждать составлять рассказ по 
схеме-модели;  
- формировать представления о самых простых природных 
взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, 
другие — в озёрах, третьи — на лугу), помогать устанавливать 
элементарные причинно-следственные связи между явлениями 
природы, между состоянием объектов природы и окружающей 
среды («Растениям нужны вода, свет, почва. Животным — 
пища, вода»);  
- на основе сенсорного обследования расширять представления 
детей об овощах, фруктах; развивать представления о среде 
обитания (сад-огород);  
- через моделирование игровых ситуаций прививать 
трудолюбие, заботу об охране растений и животных. 
 

В продуктивной деятельности (рисовании, аппликации) 
побуждать отмечать результаты своих наблюдений. 

В мини-музеях «Волшебница-вода», «Солнышко», «Такой 
разный песок», «Воздух-невидимка» организовывать 
знакомство со свойствами воды, воздуха, песка, развивать у 
детей мышление, моторику рук. 

Предупреждать попытки детей пугать птиц, ловить 
животных, ломать ветки, рвать цветы, бросать мусор, приводить 
альтернативные варианты действий. 
 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 
 
Побуждать детей: 
- замечать и называть изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, птицы улетают на юг, созревают плоды 
и корнеплоды;  
- создавать мини-музеи «Солнышко», «Падают листья», 
«Ледяной конструктор на участке»;  
- устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы («Похолодало — исчезли бабочки, жуки; 
отцвели цветы», «С первым теплом появляются растения, 
насекомые, прилетают птицы» и т.д.). 
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Стимулировать детей: 
 
- к наблюдениям за поведением птиц, животных в разные 
сезоны года;  
- к рассматриванию и сравнению следов, повадок птиц. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
 
Развитие элементарных математических представлений 
 

На пятом году жизни ребёнок, познавая окружающий мир, 
замечает, что всё окружающее имеет математические 
характеристики: например, один большой стол, у него четыре 
ножки и др. В этом возрасте дети способны находить сходство и 
различие предметов по величине, цвету, форме; владеют 
действиями объединения и упорядочивания групп предметов на 
основе сходства и различия по выделенным свойствам. 

Группируя предметы, изменяя, перемещая их в пространстве, 
дети постепенно «открывают» для себя количественные 
отношения, представления о сохранении количества. Это 
начало числового этапа в формировании математических 
представлений. 

Дошкольники, включаясь в игровые ситуации, сравнивают 
множества по двум признакам одновременно, используя их 
обследование, приёмы наложения и приложения, соизмерения 
двух предметов при помощи третьего, выступающего в роли 
условной мерки. 
 

Задачи возраста: 
 
- формировать у детей интерес к знаниям, желание приобретать 
их;  
- знакомить с опосредованными способами сравнения 
множеств;  
- учить сравнивать совокупности на основе взаимооднозначного 
соответствия; развивать представление о равенстве и 
неравенстве групп предметов; 
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- формировать умение сравнивать два предмета по двум 
параметрам одновременно;  
- развивать счётную деятельность, с помощью счёта определять 
количество, различать процесс счёта и его итог (в пределах пяти 
— десяти, в зависимости от успехов группы). 
 
Количественные представления и счёт 
 

Формирование представления о том, что множество может 
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 
цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 
определяя их равенство или неравенство на основе составления 
пар предметов (не прибегая к счёту). 

Уделяется внимание формированию умения считать до 5, 
пользуясь приёмами счёта: называть числительные по порядку, 
соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 
всем пересчитанным предметам («Один, два, три — всего три 
кружка»). 

Помогать детям уравнивать двумя способами группы 
предметов, когда в одной из них содержится на один предмет 
больше, чем в другой: либо добавляя к меньшей группе один 
предмет, либо убирая из большей группы один предмет. 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определённое количество предметов в соответствии 
с образцом или заданным числом в пределах 5. 

На основе счёта устанавливать равенство (неравенство) 
групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве. Учить считать предметы на ощупь, на слух, 
считать движения. 
 

Величина 
 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте); учить сравнивать два 
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предмета по толщине (способами наложения и приложения); 
отражать результаты сравнения в речи. 

Содействовать умению сравнивать предметы по двум 
признакам величины (красная лента длиннее и шире зелёной). 

Устанавливать размерные отношения между 3—5 
предметами разной длины (ширины, высоты, толщины), 
располагать их в определённой последовательности — в 
порядке убывания или нарастания. Вводить в активную речь 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов 
(красная башенка — самая высокая, эта (синяя) — пониже, эта 
(белая) — ещё ниже, а эта (зелёная) — самая низкая). 
 

Геометрические представления 
 

Продолжать развивать представление о геометрических 
фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе, 
цилиндре. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность). 

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 
квадратом, треугольником; учить различать его элементы: углы 
и стороны. 

Продолжать содействовать соотнесению формы предметов с 
известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, дверь 
— прямоугольник, платок — квадрат, мяч — шар, стакан — 
цилиндр и др. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 
одной формы, но разных размеров-. 
 
Ориентировка в пространстве 
 

Развивать умения определять пространственные направления 
от себя, двигаться в заданном направлении. Побуждать детей в 
речевом общении обозначать словами положение предметов по 
отношению к себе (передо мной коробка, справа от меня стул, 
слева от меня — шкаф, сзади меня — стол). 

Познакомить в сравнении с пространственными 
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отношениями: далеко — близко (дом находится близко, а 
магазин далеко). 
 

Ориентировка во времени 
 

Расширять представления детей о частях суток (утро, день, 
вечер, ночь), их характерных особенностях, 
последовательности. Объяснять значение слов вчера, сегодня, 
завтра. На наглядных моделях времени показать 
последовательность: вчера, сегодня, завтра. 
 
 

Образовательная область 

Речевое  развитие. 

 

Овладение речью как средством общения и культуры 
 

Средний возраст — это развитие инициативности в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками. Основным средством 
взаимодействия становится речь. Развивающая речевая среда 
должна быть направлена на удовлетворение потребности детей 
в теплоте, внимании, любви (это даёт ребёнку возможность 
испытать чувство защищённости, ощутить свою значимость). 
На специально организованных занятиях, а также 
опосредованно (в игровой, продуктивной деятельности) дети 
учатся задавать вопросы, отвечать на них, развивается 
способность к децентрации (понимание действий, эмоций 
других). Важным становится стимулирование инициативных 
высказываний детей, обращений к взрослому с просьбами и 
предложениями. 

На пятом году жизни необходимо сосредоточить внимание 
на проявлении детьми развивающихся познавательных 
интересов не только в практическом сотрудничестве со 
взрослым, но и в совместной познавательной деятельности со 
сверстниками. Стимулировать детей к игре со словом, к 
словотворчеству. 

Детям среднего дошкольного возраста требуется помощь, 
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чтобы логично и понятно высказывать собственные суждения. 
Для этого воспитателю необходимо выслушивать детей, 
уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, 
поступка. Значимым является обсуждение с детьми 
информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения. 
 

Задачи возраста: 
 
- обогащать и активизировать словарь (понимание значения, 
точности словоупотребления в активной речи);  
- совершенствовать звуковую культуру речи;  
- формировать грамматический строй речи; 
- развивать умение составлять рассказы (о себе, событиях своей 
жизни, по картине, об игрушке). 
 
Лексическое развитие 
 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 
частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Содействовать использованию в речи прилагательных, 
наречий, глаголов (формирование умения по составлению 
сравнений, загадок). 

Вводить в словарь существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Помогать детям на наглядных примерах определять и 
называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 
около, между), время суток. Содействовать замене часто 
используемых детьми указательных местоимений и наречий 
(там, туда, такой) более точными выразительными словами; 
употреблению слов — антонимов, синонимов, 
существительных с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные). 
 

Звуковая культура речи 
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Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчётливое произнесение слов и словосочетаний. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Развивать фонематический слух, с помощью игр учить 
различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определённый звук. Для поддержания интереса к ритмико-
слоговой структуре слов упражнять детей в подборе к 
заданному слову «друга» (свечка — печка, галка — палка, 
норка — корка). 
 

Грамматический строй речи 
 

Для развития связной речи детей воспитатель стимулирует 
их к использованию разных типов предложений, формирует 
умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи. Учит образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих 
детёнышей и животных, употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (медвежата — 
медвежат); правильно употреблять форму множественного 
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 
туфель). Дети на интуитивном уровне начинают использовать 
грамматические правила. 

Поощрять словотворчество детей, подсказывать 
общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 
виды сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 
 

Связная речь 
 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: 
побуждать детей использовать объяснительную речь, привлекая 
детей к участию в беседе, понятно для слушателей отвечать на 
вопросы и задавать их. 
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Содействовать рассматриванию и рассказыванию по 
предмету, картинке, картине. При рассматривании сюжетных 
картинок стимулировать индивидуальное восприятие, 
инициативность, эмоциональный настрой. Проводить задания 
по созданию и описанию картинок с опорой на схему, символы, 
модели. 

Проведение занятий по пересказу литературных 
произведений вызывает трудности у детей средней группы, 
целесообразным может быть упражнение детей в драматизации 
наиболее выразительных и динамичных отрывков из сказок. 
 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы и 

фольклора 
 

На пятом году жизни ребёнок начинает знакомиться со 
сложным миром человеческих отношений, присваивает 
способы взаимодействия с окружающими людьми и 
разыгрывает их в ролевой игре. Разобраться в природе 
человеческих поступков и их причинах помогают ребёнку 
книги. Интерес вызывают рассказы, народные сказки, в которых 
герои взаимодействуют между собой, оказываются в позиции 
морального выбора, находят правильные решения знакомых 
ребёнку ситуаций. Сопереживая героям, дети проживают 
различные эмоциональные состояния. Это нередко помогает 
детям справиться с различными проблемами: страхами, 
неуверенностью в себе, застенчивостью, агрессивностью и 
многими другими личностными особенностями, 
формирующимися у ребёнка к этому возрасту. 
 

Задачи возраста: 
 
- использовать художественную литературу как источник 
расширения и культурного обогащения мира ребёнка;  
- развивать способность детей слушать произведения разных 
жанров и тематики (сказка, рассказ, стихотворение, формы 
поэтического фольклора);  
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- привлекать детей к совместному с воспитателем 
пересказыванию знакомых произведений, полной или 
частичной драматизации;  
- способствовать вовлечению родителей в систематическое 
чтение детских книг в семье. 
 

Воспитатель фиксирует внимание детей не только на 
содержании литературного произведения, но и на некоторых 
особенностях литературного языка: образные слова и 
выражения, некоторые эпитеты и сравнения. 

После рассказывания сказок необходимо учить детей 
отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а также на 
самые простые вопросы по художественной форме. 
 

Очень важно после чтения произведения правильно 
сформулировать вопросы, чтобы помочь детям вычленить 
главное — действия основных героев, их взаимоотношения и 
поступки. Правильно поставленный вопрос заставляет ребёнка 
думать, размышлять, приходить к правильным выводам и в то 
же время замечать и чувствовать художественную форму 
произведения. 

При чтении стихотворений, выделяя ритмичность, 
музыкальность, напевность стихотворений, подчёркивая 
образные выражения, развивать у детей способность замечать 
красоту и богатство русского языка. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 
знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
 

Рекомендуемая литература для чтения детям 
 

Русский фольклор 
 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...», «Зайчишка-
трусиш-ка...», «Дон! Дон! Дон!-», «Гуси вы, гуси...», «Ножки, 
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ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку 
пошёл...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идёт 
лисичка по мосту...», «Солнышко-вёдрышко...», «Иди, весна, 
иди, красна...». 
 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война 
грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», обр. Л.Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 
Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 
«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козёл», обр. О. 
Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 
«Петушок и бобовое зёрнышко», обр. О. Капицы. 
 

Фольклор народов мира 
 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. 
Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 
«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
 

Сказки. «Три поросёнка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и 

ёж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под 
ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. 
с франц. Т. Габбе; братья Гримм «Бременские музыканты», 
нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 
 

Произведения поэтов и писателей России 
 

Поэзия. И. Бунин «Листопад» (отрывок); А. Майков 
«Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин «Уж небо 
осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет 
«Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким «Первый снег»; А. 
Барто «Уехали»; С. Дрожжия «Улицей гу-ляет...» (из 
стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин «Поёт зима 
— аукает...»; Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором...» (из 
поэ-мы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков «Зима»; С. Маршак 
«Багаж», «Про всё на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; 
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С. Михалков «Дядя Стёпа»; Е. Баратынский «Весна, весна» (в 
сокр.); Ю. Мориц «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 
дома!»; Э. Успенский «Разгром»; Д. Хармс «Очень страшная 
история». 
 

Проза. В. Вересаев «Братишка»; А. Введенский «О девочке 
Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); 
М. Зощенко «Показательный ребёнок»; К. Ушинский «Бодливая 
корова»; С. Воронин «Воинственный Жако»; С. Георгиев 
«Бабушкин садик»; Н. Носов «Заплатка», «Затейники»; Л. 
Пантелеев «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке»); В. Бианки «Подкидыш»; Н. Сладков «Неслух». 
 

Литературные сказки. М. Горький «Воробьишко»; В. Осеева 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф «Сказка о кругленьких и 
длинненьких человечках»; К. Чуковский «Телефон», 
«Тараканище», «Федорино горе», «Приключения Бибигона»; Н. 
Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Д. 
Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 
Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки 
«Первая охота»; Д. Самойлов «У слонёнка день рождения». 
 

Басни. Л. Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик 
стерёг овец...», «Хотела галка пить...». 
 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
 

Поэзия. В. Витка «Считалочка», пер. с белорус. И. 
Токмаковой; Ю. Тувим «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; 
«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 
Грубин «Слёзы», пер. 
 
с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели «Подснежники» (главы из 
книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  
 

Литературные сказки. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» 
(гла-вы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон 
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«Знаменитый утёнок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 
Паперной; Т. Эгнер «Приключения в лесу Ёлки-на-Горке» 
(главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет «Про 
мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 
Шерепгевской; Э. Хогарт «Мафин и его весёлые друзья» (главы 
из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  
 

Для заучивания наизусть 
 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», 
рус. нар. песенки; А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 
«Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»); З. 
Александрова «Ёлочка»; А. Барто «Я знаю, что надо 
придумать»; Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 
Орлов «С базара», «Почему медведь зимой 
спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова «Одуванчик», 
«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 
шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
 

Образовательная область  

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной 

деятельностью 
 

Задачи возраста: 
- развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный, эмоциональный отклик на предложение 
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать;  
- продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, 
эстетические чувства; формировать образные представления;  
- обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений 
живописи, скульптура малых форм, декоративно-прикладное 
искусство) как основе развития творчества;  
- способствовать проникновению детей в мир отношений, 
переживаний и чувств героев произведений изобразительного 
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искусства и вызывать чувство сопричастности к ним;  
- продолжать формировать умения создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации; 
- учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей;  
- учить выделять средства выразительности;  
- формировать представление о театре как ярком, зрелищном 
искусстве, где посещение театра и просмотр спектаклей 
становится основным условием развития личности в этом 
направлении;  
- развивать способность использовать различные виды 
искусства для создания художественного образа и умения 
перевоплощаться. 
 
Содержание обучения изобразительной деятельности 
 
Изображение отдельных предметов 
 

Поддерживать познавательный интерес к рукотворному 
предметному миру и миру предметов в природе. Побуждать 
детей к отражению в рисунке, аппликации одночастных и 
многочастных предметов, помогать осваивать изображение 
предметов или частей предметов круглой, овальной, 
квадратной, прямоугольной, треугольной формы. Продолжать 
учить детей лепить предметы, в основе которых есть цилиндр, 
кольцо, шар, диск, конус. 

Формировать у детей способы рассматривания и 
обследования предметов, умение сравнивать предметы, отмечая 
сходство и различие. Учить передавать величинные 
соотношения частей, использовать цвет и как средство 
выразительности образа, и как средство выражения 
собственных чувств и эмоций. Учить переносить полученные 
знания, умения на специально организованных занятиях в 
другие условия (в самостоятельную художественную 
изобразительную деятельность, в деятельность по собственному 
замыслу). Учить детей в изобразительной деятельности 
действовать не только на репродуктивном, но и на творческом 
уровне. 
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Создание сюжетно-тематических композиций 
 

Учить детей в рисунке и аппликации передавать несложные 
сюжетные композиции («Сельская улица», «Волшебный сад», 
«Рыбки в аквариуме»), обучать простейшим формам 
расположения изображений: на одной линии или на всём листе. 
Привлекать детей к посильному участию в составлении 
коллективных сюжетных композиций в технике коллаж, 
которая поможет детям увидеть варианты расположения 
отдельных изображений, их величинные соотношения, цветовое 
решение. На занятиях лепкой побуждать детей создавать 
сюжетные композиции за счёт объединения детских работ на 
тематическом макете и использования дополнительных 
материалов. 

 

Декоративная деятельность 
 

Обучать детей декоративно-художественной деятельности в 
процессе рисования, аппликации, лепки. Учить детей 
выполнять узор из линий, колец, кругов, точек, мазков 
(одноцветных и двухцветных) в полосе, квадрате, круге, овале. 
Использовать для украшения силуэты народных игрушек 
(загорских матрёшек, филимоновских, дымковских и др.), 
предметов быта, деталей костюма с целью наполнения 
деятельности конкретным образным содержанием. Обучать 
основным принципам построения узора (повтора, чередования, 
симметрии) не только на занятиях рисованием, но и в 
аппликативной деятельности, используя геометрические 
(квадрат, круг, треугольник) и растительные элементы узора. 
Поощрять стремление детей украшать вылепленные поделки 
мелкими цилиндриками, кольцами, шарами, дисками налепом 
или прорисовывая стекой. 
 
Обучение техническим приёмам изобразительной 

деятельности 
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Закреплять приёмы рисования гуашевыми красками, 
познакомить с особенностями работы акварельными красками.     

Совершенствовать умение рисовать всем ворсом кисти 
линии, кольца, а также учить рисовать точки, линии, кольца 
концом кисти. Учить рисовать круг от точки наращиванием или 
начиная с контура, с последующим закрашиванием линиями по 
форме в пределах контура. Закреплять приём рисования 
одноцветного мазка и научить сочетать его с двухцветным 
мазком («Свечи на ёлке», «Осенние листья»). Учить рисовать 
приёмом по сырому («Румяное яблоко», «Полосатый арбуз»). 
Показать детям возможности нетрадиционных техник 
рисования (пальцевая живопись, штамповка различными 
материалами, рисование ладонью и др.). 

Познакомить детей с ножницами, учить правильно их 
держать и действовать с ними. Учить разрезать полоску бумаги 
на глаз или по линии сгиба; разрезать квадраты, 
прямоугольники по диагонали; срезать углы четырёхугольника; 
закруглять углы квадрата и прямоугольника до получения круга 
и овала. Учить сминать бумагу и наклеивать комочки на основу 
(«Снеговик», «Цветы»). 

В лепке совершенствовать приёмы раскатывания прямыми, 
круговыми движениями ладоней или пальцев; сплющивания 
(сдавливания); деления пластической массы (глины, 
пластилина, теста) на неравные части. Учить детей 
использовать стеку для деления кусочка глины или пластилина 
на равные части, для прорисовки мелких частей или элементов 
узора. Учить соединять части, прижимая и заглаживая место 
соединения. Познакомить детей с различными приёмами лепки 
посуды (вдавливанием, загибанием и оттягиванием или 
защипыванием краёв расплющенной формы). Учить создавать 
овальную овоидную форму, раскатывая шар прямыми 
движениями ладоней. Учить наряду с конструктивным 
способом лепки использовать скульптурный способ. 
 
Развитие детей в процессе овладения музыкальной 

деятельностью 
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Задачи возраста: 
 
- развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать 
своё «пение звучащими жестами», использовать простейшие 
ритмические инструменты (бубны, клавесы, колокольчики и т. 
д.);  
- развивать ритмичность и выразительность движений. 
 

Слушание музыки 
 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку 
разного характера (спокойный — энергичный, печальный — 
весёлый). Побуждать детей самостоятельно высказываться о 
прослушанной музыке. Формировать представления о средствах 
музыкальной выразительности: регистре, динамике, тембре, 
темпе. Выразительно передавать характер музыки в движении с 
предметами и без них. 
 

Пение 
 

Учить петь выразительно, протяжно, подвижно. Правильно 
передавать мелодию, брать дыхание между фразами. 
Одновременно начинать и заканчивать пение. Петь с 
инструментальным сопровождением и без него. Учить 
сопровождать своё пение звучащими жестами, ритмическими и 
мелодическими инструментами. 

 

Музыкально-двигательное развитие 
 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, 
динамикой, регистрами. Самостоятельно менять движение в 
соответствии с 2—3-частной формой музыки, двигаться в 
умеренном, быстром темпе. Учить инсценировать песни, 
хороводы, выразительно передавать игровые образы, выполнять 
танцевальные движения (прямой галоп, поскоки, кружение, 
прыжки на месте, выставление ноги на пятку). Выполнять 
действия с предметами. Воспитывать желание, умение быть 
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ведущими в различных пространственных построениях (круг, 
змейка, квадрат). Развивать мышечные и тактильные ощущения 
кистей рук как подготовка к тонким, дифференцированным 
движениям пальцев. 

 

Элементарное музицирование 
 

Формировать умение исполнять простейшие мелодии на 
музыкальных инструментах (погремушки, деревянные ложки, 
барабан, металлофон). Учить играть со звуком, словом; 
побуждать к самостоятельному поиску извлечения звука.     

Способствовать придумыванию несложных сюжетов, 
коллективному воплощению их. 
 
Примерный музыкальный репертуар 
 
Восприятие музыки. «Ёжик», муз. Д. Кабалевского; «Слон», 
муз. К. Сен-Санса; «Окликание дождя», муз. А. Лядова, сл. нар.; 
«Лягушка», муз. В. Рябикова; «Плач куклы», муз. Т. Попатенко; 
«Новая кукла», муз. П. Чайковского; «Колокольчики звенят», 
муз. В. Моцарта; «Воробушки», муз. М. Красева; «Гроза», муз. 
А. Жилинского; «Курочка-рябушечка», рус. нар.; «Куры и 
петухи», муз. К. Сен-Санса; «Пришло лето», муз. О. Юдахиной, 
сл. И. Черницкой; «Скакалки», муз. А. Хачатуряна; «Конь», муз. 
М. Красева, сл. М. Клоковой; «Песенка про двух утят», муз. Е. 
Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 
 

Пение. «Дождик», рус. нар. мелодия; «Воробей», муз. В. 
Ребикова, сл. неизвестного автора; «Сорока», чеш. нар. 
мелодия; «Две тетери», рус. нар., обраб. В. Агафонникова; 
«Кастрюля-хитрюля», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой; 
«Танец около ёлки», муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой; 
«Весенняя полечка», муз. и сл. Л. Олифировой; «Радуется 
солнышко», муз. и сл. В. Степанова; «Зима прошла», муз. Н. 
Метлова, сл. М. Клоковой; «Дождик, дождик», муз. В. 
Астровой, сл. И. Токмаковой; «Кто пасётся на лугу», муз. А. 
Пах-мутовой, сл. Ю. Черных; «Тень, тень, потетень», рус. нар.; 
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«Козлята», муз. В. Кирюшина; «Солнечные зайчики», муз. Е. 
Попляновой, сл. Пикулевой; «Жучок», муз. Золотарёва, сл. А. 
Гангова.  
 
Музыкально-двигательное развитие. «Марш», муз. Т. Ломовой;  
«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; «Козонька рогатая», 
рус. нар.; «Весёлые ладошки», муз. Е. Макшанцевой; «Передай 
мячик» Л. Виноградова; «Марьино окошко», рус. нар.; 
«Солнышко», муз. Е. Макшанцевой; «Птички» И. Сафаровой 
(пальчиковая игра); «Колодец» И. Евдокимова (пальчиковая 
игра); «Овечки» А. Седунова (пальчиковая игра); «Весёлые 
мячики», муз. Т. Сатулиной; «Пружинка», муз. Т. Ломовой; 
«Бычок», рус. нар.; «Снежная баба», рус. нар.; «Жмурки с 
мишкой», муз. Ф. Флотова; «Карнавальный танец» (Бразилия), 
«Здороваемся — прощаемся», чеш. нар. мело-дия; 
«Здравствуй,- пальчик» (пальчиковая игра); «Прогулка», муз. 
М. Раухвергера; «Тетеря», рус. нар.; «Лошадка», муз. Н. 
Потоловского; «Чижик-чижачок», рус. нар.; «Одинокий 
путник» (израильский танец); «Медведь и зайцы», муз. В. 
Рябинова; «Облака» (пальчиковая игра); «Ходит конь по 
бережку» (пальчиковая игра); «Тень-тень», рус. нар.; «Летели 
две птички», рус. нар.; «Уголки», рус. нар. игра; «Шёл козёл 
дорогою», рус. нар.; «Разгонялка», рус. нар. игра; «Дружные 
пальчики» (пальчиковая игра). 
 
Элементарное музицирование. «Колокольчик», рус. нар.; «В 
гости к музыкальным инструментам», «Ёжик и бычок», муз. 
Виноградова; «Сова и синица» В. Берестова; «Прислушайтесь!» 
— озвучивание стихов. 
 
Игры со звуком. «Найди музыку в себе», «Найди музыку 
вокруг», «Играем вместе». 
 

Образовательная область 

Физическое развитие. 

 

Овладение двигательной деятельностью 
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В этом возрасте дети способны выделять отдельные 

элементы движений, что способствует их более детальному 
осознанию. В развитии основных движений детей происходят 
заметные качественные изменения, у детей возникает интерес к 
результатам движений, правильности их выполнения, 
появляется естественность, лёгкость, ритмичность. Потребность 
детей в движениях реализуется в подвижных играх, 
самостоятельной двигательной активности, специально 
организованных занятиях. В этом возрасте определяется ранняя 
талантливость детей к определённым спортивным 
дисциплинам. 
 

Задачи возраста: 
 
- закреплять умения в основных видах движений и обогащать 
двигательный опыт ребёнка;  
- развивать физические качества: быстроту, выносливость, 
ловкость и др.; 
- формировать общие координационные способности;  
- развивать адаптационные и функциональные возможности 
дошкольников за счёт всестороннего воздействия физических 
упражнений и естественных сил природы на развитие основных 
органов и систем их организма;  
- развивать у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность, умение концентрировать внимание, 
творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 
со сверстниками учить выполнять ведущую роль в подвижной 
игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 
 

Упражнения в основных движениях 
 

Ходьба 
 

Упражнять в ходьбе с согласованными движениями рук и 
ног.  

Упражнения в ходьбе со сменой направления движения, 
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схождения и расхождения колонн, прохождение сквозь шеренги 
«гребёнка».  

Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп.  

Ходьба мелким и широким шагом, сводя и разводя носки ног 
(«утёнок», «медвежонок»), перекатывая с пятки на носок, в 
полуприседе. С поворотами, с заданиями (руки на поясе, к 
плечам, в стороны, за спину и т.д.).  

Ходьба по следам, регулирующим длину шага и правильную 
постановку стопы (угол разворота), по «скату крыши» и 
«жёлобу».  

Ходьба с перешагиванием через предметы (высота от 15 см, 
далее индивидуально), спиной вперёд (расстояние 2–3 м), со 
сменой темпа, с изменением скорости, высоко поднимая 
колени, приставными шагами в стороны, вперёд, назад; в 
чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, 
темпа, со сменой направляющего, по рыхлому снегу, мокрым 
дорожкам, песку, траве. 

 Ходьба в колонне по одному, парами, по прямой, по кругу, 
вдоль границ зала, змейкой, зигзаг, врассыпную.  

Ходьба, с сохранением равновесия: по доске, 
гимнастической скамейке, бревну, по линии, по верёвке (с 
перешагиванием через предметы, с мешочком на голове, с 
разным положением рук: на пояс, за голову), между линиями 
(расстояние от 10 см, далее индивидуально).  

Ходьба по наклонной доске вверх, вниз (ширина 15—20 см, 
высота от 30 см, далее индивидуально).  

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой от пола 
на высоту 20—25 см, через набивные мячи (поочерёдно через 
5—6 мячей).  

Преодолевать полосу из трёх препятствий.  
Подвижные игры с элементами ходьбы (рекомендуется 

увеличить динамику игр). 
 

Бег 
 

Бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком; 
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закреплять умения бегать (появление фазы полёта в беге) с 
согласованными движениями рук и ног; бег обычный, на 
носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким 
шагом, захлестывая голень.  

В колонне по одному, в колонне по два. 
В разных направлениях: по кругу, змейкой, врассыпную, 

зигзаг.  
Бег с изменением темпа: с ускорением, замедлением, с 

ловлей и увёртыванием, с преодолением препятствий, 
сохранением равновесия после внезапной остановки, со сменой 
ведущего, повторный бег.  

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5 мин; 
бег на расстояние 10—60 м со средней скоростью, быстрый бег 
на 30 м;  

челночный бег 3 -5 м; 3 -10 м, эстафетный бег. Бег с 
высокого старта.  

Бег по узкой дорожке (20 см).  
Игры с элементами бега: «Самолёты», «Колдуны», 

«Северный и южный ветер», «Птички и собачка», «Найди себе 
пару», «У медведя во бору», «Бездомный заяц», «Кот и мыши», 
«Горелки», эстафеты. 
 

Ползание, лазание 
 

Ползание на четвереньках по прямой до 10 м, между 
предметами, спиной вперёд, по наклонной доске, по скамейке, 
«сухое плавание»; ползать, опираясь на ладони и стопы, на 
локти и колени. Подлезание под верёвку, дугу (высота 50 см) 
правым и левым боком, пролезание в обруч, в несколько 
обручей, под скамейкой. Перелезание через бревно. Лазание по 
гимнастической стенке вверх-вниз, с одного пролёта на другой. 

Висы на гимнастической лестнице под наблюдением 
педагога и не более 3 с. Стоя спиной, к перекладинам 
выполнять прогибание вперёд-назад. 

Подвижные игры: «Парашютисты», «Охотники и 
обезьяны», «Белочки», «Учения пожарных». 
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Прыжки 
 

Прыжки на двух ногах: на месте (от 20 прыжков); с 
продвижением вперёд на 2—3 м (от 7 до 10 прыжков); с 
поворотом кругом; ноги вместе, ноги врозь; через линию; через 
4—6 линий (расстояние между которыми от 40 см); прыжки 
через предметы высотой от 5 см (3—4 предмета).  

С высоты от 20 см, на высоту от 15 см (далее 
индивидуально); из обруча в обруч, с кочки на кочку; через 
короткую скакалку на двух ногах и в шаге, с продвижением 
вперёд. 

Прыжки в длину с места (не менее 70 см), «слалом» (на 
двух ногах вправо, влево вдоль обозначенной линии). 

Прыжки на одной ноге: поочерёдно на правой и левой на 
месте, с продвижением вперёд от 4 прыжков (далее 
индивидуально). 

Полоса препятствий с чередованием прыжков, в длину, 
через предмет, с высоты, на высоту.  

Прыжок в длину с разбега, преодолевая естественное 
препятствие.  

Прыжки с короткой скакалкой (произвольно). 
Игры с элементами прыжков: «Зайцы и волк», «Цапля и 

лягушка», «Заячий чемпионат», «Лиса в курятнике», 
«Кузнечики», «Парашютисты», 
 

Предметно-манипулятивная деятельность рук 
 

Прокатывание друг другу мячей, обручей, колец сидя 
ноги врозь, стоя напротив друг друга; между предметами 
(ворота, дуга). Прокатывание мячей по гимнастической 
скамейке; катание мяча по скамейке в парах; катание мяча по 
наклонной доске. 

Бросание мяча друг другу и ловля мяча (расстояние 1,5 
м, далее индивидуально) двумя руками, не прижимая к груди: 
снизу, из-за головы.  

Перебрасывание мяча двумя руками и одной через 
препятствия (расстояние 2 м, далее индивидуально), из-за 
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головы, стоя боком.  
Отбивание мяча о землю (пол) правой и левой руками (не 

менее 5 раз). 
Принимать правильное исходное положение при метании.  
Метание предметов на дальность (не менее 3,5 м девочки, 4 

м мальчики); в горизонтальную цель (с расстояния 2—2,5 м); в 
вертикальную цель (с расстояния 1,5—2 м, высота центра 
мишени от 1,5 м и индивидуально, в зависимости от роста). 

Отбивание мяча от пола, земли, стены — поочерёдно правой 
и левой руками; бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 
к груди). Разбрасывание и собирание мелких предметов (кто 
быстрее). Бросок набивного мяча (1 кг) вперёд (произвольно). 
Упражнение в сбивании предметов мячом, битой, булавой с 
расстояния от 2 м. 

Игры: «Подбрось-поймай», «Перестрелка», «Охотники и 
утки», «Разгрузка овощей», «Боулинг», «Городки», «Посадка и 
уборка овощей». 
 

Строевые упражнения 
 

Самостоятельное построение в колонну по одному, шеренгу, 
круг, два круга с соблюдением интервала и дистанции. 
Перестроение в колонну по два, по три на месте и в движении 
через середину зала по ориентирам. 

Повороты: направо, налево, кругом. Размыкание, смыкание 
на вытянутые руки. Двигаться в заданном направлении. 
Фигурная маршировка. Смена направления движения по 
сигналу. Рассчитываться на первый, второй с перестроением в 
две шеренги. 

Игры: «Внимание! Стой», «Летят самолёты. Идёт пехота», 
«Раз, два, три, замри!» 
 
Равновесие 
 

Ходьба между линиями (расстояние между ними 10–15 см), 
по линии, верёвке (диаметром 1,5–3 см), по доске, 
гимнастической скамейке, бревну (высота 20–25 см, ширина 10 
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см), по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 
30–35 см).  

Сохранение равновесия: стоя на носках, руки вверх; стоя на 
одной ноге, руки на поясе; в кружении в обе стороны, руки на 
поясе. Выполнять знакомые, разученные ранее упражнения и 
различные движения под музыку. Упражнения «Ласточка», 
«Цапля», стоя на полу. 

 

Общеразвивающие упражнения 
 

Учить правильно принимать исходные положения при 
выполнении общеразвивающих упражнений; время проведения 
5 мин. Каждое упражнение повторять 5—6 раз.  

Упражнения заканчиваются бегом, от 40 с в сентябре до 4 
мин в мае.  

Выполнять без предметов, с обручами, гантелями, 
флажками, косичками, кубиками.  

Выполнять упражнение стоя свободно, на ограниченной 
площади, на коленях, на четвереньках; сидя на гимнастических 
скамейках, на полу; лёжа на спине, животе. Парами. 

 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса 
 

Палку (предмет) вверх. Опускать за плечи. Поднимать руки 
вперёд, вверх, в стороны (одновременно, поочерёдно). 
Отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на 
поясе, перед грудью. Махи руками вперёд-назад.  

Круговые движения руками, согнутыми в локтях.  
Руки за голову, в стороны, опустить через стороны — вверх, 

плотно прижимаясь к стене.  
Поднимать. Сжимать, разжимать кисти рук, вращать кисти 

рук из исходного положения руки вперёд, в стороны.  
Сгибать руки в упоре стоя на коленях. 

 
Упражнения для развития мышц спины и гибкости 

позвоночника 
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Повороты в стороны «Шелкопряд»: руки на поясе, руки в 

стороны.  
Наклон вперёд, касаясь пальцев ног.  
Наклон вперёд «Дровосек», наклон вперёд, класть предметы: 

ноги врозь, ноги вместе.  
Наклоны в стороны, руки на пояс.  
Прокатывать мяч вокруг себя: сидя, стоя на коленях; 

перекладывание предметов из одной руки в другую под 
приподнятой ногой; поднимать ноги над полом из исходного 
положения сидя, лёжа.  

Перекат на спине «Дельфин»; переворот из положения лёжа 
на животе на спину без предметов и с предметами.  

Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа 
на животе. 

Упражнения: «Утюжок» — лёжа на спине; «Сердитый 
медвежонок» — на четвереньках; «Крокодил» — стоя на 
четвереньках; «Змея»; «Лошадка» — стоя на коленях; 
«Носорог» — стоя на четвереньках; «Лодочка» — в движении, 
ползание на четвереньках; «Каракатица»; «Слоник». 
 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног 
 

Подниматься на носки, выставлять ногу (поочерёдно): на 
пятку, на носок, притопы; полуприседания; приседания: руки на 
поясе, вытянув вперёд, в стороны; поднимать ноги: согнутые в 
колене; ходить по гимнастической палке (канату, верёвке), 
опираясь пальцами ног о пол, серединой стопы о палку (канату, 
верёвке); ходить по массажной дорожке «Колючий ёжик»; 
захватывать предметы и пе-рекладывать с места на место 
пальцами ног; массажёры «Колибри». 
 
Статические упражнения: сохранение равновесия, стоя на 
носках, руки вверх, на одной ноге, руки на пояс. 
 
Катание на санках, ледянках, скольжение 
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Подниматься на санках в гору, самостоятельно скатываться 
на санках с горки, тормозить при спуске с неё. Катать друг 
друга на санках на скорость. Скользить по короткой наклонной 
ледяной дорожке с помощью взрослого; скользить по 
горизонтальной, ледяной дорожке на двух ногах 
самостоятельно, оттолкнувшись с места и после короткого 
разбега (3—5 шагов, длина дорожки 5 м и более). Скатываться 
на ледянке с горки. При спуске поднимать предметы (в конце 
спуска).   

Игры на санках: эстафеты, «Рыбаки», «Кто дальше», 
«Собери подарки», «Кто быстрее». 

Игры на ледяной горке: «Бобслей», «Кто дальше», «Через 
ворота». 
 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 
 

Средний возраст — этап конкретно-ситуативного 
представления о здоровье и эмоционального отношения к нему, 
время для формирования элементарных навыков здорового 
образа жизни.  

У детей данного возраста существенное значение в процессе 
освоения собственного «Я» играет развитие речи и мышления. 
Для успешного формирования и закрепления навыков гигиены 
на протяжении периода дошкольного детства целесообразно 
сочетать словесный и наглядный методы, с использованием 
материалов по гигиеническому воспитанию в детском саду, 
разнообразные сюжетные картинки, символы.  

В этом возрасте дети отличаются повышенной 
чувствительностью к мнениям окружающих; они 
эгоцентричны, желают быть в центре внимания; испытывают 
высокую потребность в эмоциональных контактах, поэтому 
очень важно в формировании внутренней картины здоровья у 
дошкольников отношение родителей и других взрослых к его 
здоровью, которая отражается на особенностях его поведения и 
самочувствии, на особенностях его представлений о 
собственном теле, внешнем облике.  
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Кроме реального отражения своего «Я» дошкольникам 
свойственно его аффективное отражение, которое может 
проявляться в многочисленных фантазиях ребёнка. Искажённая 
оценка собственного облика и физического состояния, которая 
в дальнейшем может отразиться на его психофизическом 
развитии, может возникнуть при недостатке знаний о своём 
теле, своих физических возможностях, могут носить защитный 
характер, если ребёнок чувствует недостаток внимания к себе. 
 

Задачи возраста: 
 
- закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать 
формировать навыки культурного поведения;  
- продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье; 
- развивать умение осознать и сформулировать свои ощущения, 
переживания, потребности, желания. 
 

Дети среднего возраста более осознанно должны 
относиться к выполнению правил личной гигиены: 
- самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до 
образования пены, и насухо их вытирать;  
- пользоваться индивидуальным полотенцем;  
- расчёской;  
- стаканом для полоскания рта; 
- следить, чтобы все вещи содержались в чистоте;  
- быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, 
самостоятельно или с помощью взрослых их устранять. 
 

Детям, которые дежурят по столовой, нужно не только уметь 
правильно накрыть стол и ставить посуду, но и твёрдо усвоить, 
что, перед тем как приступить к выполнению своих 
обязанностей, необходимо тщательно помыть руки с мылом, 
привести себя в порядок, причесаться. 

Необходимо вырабатывать внимание к своему внешнему 
виду (не ходить в обуви с развязанными шнурками, платье либо 
рубашке с расстёгнутыми пуговицами, в испачканной одежде). 

Если ребёнок не в состоянии сам справиться с небрежностью 
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в своём туалете, он должен знать, что следует попросить об 
этом взрослого. 

Формировать привычку самостоятельно умываться, мыть 
руки с мылом перед едой, после пользования туалетом, по мере 
загрязнения. 
 

Интегральные показатели освоения программы 

(средняя группа) 

 

Качества Динамика формирования 

интегративных качеств 
Физические 
качества 

- Соответствует антропометрическим 
показателям возраста (рост, вес в норме). 
- Проявляет самостоятельность при 
одевании и раздевании. 
- Выполняет гигиенические процедуры. 
- Соблюдает правила поведения в 
обществе. 
- Владеет соответствующими возрасту 
основными движениями. 
- Проявляет активность в освоении 
сложных упражнений. 
- Проявляет инициативу в подвижных 
играх и физических упражнениях. 
-В играх соблюдает правила и ролевое 
соподчинение. 

- Выполняет простейшие танцевальные 
движения 

Интеллектуальные 
качества 

- Проявляет интерес, любопытство и 
активность ко всему новому. 
- Стремится установить взаимосвязь 
между предметами окружающего мира. 
- Наблюдает за окружающей 
действительностью, делает выводы. 
- Обращается к взрослому, сверстнику за 
информацией. 
- Проявляет самостоятельность в 
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подвижных играх. 
- Включается в выполнение трудовых 
процессов, соотнося их со своими 
возможностями. 
- Проявляет активность в трудовой 
деятельности в соответствии с гендерной 
ролью. 
- Проявляет интерес к процессу чтения, 
героям и причинам их поступков. 
- Рассматривает иллюстрации к текстам. 
- Участвует в обсуждении будущего 
продукта деятельности. 
-Принимает замечания, предложения 
взрослого, направленные на 
совершенствование созданного 
продукта. 
- Принимает разные социальные роли и 
действует в соответствии с ними. 
- Анализирует действия и поступки, 
управляет своим 
поведением. 
- Выражает словами свои мысли, планы, 
чувства, желания, результаты. 
- Участвует в праздниках, постановках, 
совместных досугах и развлечениях. 
- Действует по инструкции взрослого. 
- Следует показу и объяснению при 
разучивании песен, танцев и т.п. 

Личностные 
качества 

- Проявляет интерес к сверстникам, 
реагирует на их эмоциональное 
состояние. 
- Проявляет заинтересованность в 
сотрудничестве со взрослым. 
- Задаёт вопросы, выражает словами 
свою просьбу, желания. 
- Проявляет способность эмоционально 
откликаться на произведения искусства. 
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- Обращается к взрослому с просьбой 
почитать, поиграть. 
- Проявляет сочувствие, сопереживание, 
радость. 
- Оказывает помощь сверстникам и 
взрослым. 
- Разделяет игровые и реальные 
взаимодействия. 
- Эмоционально и заинтересованно 
следит за развитием действия в игре, 
сюжете спектакля, в процессе чтения 
художественного произведения. 

 


