
МБДОУ № 15 «Черемушка» 

Тема недели: «Секреты из сундука» 

 Вид занятия, тема Содержание занятия 

ПН 

11.03.2024 

Познание мира природы, 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

 

Тема: «Секреты бабушкиного сундука». 

Знакомим детей с историей русского народа: бытом, обычаями, гостеприимством; даем 

представление об избе, сундуке, о печке – главной части избы; продолжаем знакомить с 

устным народным творчеством – пословицами, поговорками, прибаутками, песенками; 

формируем и обогащаем речь детей образными меткими выражениями русского фольклора, 

названиями предметов быта. (Приложение 1).  

Физическое развитие 

 

1. Продолжать учить прыгать на высоту, совершенствовать технику прыжков, отталкивание 

и приземление. 

2. Продолжать учить выполнять разные виды перестроений в движении. 

3. Развивать гибкость и равновесие при выполнении ОВД: пролезании в обруч, поднятый на 

h 10-15 см правым и левым боком, ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, перешагивая предметы разной h. (Приложение 2) 

Изобразительная деятельность 

(конструирование/ лепка) 

 

Тема: «В гостях у самовара»  

Продолжаем формировать знания детей о быте народа; знакомим детей с традицией 

чаепития на Руси, с историей появления самовара; учим создавать выразительный образ 

самовара, пользуясь приемом примазывания, заглаживать поверхность, используя соленое 

тесто; развиваем мелкую моторику руки, связную речь, творческое воображение; 

воспитываем интерес к народным традициям, фольклору.  (Приложение 3) 

ВТ 

12.03.2024 

Чтение художественной 

литературы/ Театрализованная 

деятельность 

Тема: «Жанры устного народного творчества» 

Уточняем знания детей о жанрах русского народного творчества; развиваем интонационную 

выразительность речи, умение четко произносить звуки, фразы; активизируем словарный 

запас детей по теме занятия; воспитываем интерес к культурному наследию русского народа, 

любовь к родной речи, народной мудрости. (Приложение 4) 

Музыкальное развитие 

 

Формируем музыкальные и творческие способности детей в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) (Приложение 5) 

СР 

13.03.2024 

Математическое и сенсорное 

развитие 

 

Знакомим с числом 10, учим сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…»; развиваем глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу; совершенствуем умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры; развиваем умение видеть и устанавливать ряд 



закономерностей. (Приложение 6). 

Подготовка к обучению грамоте Тема: «Звуки [К]- [Х], [К’]-[Х’]» 

Совершенствуем навык различения согласных звуков, умение выделять их в речевом потоке 

на звуковом, слоговом и словесном уровнях; уточняем знания о звуках [К]- [Х], [К’]-[Х’]; 

развиваем фонематический   слух и восприятие, процессы анализа и синтеза; развиваем 

дыхание и силу голоса; воспитываем чувства уважения к близким (Приложение 7). 

Физическое развитие  1. Развивать внимание, двигательное воображение при выполнении двигательных заданий. 

2. Совершенствовать технику ходьбы и бега, развивать координацию движений при 

выполнении беговых упражнений. 

3. Развивать выносливость, быстроту, гибкость, равновесие. (Приложение 8) 

ЧТ 

14.03.2024 

Познание мира природы, 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

Тема «Секреты сундучка. Куклы-обереги» 

Формируем знания, умения и навыки у детей при использовании различных видов техники в 

работе с тканью; развиваем эстетический и художественный вкус, творческую активности и 

мышление у детей, чувство пропорции, ощущение композиции, умение использовать 

обследовательские действия материала (текстиль, вату, умение различать лицевую и 

изнаночную стороны); воспитываем патриотические качества, интерес к русскому 

народному творчеству, любовь и уважение к культуре народа, национальное самосознание. 

(Приложение 9). 

Музыкальное развитие 

 

Формируем музыкальные и творческие способности детей в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) (Приложение 10) 

Изобразительная деятельность 

(рисование/ аппликация) 
Тема: «Роспись посуды. Гжель» 

Знакомим детей с гжельской росписью; учим рисовать узор на форме чайника, передавая 

характерные элементы гжельской росписи, цвета, от бледно – голубого до тёмно–синего, 

красиво располагать узор на форме; развиваем умение рисовать концом кисти цветок 

трилистника, ветки, травку, завитки, закрашивать округлые формы сначала по краю, потом в 

середине слева на право, сверху вниз слитными линиями; воспитываем интерес к Гжельской 

росписи, желание передать сочность , живописность росписи (Приложение 11) 

ПТ 

15.03.2024 

Развитие речи Тема: Пересказ сказки «Лиса и кувшин». 

Учим детей рассказывать сказку без наводящих вопросов воспитателя; выразительно 

передавать разговор лисы с кувшином; подбирать синонимы к глаголам, составлять 

предложения с определенными словами, правильно сочетая их по смыслу; в процессе игры 

ставить слова по порядку так, чтобы предложение было понятно по смыслу; упражняем 

детей в «чтении» предложения после перестановки каждого слова; развиватем умение 

произносить предложения с разной интонацией (сердито, просительно, ласково). 

(Приложение 12). 

Физическое развитие 1. Учить прыгать в высоту с места. 



2. Продолжать развивать гибкость и равновесие при выполнении ОВД: пролезании в обруч, 

поднятый на h 10-15 см правым и левым боком, ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове приставными шагами боком, перешагивая предметы разной h. 

3. Продолжать учить выполнять задания с длинной скакалкой. (Приложение 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Занятие по познанию на тему «Секреты бабушкиного сундука» 

Ход 

1. Вводная часть 

Взрослый: Давайте пожелаем доброго утра солнцу, небу и друг другу. 

Дети: Доброе утро, солнце! (руки вверх). 

          Доброе утро, небо!  (руки вверх). 

          Доброе  утро,  гости! (руки  в сторону гостей). 

Взрослый: Слава нашей стороне, 

               Слава русской старине, 

                И про эту старину  

                Я рассказывать начну, 

                Чтобы дети знать могли  

               О делах родной земли. 

2. Основная часть 

Взрослый: Все люди изначально где-то складывали и как-то перевозили своё имущество. 

Если перевозили на ослике, то в мешках, на повозке – в сундуках, в далее поздних видах 

транспорта – в чемоданах и сумках. Хранение вещей в жилище прошло определённый 

путь. Вещей становилось всё больше и больше. Сундук рос, рос и перерос в шкаф.  

- Сундук исконно – русская утварь. Делали сундук из дерева, как на гвоздях, так и без них, 

на шипах  встык, или на клею. О сундуках мы знаем с  раннего детства из сказок. В 

сундуках хранили золото Кощей Бессмертный и Пират, в сказке «Морозко» Настенька 

привезла драгоценности.  Есть сказка Г. Андерсена «Летающий сундук» 

- Вот мы у этого сундука посидим,  поговорим -  много нового узнаем (мультимедийная 

презентация, кадр с изображением сундука). 

- В старину, когда  садово-огородные работы выполнены, и капуста нарублена, и 

подсолнухи вышелушены,  тёмными зимними вечерами собирались люди в большой избе, 

пели, водили хороводы, рассказывали сказки, говорили шутки – прибаутки и работали: 

вязали, вышивали, пряли, плели лапти и корзинки. Назывались такие встречи – 

ПОСИДЕЛКИ. В избе было тепло и уютно. Печь играла в доме главную роль. Появилась 

даже пословица «Плясать от печки», т.е. начинать надо с главного. 

Взрослый:: Для чего использовали печь? 

Дети: Печь использовали для отопления помещения, приготовления пищи людям и 

животным, для вентиляции помещения. На печи спали, хранили вещи, сушили зерно, лук, 

чеснок…  

Взрослый: Зимой  около неё держали птицу и молодых животных. В печке даже мылись. 

У печи находилась большая часть утвари. Кто знает, что может означать это слово? 

- это совокупность предметов, необходимых человеку в обиходе. 

Д/и «Где, что стоит в горнице?»  

(слайд презентации с изображением печи и находящейся рядом утвари) 
Дети с воспитателем перечисляют, что стоит рядом с печкой и для чего это нужно (веник 

– подмести пол в избе; кочерга – размешивание  углей  в печи; чугунок, чтобы в нём еду 

готовить; ухват – устройство для  передвигания чугунок и горшков в печи – воспитатель 

показывает, как надо пользоваться ухватом…) 

Взрослый: А воду девушки носили из речки, ручейка, и, конечно  из родника. Позже 

появились колодцы.  Использовали ведра и коромысло (слайд с изображением). Носить 

воду без особой сноровки было сложно. После работы девушки и парни любили водить 

хороводы. Для этого они готовили веночки, платочки, колпачки.  

Хоровод «Колпачок». 

Взрослый: Рядом с печкой стоял стол. На нём была скатерть. На стол выставлялась 

посуда. Чаще всего она была глиняная или деревянная (слайд с изображением). 

Д/и  «Назови предметы старины» 

(миски,  ложки,  половники,  хлебницы, сухарницы, самовар и т.д.)  



Приложение 2 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ № 1 

Задачи Содержание Дозировка Методические указания 
1. Продолжать учить прыгать на высоту, совершенствовать 

технику прыжков, отталкивание и приземление. 
2. Продолжать учить выполнять разные виды перестроений в 

движении. 

3. Развивать гибкость и равновесие при выполнении ОВД: 
пролезании в обруч, поднятый на h 10-15 см правым и левым 

боком, ходьбе по гимнастической скамейке с  мешочком на 

голове, перешагивая предметы разной h. 

1. Вводная часть. 

1. Построение в шеренгу, повороты 

2. Ходьба с высоким подниманием бедра, 

ИУ «Цапля и лягушки» 

3. Бег в колонне с перестроением в звенья 

4. Ходьба, перестроение для ОРУ в 3 колонны 

2. Основная часть 

1. ОРУ  с обручем  

1. И.П.- стойка ноги врозь, обруч вертикально внизу, 

хватом снаружи 

1-обруч горизонтально вверх, подняться на носки 

2-и.п. 

2. И.П.- стойка ноги врозь, обруч вертикально внизу, 

хватом снаружи 

1-обруч вперёд 

2-поворот вправо 

3-обруч вперёд 

4-и.п 

5-8-то же, влево 

3. И.П.- о.с., обруч вертикально перед грудью, хватом 

сверху  

1-шаг правой в обруч 

2-и.п. 

3-4-то же левой ногой 

4. И.П.- узкая стойка, обруч в правой руке справа 

Вращение (качание) обруча в боковой плоскости 

То же левой рукой 

5. И.П.- сед, упор сзади, обруч горизонтально на полу, 

согнутые ноги в обруче 

1-выпрямить правую ногу вверх 

2-и.п. 

3-4-то же, левой ногой 

6. И.П.- узкая стойка, обруч на полу вертикально 

Кручение обруча правой и левой рукой 

7. И.П.- узкая стойка, обруч вертикально вниз хватом 

сверху на ширине ладони 

Вращение обруча вперёд как скакалку, шаги в обруч с 

правой и левой ноги 

8. И.П.- узкая стойка, обруч на полу 

Прыжки на двух ногах в обруч и выпрыгивание из него 

2. Перестроение в колонну 

3. Ходьба противоходом 

4. Бег противоходом 

5. ОВД: поточно 

4-5 мин 

30 сек 

1 мин 

 

 

 

2 мин 

 

30 сек 

 

17-19 мин 

6-8 раз 

30 сек 

1 мин 

2 мин 

 

4-6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запомнить свои места 

Внимание на осанку, показ картинок или 

стихотворное сопровождение 

Назначить звеньевых 

 

Взять обручи 

 

 

 

Самостоятельно 

По команде за направляющим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Убрать обручи 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Занятие по лепке на тему «В гостях у самовара» 

Ход  

 

1. Вводная часть. 

Взрослый: Сегодня я приглашаю вас отправиться в удивительный мир русской народной 

культуры. А о каком чуде пойдет речь,  вы должны узнать сами. Отгадайте загадку:   

Он пыхтит как паровоз, 

Важно кверху держит нос. 

Пошумит, остепенится – 

Пригласит чайку напиться (самовар) 

 

2. Основная часть. 

Взрослый: Для русского человека самовар был и есть нечто большее, чем просто предмет 

домашней утвари. Самовар - символ семейного очага, уюта, дружеского общения – он 

занимал почётное место в каждом жилище, будь то купеческий дом или крестьянская 

изба. И отношение к нему было особое. Недаром говорили в народе – «печка – матушка, 

да самовар - батюшка». Самовар – это предмет народного быта, он предназначен для 

кипячения  воды.   

Чай на Руси – один из самых любимых напитков. Но так было не всегда.               

1.  Что пили люди в старину, когда не было чая? (Квас, морс, сбитень)           

Самовар - это русское изобретение. А изобрели его в самом сердце России – городе 

Туле.   

2. Из чего делали самовары?   

Самовары были они не только металлические, но и из фарфора, фаянса и даже 

хрусталя. А еще самовары искусно украшали. Ручки, ножки и кран могли быть 

выполнены в виде рыб, львов, петухов.  

 3. А как же пользовались таким самоваром?   

В трубу, которая находится внутри самовара, засыпали сосновые шишки или сухие 

чурки, древесный уголь, поджигали их лучиной, раздували огонь сапогом. Вскоре вода в 

самоваре закипала. Наверху у самовара имеется приспособление для установки заварного 

чайника. Несмотря на появление газа и электричества, самовар сохранился до сих пор. 

Правда, в последние годы самовары делают электрическими (для использования в быту) 

или декоративные (для подарка в качестве русского сувенира). Если спросить своих 

знакомых и друзей, то окажется, что почти в каждом доме или на даче есть самовар. 

Самовар стал таким же традиционным русским сувениром, как и матрёшка, балалайка, 

хохлома, гжель.   

Взрослый: Много старинных обычаев было и есть на Руси. Но один из самых 

замечательных – это чаепитие. И конечно, если ставят на стол самовар, значит будет 

чаепитие, будет и угощение - пряники, бублики, булочки, пирожки, варенье.   

 

Физкультминутка 

Самовар кипит, пыхтит (дети в кругу. Звукоподражание «пых-пых»)  

Из трубы дымок валит 

Приглашу своих друзей, (взмахи руками) 

Приходите поскорей. 

Я готовлю угощенье, 

Будет всем на удивленье: (изображают руками, как готовят тесто, разрезают)  

Пейте чай, мои друзья (показывают, как наливают чай) 

Ведь старался я не зря. 

  

 

Приложение 4 



Занятие по развитию речи на тему: «Жанры устного народного творчества» 

Материалы: игрушка Домовой, маски, папка с иллюстрациями «Устное народное 

творчество». 

Ход  

1. Вводная часть. 

Взрослый: Ребята, сегодня мы с вами продолжим знакомство с русским устным 

народным творчеством. А поможет нам в этом книжка-передвижка. Скажите, а почему 

творчество называется «устным»? (Ответы детей: передавалось из уст в уста) Почему 

творчество называется «народным»? (Ответы детей: авторы неизвестны) 

Как у нас на Руси уж давно повелось, 

Чтобы весело всем и счастливо жилось, 

Чтоб не плакал никто, и никто не скучал, 

Сам народ для себя песни-шутки слагал. 

Наши дедушки, бабушки нам говорили 

Как плясали они, хороводы водили. 

Как смеялись, шутили, песни звонкие пели, 

Своих деток учили петь ещё с колыбели. 

2. Основная часть. 

Взрослый: Ребята, давайте посмотрим первую страницу книги-передвижки. Какой жанр 

народного творчества здесь представлен? 

Скороговорки и чистоговорки. 
- Какие скороговорки вы знаете? 

- У Ивашки рубашка, у рубашки кармашки. 

- Было весело на горке Саше, Соне и Егорке, 

А Маруся не каталась, в снег упасть она боялась. 

- У моей сестры Марины щеки словно мандарины, 

А сама сестра Марина чуть побольше мандарина. 

- Цыпленок с курицей пьют чай на улице. (проговаривание детьми) 

Взрослый: Ну, что ж, язычки мы с вами размяли, можно отправляться в путешествие по 

устному народному творчеству. Народ умел умные мысли, мудрость говорить коротко, 

одним предложением. Как называются такие мудрые мысли? (Пословицы и поговорки) 

- Это ещё один жанр народного творчества. Предлагаю вспомнить пословицы поговорки, 

с которыми мы с вами знакомились.  

Дети: 

- Говорить, не думая, что стрелять не целясь. 

- Делу – время, потехе – час. 

- Книга – источник знаний. 

- Кто много читает – тот много знает. 

- Золото добывают из земли, а знания из книг. 

- Книга – не пряник, а к себе тянет. 

- Сделал дело – гуляй смело. 

- Герой за Родину горой. 

- Доброе слово и кошке приятно. 

- Дракой правду не добудешь. 

- Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

Взрослый: Вспомните, какие ещё жанры народного творчества вы знаете? (Потешки) 

- В русских селениях, деревнях люди верили, что существует хозяин, хранитель дома, 

который оберегает их жилище и хозяйство от всех неприятностей. Знаете, кто это? 

Послушайте загадку: он за печкою жил, с ребятишками дружил и хозяйке помогал, всех 

гостей он развлекал. Он за печкою сидит, иногда слегка ворчит. А вообще он удалой, 

самый лучший в мире…ДОМОВОЙ. Как ласково назвать? – Домовёнок. 

- И нашу группу тоже охраняет домовёнок. И зовут его Кузя! Давайте позовём его! – Кузя, 

ау! Кузя, ау! Сыграем-ка мы с вами в народную игру «Аюшки». 



- Кузя! – Аюшки! 

- Где ты был? – У бабушки! 

- Что принёс? – Оладушки! 

- Где же они? – Под лавкой! 

- Экий, Кузя, ты чудак! – А вы, детки, как? 

- А мы бы оладушки на стол положили да и съели. – Ладно, в другой раз так и сделаю. 

- Кузя! – Аюшки! 

- Где ты был? – У бабушки! 

- Что принёс? – Сапожки! 

- Где же они? – А я сделал так, как вы велели: на стол поставил и съел.  

Кузя: - Ребята, давайте поиграем! Я скажу потешку «Большой – маленький», а вы 

поиграете пальчиками. 

Жили-были мальчики – маленькие пальчики. 

Самый старший – большой – косил сено за рекой. 

Указательный – с порога провожал его в дорогу. 

Средний - сено ворошил. 

Безымянный – печь топил. 

А мизинчик-малышок в печке каши грел горшок, стол к обеду накрывал, да к обеду 

братцев ждал. 

Кузя: А вы загадки любите отгадывать? Тогда слушайте: 

В дверь, в окно стучать не будет, 

А взойдет – и всех разбудит. (Солнце) 

Меня бьют, колотят, режут – 

Я всё терплю, всем добром плачу. (Земля) 

Кланяется, кланяется, придет домой – растянется. (Топор) 

Маленький, кругленький, а за хвост не поймаешь. (Клубок) 

Взрослый: В старинные времена ребята и девчата часто собирались на полянках, 

придумывали и играли в игры, они так и назывались – русские народные игры. Но сначала 

они пересчитывались, чтобы выбрать водящего: «Тары - бары, растабары! У Варвары 

куры стары» 

А какие считалки знаете вы? (Дети отвечают) 

Давайте позабавим Домовёнка русской народной игрой «Тень-потетень»  

(используя маски) 

 

Тень-тень-потетень, 

Выше города плетень, 

Все мы вышли под плетень, 

Похвалялися весь день. 

Лиса: Похвалялася лиса: 

Всему лесу я краса,  

И пушиста, и хитра,  

Все следы я замела. 

Волк: Похвалялся серый волк: 

Я зубами щёлк да щёлк,  

Но я сегодня добрый,  

Никого не трогаю. 

 

Заяц: Похвалялся наш зайчишка: 

А я вовсе не трусишка,  

Я от волка и лисицы 

Убежал и был таков. 

Коза: Похвалялася коза: 

Огород я обошла, 

Всем я грядки прополола 

Да и по воду пошла. 

Жучка: Похвалялась Жучка: 

Я совсем не злючка,  

Я хозяйство сторожу, 

Я чужих не подпущу! 

Мурка: Похвалялась Мурка –  

Дымчатая шкурка: 

Я всю ночь ловлю мышей, 

Я всех крыс гоню взашей. 

Дед Егор: Похвалялся дед Егор: 

У меня скотины двор – 

И лошадка, и бычок,  

Куры, гуси, пятачок. 

Баба Варвара: Похвалялась Варвара: 

Я начищу самовары, 

Пирогов я напеку, 

Всех я в гости позову! 

Все вместе: Тень-тень-потетень,  

Выше города плетень, 

Все мы вышли под плетень 

И гуляли мы весь день 

 

Взрослый: Ребята, какие ещё вы знаете жанры русского народного творчества? Ну-ка, 

заглянем в нашу книгу. (Дразнилки) 



Кузя: Я знаю смешную дразнилку: 

Федя – медя – требуха 

Съел корову и быка, 

И пятнадцать поросят 

Только хвостики висят. 

Взрослый: Эта дразнилка про мальчика, которого зовут Федя. Он много ест, его 

называют обжорой и придумали такую смешную дразнилку. А какие дразнилки знаете 

вы? (Ответы детей)  

Взрослый: Вы, ребята, не скучайте! Гостя вы поразвлекайте! Послушай, Кузя, наши 

шутки – прибаутки. 

 

Ехала деревня мимо мужика,  

Вдруг из-под собаки лают ворота, 

Выскочила палка с бабкою в руке 

И давай дубасить коня на мужике. 

Лошадь ела сало, а мужик овес,  

Лощадь села в сани, а мужик повёз. 

 

Шла лиса, мела хвостом 

И трясла рогами. 

Вырос на пеньке пустом 

Короб с пирогами. 

Вдруг ворона прилетела 

С волчьими зубами, 

Пироги с малиной ела, 

Закусив грибами. 

– Филя, есть хочешь? 

- Да нет, матушка, я перекусил. 

- А чем перекусил? 

- Да съел кусок пирога, 

Горшок сметаны 

И решето калачей! 

– Где ты, Иван? 

- В горнице. 

- А что делаешь? 

- Петру помогаю.  

- А что Петр делает? 

- Да на печи лежит. 

Между небом и землёй 

Поросёнок рылся,  

И нечаянно хвостом  

К небу прицепился. 

Волк за облаком летит,  

Пляшут мыши в кружке,  

А на дне реки сидит 

Под зонтом лягушка. 

На березе сидит заяц,  

Книжку вслух читает. 

Прилетел к нему медведь, 

Слушает, вздыхает. 



 

Кузя: Молодцы, я остался всем доволен, 

Процветайте, не хандрите, 

Домового все кормите! 

Дайте кружечку воды 

И немножечко еды. 

И тогда, тогда, тогда 

Я защитник ваш всегда! 

Взрослый: Ребята, давайте угостим Кузю печеньем и молочком, как делали наши прабабушки и 

прадедушки 

 

3. Заключительная часть. Рефлексия 

 

 

Приложение 5 

Занятие по музыкальному развитию № 1 

1. Музыкальное приветствие.  

2. Пальчиковая гимнастика «Блины» 

3. Пение: 

- Закличка «Весна красная, весна ясная» 

- Пение и игра на музыкальных инструментах «Весенняя песенка» (Орлова Н.В., 

Прокопенко А.А.) 

Знакомство с песней «Ты лети, мой голубок» (М.Рожкова) 

4. Музыкально-ритмические движения: «подскоки», «подскоки в парах». 

5. Русская народная хороводная игра «Гори-гори ясно» 

 

 

 

 

Приложение 6 

Занятие по математическому и сенсорному развитию 

   Демонстрационный материал. Трехполосное наборное полотно, 22 круга белого цвета (снежные 

комки), домик, составленный из полосок, фланелеграф, 2 корзины, набор плоских и объемных 

фигур-«льдинок», силуэты лыж разной длины (3 штуки). 

   Раздаточный материал. Двухполосные карточки, «льдинки» разной формы (по 20 штук для 

каждого ребенка), наборы счетных палочек, силуэты лыж (по количеству детей). 

    

Ход 

  1. Вводная часть 

– Счет в прямом и обратном порядке в пределах 10, 

- прохлопывание/ отбивание мяча количества в соответствии с предъявленной цифрой, 

- короткие задачи на логику. 

2. Основная часть. 

 Игровая ситуация «Снежный городок». 

   I часть. Игровое упражнение «Строим снежную крепость». 

   Работа организуется на трехполосном наборном полотне. 



   Взрослый предлагает детям отсчитать на верхней полоске 6 снежных комков, на второй полоске – 

на один больше. («Сколько надо отсчитать комков?») 

   После выполнения задания воспитатель выясняет, почему дети отсчитали столько комков. (Я 

отсчитал семь комков, потому что семь больше шести на один.) 

   На третьей полоске дети отсчитывают на один комок больше, чем на второй полоске, и отвечают 

на вопросы: «Какое число вы получили? Почему отсчитали восемь комков?» (Дети обосновывают 

свой ответ, сравнивая числа 8 и 7.) 

   Взрослый обращает внимание детей на количество комков на всех трех полосках: «Какими 

числами можно обозначить количество комков на каждой полоске? Что можно сказать о числе 

семь? (Семь больше шести на один, но меньше восьми на один.) Вот мы и построили снежную 

крепость». 

   II часть. Игровое упражнение «Играем с льдинками». 

   Взрослый предлагает детям: «Отсчитайте на верхней полоске карточки на одну «льдинку» больше, 

чем число, которое я назову. (Воспитатель называет число восемь.) Сколько «льдинок» вы 

отсчитали? (Девять.) Почему вы отсчитали девять «льдинок»? (Я отсчитал девять «льдинок», 

потому что девять больше восьми на один.) Отсчитайте на нижней полоске карточки на одну 

«льдинку» меньше, чем на верхней полоске. Сколько «льдинок» вы отсчитали? (Восемь.) Почему вы 

отсчитали восемь «льдинок»?» 

   Взрослый предлагает детям уравнять количество «льдинок» любым способом и обосновать свой 

выбор. 

   III часть. Игровое упражнение «Найди пару лыж». 

   На фланелеграфе три лыжи разной длины, у детей лыжа-образец, к которой надо найти пару. 

   Взрослый предлагает вызванному ребенку найти лыжу, которая подойдет по длине к его лыже. 

Ребенок называет способы проверки задания и показывает их. 

   Задание повторяется с другими образцами. 

   IV часть. Игра-эстафета «Кто быстрее разложит «льдинки». 

   Дети делятся на две команды путем пересчета на «первый – второй». 

   Взрослый предлагает детям разложить «льдинки» в две корзины. Первая команда выбирает и 

складывает в корзину все плоские «льдинки», а вторая команда – все объемные «льдинки». В 

процессе проверки дети называют форму «льдинок». 

   V часть. Игровое упражнение «Строим ледяной дом». 

 

 
 

   Взрослый предлагает детям построить по образцу дом из счетных палочек, а затем переложить две 

палочки так, чтобы дом смотрел в другую сторону (см. рисунок). 

   Вызванный ребенок перестраивает дом на образце, остальные дети выполняют задание на местах. 

3. Заключительная часть. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

Занятие по обучению грамоте на тему «Звуки [К]- [Х], [К’]-[Х’]» 

Ход  

 

1. Вводная часть. 

— Скажите, какими звуками отличаются слова КОТ – ХОД (К и Х). 

— Произнесите звуки К и Х. Какие это звуки, чем они похожи, чем отличаются? Дайте 

характеристику? Дети: Это звуки согласные. Во рту существует преграда, язык встаёт горочкой, 

струя воздуха – короткая, прерывистая. Звуки К, Х – глухие, твёрдые. 

— Звуки мы слышим и произносим, а видим, читаем и пишем – что? (Буквы). 

Мелкая моторика 

— Изобразим из пальчиков буквы Х: 

Пальчики скрестили – букву Х получили. 

— Букву К изобразим: 

Левую руку вправо поверни, все пальцы в кулачок согни. 

Указательный и средний прямые разведи. 

Указательный правой руки слева прислони. 

 

2. Основная часть. 

Развитие фонематического слуха и восприятия: 

— Поднимите буквы К или Х, когда их услышите: 

К, К, Х, К, Х, Х, К; КА, ХА, ХЫ, КЫ, ОК, ОХ, ЭХ, ЫК; 

МАК, МЕХ, ПУХ, МОХ, НОСОК, ПЕТУХ, ПЕСОК. 

— Прочитайте слоги по таблице парами: КА-ХА, КО-ХО, КУ-ХУ, КЫ-ХЫ, КЭ-ХЭ. 

— Повторите за мной слоги наоборот. Я назову со звуком  К, а вы наоборот со звуком Х: АК – (АХ), 

ОК – (ОХ), УК – (УХ), ЭК – (ЭХ). 

Фонематический анализ и синтез: 

— Разложите картинки на две группы, справа – на  К, слева – на Х. 

(КОНЬ, ХОБОТ, КОТ, КНИГА,  ПЕТУХ, МАК, МУХА, МАЙКА, УХО, ЧЕРЕПАХА, 

КУБИК,МУХОМОР, КОЗЫ, ХЛЕБ, КОРОВЫ,ВЕНИК, КРОВАТЬ,СКАМЕЙКА, ИНДЮК, 

ШИШКА, РОМАШКА). 

— Выполним звуко — буквенный анализ слов: КОТ, УХО. (Слово, слоги, звуки, буквы). 

— Поднимете картинку, дополните предложения: 

По степи мчится вороной…(конь). У слона длинный … (хобот). На солнышке греется 

пушистый…(кот). Соня читает интересную… (Книгу). По двору ходит и кукарекает важный 

…(петух). В поле расцветает красный…(мак). В комнате жужжит …(муха). Мама купили Соне 

полосатую …(майку). 

Лексико-грамматическая работа. 

На доске выставляются картинки членов семьи (2 дедушки, 2 бабушки, мама, папа, ребёнок). 

— Для чего я собрала все эти картинки вместе? 

— Это семья. Слово семья произошло от слов «семь» и «я». Семью составляют: ребёнок, его 

родители – мама и папа, родители мамы – дедушка и бабушка, родители папы – дедушка и бабушка. 

Всех вместе – семь человек – вот и название семья. 

Физ. пауза. Мелкая моторика. 

— Выполним игру пальчиками, проговаривая слова со звуком К: 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья! 

Работа со словом. 



— Рассмотрите картину «Семья», назовите каждого члена семьи ласково, используя слова со звуком 

К: мамочка, папочка, дедушка, бабушка, братик, сестричка, внучек, внучка. 

- Подберём каждому члену семьи слова-признаки со звуками К-Х. 

- Мама какая? (Ласковая, красивая). 

-  Папа какой? (ухаживающий). 

- Бабушка какая? (старенькая, хлопотливая). 

- Дедушка какой?(старенький). 

-  Братик какой? (маленький). 

- Подберём действия каждому члену семьи. Что делает дома? 

(Мама читает книгу, готовит, убирает, стирает. Папа помогает, мастерит. Дедушка читает, чинит, 

гуляет. Бабушка вяжет, шьёт, вышивает, стряпает, печёт. Ребёнок играет, учится.) 

3. Заключительная часть. 

- Какие звуки мы сегодня изучали? Какие они? (К и Х) 

- О ком мы сегодня говорили? (О семье) 

-Что было для вас самым сложным? Что больше всего запомнилось на нашем занятии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ № 2 

Задачи Содержание Дозировка Методические указания 
1. Развивать внимание, двигательное воображение при 

выполнении двигательных заданий. 

2. Совершенствовать технику ходьбы и бега, развивать 

координацию движений при выполнении беговых упражнений.  

3. Развивать выносливость, быстроту, гибкость, равновесие. 

1. Вводная часть. 

1. Построение в колонну, повороты 

2. Ходьба мелким и широким шагом, ИУ «Волк и лиса» 

3. Бег с выполнением беговых упражнений 

4. Ходьба, перестроение для ОРУ в 3 колонны 

2. Основная часть 

1. ОРУ  с флажками 

1. И.П.- о.с., руки вниз 

1-правая рука в сторону, правая нога в сторону на носок 

2-и.п. 

3-4-то же, влево 

2. И.П.- стойка ноги врозь, флажки перед грудью, локти в 

стороны 

1-4-круговые вращения флажков перед грудью 

5-8-то же, в другом направлении 

3. И.П.- стойка на коленях, руки согнуты перед грудью 

1-руки вверх 

2-наклон вправо 

3-выпрямиться, руки вверх 

4-и.п. 

5-8-то же, влево 

4. И.П.- сед, ноги врозь, флажки перед грудью 

1-наклон вперёд, положить флажки между стоп 

2-выпрямиться, руки на пояс 

3-наклон вперёд, взять флажки 

4-и.п. 

5. И.П.- лёжа на спине, ноги согнуты, руки в стороны 

1-поднять таз, руки вперёд 

2-и.п. 

6. И.П.- лёжа на животе, руки вперёд 

1-поднять спину, руки в стороны, помахать флажками 

2- и.п. 

7. И.П.- о.с., руки внизу 

1-прыжком ноги врозь, руки в стороны 

2-и.п. 

8. Ходьба на месте 

9. Повторить упр. 7 

2. Перестроение в колонну 

3. Ходьба «змейкой» без ориентиров 

4. Перестроение парами 

5. Бег из разных и.п. 

6. ОВД: поточно 

- прыжок на высоту 20 см 

- пролезание в обруч, поднятый на h 10-15 см правым и 

левым боком 

- ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове 

приставными шагами боком, перешагивая предметы разной 

h 

7. Подвижная игра «Пятнашки» 

Цель: Развивать быстроту реакции на сигнал; упражнять в 

беге с увёртыванием и в ловле. 

4-5 мин 

30 сек 

1 мин 

 

2 мин 

30 сек 

 

17-19 мин 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек 

1 мин 

 

1,5-2 мин 

 

4-6 раз 

 

Запомнить свои места 

Показ картинок 

Внимание на дыхание 

 

Взять флажки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убрать флажки 

Помощь педагога по необходимости 

2 шеренги, по команде бег с поворотом 

 

 

 



Ход игры: 

Дети находятся в разных местах площадки (границы ее 

обозначены флажками). Назначенный воспитателем или 

выбранный детьми пятнашка, получив цветную повязку 

(ленточку), становится на середине площадки. 

После сигнала воспитателя: «Лови!» - все дети разбегаются 

по площадке, а водящий старается догнать кого – нибудь из 

играющих и коснуться его рукой. Тот, кого водящий 

коснулся рукой, отходит в сторону. Игра заканчивается, 

когда пятнашка поймает 3-4 играющих. 

При повторении игры выбирается новый пятнашка. 

Если пятнашка в течение 30-40 секунд не может поймать 

никого из играющих, воспитатель должен назначить 

другого водящего. 

3. Заключительная часть. 

1. Построение в круг 

2. МПИ «Запретный номер» 

Дети стоят в кругу и считают вслух по очереди, произнося 

числа от 1 до 10 (от 1 до 5). Перед игрой выбирается какое-

либо число, которое нельзя произносить. Вместо него 

играющий должен хлопнуть в ладоши соответствующее 

количество раз. Ошибившийся игрок выходит из игры. 

Усложнение: 

Хлопки в ладоши заменяются различными движениями 

(приседаниями, наклонами или движением по выбору 

ребёнка). 

3. Перестроение в колонну, спокойная ходьба  

 

 

 

 

 

 

3-4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 мин 

30 сек 

1-1,5 мин 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно  

 

За направляющим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Занятие по познавательному развитию на тему «Секреты сундучка. Куклы-обереги» 

Ход  

 

1. Вводная часть. 

Взрослый (одета в национальный костюм): Я очень рада видеть вас. Меня зовут Марья - 

рукодельница. Собираясь к вам в гости, я надела праздничный наряд. Вы можете назвать, что он в 

себя включает? (ответы детей) В русском народном костюме всегда присутствуют три цвета: 

красный, черный и белый. Самым любимым издавна считался красный цвет с огромным множеством 

оттенков. Каждый оттенок имел определенный символ. Красный цвет был символом солнца. На 

женской одежде он символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал благородство 

и духовность. Черный цвет, являлся символом матушки-земли. Сегодня нас ждет путешествие в 

далекое прошлое.  

2. Основная часть. 

Взрослый: Ребята, посмотрите - что это? (изображение сундука/ настоящий объект) (ответы детей) 

Да, это сундук. А для чего он служил? (ответы детей). 

Правильно: раньше не было такой мебели, как сейчас, не было шкафов и комодов и поэтому вещи 

хранили в сундуке. Хотите посмотреть, что находится внутри него? Но его не просто открыть, 

потому что этот сундук необыкновенный - он волшебный. Чтобы его открыть, надо сказать 

волшебные слова. Послушайте, какие: 

«Сундучок- сундучок, открывай-ка свой бочок!» 

- Давайте вместе с вами скажем эти слова. Только ласково, как в старину разговаривали с вещами, 

хорошо? 

Дети произносят волшебные слова. Взрослый открывает сундук  

Взрослый: Пришла пора заглянуть в бабушкин сундук: посмотреть, что же спрятано и сохранено в 

нем. Что же это (достает лапти) Для чего они? 

- Лапти – были самой распространенной обувью на Руси. Лапти плели из лыка, бересты. Для тепла и 

мягкости внутрь клали солому. На ногах лапти держались с помощью веревок. Их обматывали 

вокруг ног. Позже стали шить сапоги. 

Взрослый: Достаем следующую вещь. Основой народного женского костюма была рубаха. Шили 

рубаху до пят или до пояса. На мне рубаха праздничная, а это ежедневная 

- Кто из вас знает что это? 

- Телогрея. В отличие от душегреи телогреи были с рукавами. В ненастную погоду деревенские 

модницы одевали старательно расшитые телогреи. 

Взрослый продолжает, доставая из сундука платок: - Что это за вещь необыкновенной красоты? Как 

его носили? (на голове, на плечах). 

Взрослый: В сундуках хранили не только одежду, но и вышитые полотенца - рушники вышитые 

полотенца сопровождали человека от рождения и до конца жизни. Когда подрастала девочка, ее 

учили шитью и вышивке, и она сама вышивала себе приданое. В сундуке хранили не только вещи, но 

и предметы для рукоделия (лоскуты, нитки, тесемки), а также…Для того, чтобы догадаться, что за 

предмет отгадайте загадку: 

Платье носит, а есть не просит. 

Всегда послушна, 

Но с ней не скучно? (Кукла) 

Взрослый: А у вас есть куклы? (ответы детей). А что вы с ними делаете? Кто-то играет куклами, 

кому-то они уже не нужны, а у кого-то они красуются на полке. А кем может быть кукла для 

девочки? (Дочкой, подружкой). 

 

Куклы мои – не просто игрушки, 

А для меня такие подружки. 

Кто вам сказал, что дети не знают, 

Как по ночам куклы вздыхают. 

Взрослый: А теперь ребятки сядем рядком да поговорим ладком. Вечером дети, мамы и бабушки 

собирались на посиделки, пряли, вышивали, рассказывали сказки, пели песни, разговаривали и 



делали кукол. По нарядам кукол судили о мастерстве и вкусе владелицы. В кукольных играх девочки 

учились шить, прясть, постигали традиционное искусство одевания. Куклы никогда не 

разбрасывались по избе, к ним относились очень бережно, передавая от бабушки к внучке, от матери 

к дочери. Традиционная тряпичная кукла безлика. Лицо, как правило, не обозначалось, оставалось 

белым. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным, недоступным для вселения в него 

злых, недобрых сил, а значит, и безвредным. Они хранились в сундуке. К изготовлению обереговой 

куклы относились серьезно и ответственно. Я познакомлю вас с куклой-оберегом. Как вы думаете, 

что значит «обереги»? (от слова оберегать, беречь, охранять). Правильно, они не только украшали 

жилье, но и были помощниками. Люди верили, что они оберегают детей, жилье, скотину и т. д. Для 

изготовления кукол-оберегов нужно было только несколько лоскутков ткани, кусочки тесьмы и 

ниток. Посмотрите,  как много было обереговых кукол. 

Рассматривание картинок 

 

Взрослый: Каждая оберегала людей от определенных неприятностей. Но были обереги, которые 

оберегали от всех бед, их называют ангелочками. Скажите, кто такой ангел? (Ответы). Ангел – это 

посланец к людям, тот, кто защищает, оберегает кого-то или это святой, имя которого человек носит. 

- А вы хотите иметь куколку – оберег? Тогда делу время, потехе час! Не зря так говорят у нас: 

«Хватит, дети, забавляться, пора делом заниматься». Только работа эта хитрая, и не у всех в руках 

спорится, потому что народ говорит «Одной рукой узла не завяжешь». 

Взрослый: Что это значит? Для того чтоб сделать куколку, надо друг другу помогать. Пригодятся 

только добрые мысли, чистое сердце и хорошее настроение – только тогда кукла выполнит свое 

главное предназначение: защищать, поддерживать в трудную минуту, оберегать от зла. 

 

Физ.минутка «Вдоль по реченьке». 

Вдоль по реченьке Волны руками 

Лебёдушка плывёт, Походить плавно выгнув руки 

Выше Поднять руки вверх 

Бережка Руки одна на другую перед грудью 

Головушку несёт, Руки к щекам наклона головы в стороны 

Белым крылышком помахивает, Взмахи руками в стороны 

На цветы Кисти вместе пальчики развести 

Водичку стряхивает. Стряхнуть кисти рук (2 раза) 

Взрослый: Вот и кончилась игра. Куклу делать нам пора. Сейчас я буду рассказывать, 

последовательность изготовления куклы - ангела, вы будете внимательно слушать. 

Показ выполнения куколки-оберега 

- Квадратик белой ткани положите уголком к себе. 

- Кусочек синтепона положите на середину ткани. 

- Закройте кусок синтепона второй половинкой ткани. Формируем голову ангела. 

- Одним пальцем держите конец нитки. Второй конец обмотайте два раза вокруг головы. Завяжите 

узлы. 

- Расправьте края ангела. Заправьте внутрь срезы рукавов, подогните внутрь кончики рукавов. 

Сформовав «ладони», обкрутите края ниткой и завяжите узелки. 

 

- Формирование линии талии. По талии промотать нитку, заложив переднюю часть рубахи Ангела на 

заднюю. 

- Второй квадрат сложить пополам и стянуть его ниткой. Полученные крылья прикрепить к каркасу 

куклы так, чтобы нитка по груди и спинке проходила крест-накрест. 

- Кукла Ангел готова. У вас во время работы могут возникнуть трудности в завязывании узлов. Для 

этого можно попросить соседа подержать куклу, а вы в это время завяжете узлы, то есть вы должны 

помогать друг другу. Если что-то не понятно, не бойтесь поднять руку и спросить. Теперь я вижу, 

что вы готовы к работе, приступаем. 

Вышел ангел хоть куда. 

Будет ангел помогать 

Маме деточку качать. 

Будет ангел утешать, 



Будут детки крепко спать. 

- А теперь давайте возьмём наших замечательных ангелочков. Они получились такими красивыми, 

потому что вы вложили в каждую куколку-ангела тепло своих рук. Когда смотришь на них, на душе 

— праздник. В группе вы поиграете с ними, придумаете куклам имена, познакомите кукол друг с 

другом, а может быть подарите тому, кому задумали. 3. 3. Заключительная часть. 

Взрослый: Вот и закончилось наше путешествие в далекое прошлое 

– Что нового вы сегодня узнали? - Как называются эти куклы? (Это куклы-обереги). 

- Понравилось ли вам наше путешествие? Мне пора уходить. До свидания!  

Детям предлагается выбрать колобка веселого и грустного, чтобы определить свое отношение к 

занятию. 

 

 

Приложение 10 

Занятие по музыкальному развитию № 2 

1. Музыкальное приветствие.  

2. Музыкально-ритмические движения: игра «Ищи» (подскоки, бег, смена партнёра) 

3. Закличка «Весна красная, весна ясная» (мелодекламация) 

4. Попевка «Шаловливые сосульки» (с треугольниками) 

5. Пение «Весенняя песенка» (Орлова Н.В., Прокопенко А.А.), «Ты лети, мой голубок» 

(М.Рожкова) 

6. Русская народная хороводная игра «Гори-гори ясно» 

 

 

 

Приложение 11 

Занятие по рисованию на тему «Роспись посуды. Гжель» 

Ход  

 

1. Вводная часть. 

Край фарфорового чуда,  

А кругом него леса … 

Синеглазая посуда -  

Вазы, чайники и блюда 

Ярко светится оттуда, 

Как родные небеса! 
 
Взрослый: Вот с этого красивого, нежного стихотворения я и хочу начать экскурсию в музей. В 

музей, где находятся иллюстрации посуды, да не простой посуды, а Гжельской керамики. 

2. Основная часть. 

Звучит русская народная мелодия «Вдоль по Волге – матушке». 

 

Взрослый: В некотором царстве, в Российском государстве, недалеко от Москвы, средь лесов и 

полей стоит городок Гжель. Давным – давно жили – были там смелые да умелые, весёлые да 

красивые мастера. Собрались они однажды и стали думу думать, как бы им лучше мастерство своё 

показать, всех людей порадовать да край свой прославить. Думали – думали и придумали. Нашли 

они в родной сторонушке глину чудесную, белую – белую, решили лепить из неё посуду разную, да 

такую, какой свет не видывал. Стал каждый мастер своё умение показывать. Один чайник слепил, 



другой мастер посмотрел и не стал лепить чайник, а слепил кувшинчик, а третий блюдо. Каждый 

мастер стал лепить свою посуду, и не было ни одного изделия похожего на другое. Но не только 

лепниной украшали Гжельские мастера свои изделия, расписывали посуду синей краской разных 

оттенков. Рисовали на посуде различные узоры из сеточек, полосочек, цветов. Очень затейливая, 

нарядная получалась роспись. Полюбилась людям красивая посуда и стали называть её «нежно –

голубое чудо». На весь мир прославили мастера свой любимый край, всем поведали какие умелые 

мастера живут на Руси. 

 

Взрослый: Сегодня мы с вами побываем на выставке Гжельской керамики.  

Посмотрите и скажите, пожалуйста, какие же предметы расписывали Гжельские мастера? А какие 

элементы росписи они использовали украшая свои изделия? (цветы, траву, листья, завитки, ветки). А 

какие основные цвета используют мастера в своих изделиях? А сейчас я хочу предложить вам стать 

Гжельскими мастерами.  

- Давайте мы все сядем за свои столы. А расписывать мы будем чайник.  

- Посмотрите, как расписала чайник я. Какие элементы использованы в росписи чайника?  

- А теперь я вам покажу в какой последовательности рисовать эти элементы. Начнём рисовать с 

цветка трилистника. Сначала рисуем большой лепесток в центре, потом два маленьких по бокам. 

Закрашивать лепесток будем бледно – голубым, краску разведём в палитре (воды в палитре совсем 

немного, потому что краска должна высохнуть быстро). Закрашиваем лепесток по краю слева на 

право слитными линиями без просветов. Работаем голубой краской. А теперь пусть цветок 

подсыхает, а мы нарисуем концом кисти ветку, травку, завитки, по верхнему и нижнему краю.  

- Наш цветочек подсох и теперь мы его украсим. Украсим его тёмно-синей краской. Мы работаем 

такими красками, как настоящие мастера. Для этого нужно взять концом кисти тёмно-синей краски и 

провести по краю цветка тонкой линией.  

Взрослый: А сейчас скажите пожалуйста, с чего мы начнём рисовать наш чайник. А когда мы 

начнём украшать цветок тёмно-синей краской. 

 

Самостоятельная работа детей выполняется под звучание русских народных мелодий 

 
Воспитатель проводит индивидуальную работу.  
 

3. Заключительная часть 
По окончанию работы дети организуют выставку своих работ и анализируют их. 

 

 



  

 

 

 



 

 



 

  

 

 

 

 



 

 

Приложение 12 

Занятие по развитию речи на тему «Пересказ сказки «Лиса и кувшин». 

Ход  

 

1. Вводная часть. 

 В начале занятия взрослый объясняет детям значение слова жать (убирать хлеб).  

2. Основная часть. 

 Затем рассказывает сказку «Лиса и кувшин» и задает вопросы. 

- О чем рассказывается в этой сказке? Как лиса попала в кувшин? 

- Как она сначала разговаривала с кувшином? (Ласково, она его просила). Какие слова она говорила? 

Произнесите эти слова так, чтобы все услышали, что лиса говорит ласково. 

- Как она стала потом разговаривать? (Сердито, она угрожала кувшину). Какие слова она говорила? 

Произнесите эти слова так, чтобы все услышали, что лиса говорит сердито. 

Чем заканчивается сказка? 

- Какой показана лиса в этой сказке и откуда это видно? (Хитрой, потому что она подобралась к 

кувшину и вылакала молоко. Она хотела уговорить кувшин и притворилась ласковой. Сердитой – 

она сердито стала потом разговаривать с кувшином). 

Взрослый: Внимательно послушайте сказку еще раз. Вы будете ее рассказывать. Запомните, как 

сначала разговаривала лиса с кувшином и как потом. 

Взрослый вызывает двоих детей. Они сами договариваются между собой, кто будет рассказывать 

сказку, а кто говорить за лису. После пересказов слушавшие дети говорят, в чьем исполнении сказка 

им понравилась больше. При этомвВзрослый задает наводящие вопросы: «Чем вам понравилась 

сказка в исполнении Тани и Светы?», «Как Таня говорила за лису сначала? А потом?» и т.д. 

Взрослый: В сказке есть такое предложение: «Побежала лиса к реке». А как сказать по-другому? 

Вместо слова побежала придумайте другое слово. Что сделала лиса? Как сказать по-другому? 

(Помчалась, понеслась, полетела, приблизилась). 

Взрослый: Молодцы, вы придумали много интересных слов. Послушайте, про кого я загадаю 

загадку. 

Рыжая, хитрая, 

Никак ей не сидится, 

Рыщет всюду, быстрая, 

Звать ее… (лисица). 

- Почему вы думаете, что это лисица? (Дети отвечают). А теперь составьте предложение, чтобы в 

нем было слова лиса. 

   

Взрослый: Ребята, вспомните игру «Живые слова». В игре надо назвать или угадать слово, чтобы 

получилось предложение. Давайте поиграем. 

Взрослый вызывает троих детей и говорит слова двум детям – рыжая, лиса, а одно слово добавляют 

дети, сидящие на местах (крадется, мчится, несется, приближается и т.д.). Взрослый выбирает 

какое-либо одно из названных детьми слов и предлагает ребенку, которому дается это слово, встать 

рядом с другими «словами». 

Взрослый: У нас получилось предложение… (Рыжая лиса приближается). 

Взрослый меняет «слова» местами. 

- А сейчас какое предложение? (Приближается рыжая лиса). 

Взрослый: Поиграем по-другому. Игра называется «Угадай, какое слово заблудилось?». А почему 

она так называется, вы сейчас сами догадаетесь.  

Взрослый вызывает четверых детей и дает им обозначения: кувыркается, шустрый, весело, лисенок, 

затем предлагает повторить слова. 

Взрослый: Догадались, почему игра так называется? Игра называется «Угадай, какое слово 

заблудилось?», потому что «слова» заблудились – стоят не по порядку, и не очень понятно, что же 



они говорят о лисенке. Догадайтесь, что нужно сделать, чтобы предложение стало понятным. (Надо 

переставить слова). 

 

Дети предлагают варианты перестановки, называя по одному слову. После каждой перестановки 

говорят, что получилось. Когда составлено предложение, воспитатель производит еще одну-две 

перестановки, образуя новые предложения. (Шустрый лисенок весело кувыркается. Шустрый 

лисенок кувыркается весело. Весело кувыркается шустрый лисенок). 

Взрослый: Я придумала загадку про лису. Мне помогут загадать ее дети-«слова». 

Вызываются четверо детей. Им предлагается стать словами: лежит, норы, лиса, около. 

Взрослый: Запомнили эти слова? Повторите. Что же нужно сделать, чтобы отгадать загадку? 

(Переставить слова, поставить слова по порядку). 

Взрослый: Как и в предыдущем упражнении, перестановка слов проводится несколько раз. 

Возможные варианты предложений могут быть такими: Лиса лежит около норы. Лежит лиса около 

норы. Около норы лиса лежит. Около норы лежит лиса. 

Прочитав последнее предложение из перечисленных вариантов, взрослый предлагает детям-

«словам» разойтись по группе. Затем взрослый обращается к остальным детям. 

Взрослый: Ребята, подзывайте по одному «слову», но так, чтобы сразу получилось это предложение. 

(Называет последнее предложение). Помните, как надо обращаться к «словам» (Подойти, 

пожалуйста, «слово» «около» и т.д.) 

 

Лиса и кувшин. 

(Русская народная сказка). 

 Вышла баба на поле жать и спрятала за кусты кувшин с молоком. Подобралась к кувшину 

лиса, всунула в него голову, молоко вылакала; пора бы и домой, да вот беда – головы из кувшина 

вытащить не может. Ходит лиса, головой мотает и говорит: «Ну, кувшин, пошутил, да и будет – 

отпусти же меня, кувшинушко! Полно тебе, голубчик, баловать – поиграл, да и полно» 

Не отстает кувшин, хоть ты что хочешь. Рассердилась лиса: «Погоди же ты, проклятый, не останешь 

честью, так я тебя утоплю». 

Побежала лиса к реке и давай кувшин топить. Кувшин-то утонуть утонул, да и лису за собой 

потянул.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ № 3 

Задачи Содержание Дозировка Методические указания 
1. Учить прыгать в высоту с места. 

2. Продолжать развивать гибкость и равновесие при 

выполнении ОВД: пролезании в обруч, поднятый на h 10-15 см 

правым и левым боком, ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове приставными шагами боком, перешагивая 

предметы разной h. 

3. Продолжать учить выполнять задания с длинной скакалкой. 

1. Вводная часть. 

1. Построение в колонну, повороты 

2. Ходьба перекатом с пятки на носок 

3. Бег по ограниченной S опоры (дорожка, доска, между 

шнурами) 

4. Перестроение для ОРУ в 3 колонны 

2. Основная часть 

1. ОРУ  с флажками  

1. И.П.- о.с., руки вниз 

1-правая рука в сторону, правая нога в сторону на носок 

2-и.п. 

3-4-то же, влево 

2. И.П.- стойка ноги врозь, флажки перед грудью, локти в 

стороны 

1-4-круговые вращения флажков перед грудью 

5-8-то же, в другом направлении 

3. И.П.- стойка на коленях, руки согнуты перед грудью 

1-руки вверх 

2-наклон вправо 

3-выпрямиться, руки вверх 

4-и.п. 

5-8-то же, влево 

4. И.П.- сед, ноги врозь, флажки перед грудью 

1-наклон вперёд, положить флажки между стоп 

2-выпрямиться, руки на пояс 

3-наклон вперёд, взять флажки 

4-и.п. 

5. И.П.- лёжа на спине, ноги согнуты, руки в стороны 

1-поднять таз, руки вперёд 

2-и.п. 

6. И.П.- лёжа на животе, руки вперёд 

1-поднять спину, руки в стороны, помахать флажками  

2- и.п. 

7. И.П.- о.с., руки внизу 

1-прыжком ноги врозь, руки в стороны 

2-и.п. 

2. Перестроение в колонну, парами 

3. Ходьба парами, обозначая повороты 

4. Бег под вращающейся скакалкой 

5. ОВД: поточно 

- прыжки в высоту с места 

- пролезание в обруч, поднятый на h 10-15 см правым и 

левым боком 

- ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове 

приставными шагами боком, перешагивая предметы разной 

h 

7. Подвижная игра «Пятнашки» 

Цель: Развивать быстроту реакции на сигнал; упражнять в 

беге с увёртыванием и в ловле. 

Ход игры: 

Дети находятся в разных местах площадки (границы ее 

4-5 мин 

30 сек 

1 мин 

 

2 мин 

 

30 сек 

 

17-19 мин 

6-8 раз 

30 сек 

1 мин 

2 мин 

 

4-6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запомнить свои места 

Внимание на работу стопы 

 

 

Взять флажки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убрать флажки 

 

 

 

 

Активное движение рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обозначены флажками). Назначенный воспитателем или 

выбранный детьми пятнашка, получив цветную повязку 

(ленточку), становится на середине площадки. 

После сигнала воспитателя: «Лови!» - все дети разбегаются 

по площадке, а водящий старается догнать кого – нибудь из 

играющих и коснуться его рукой. Тот, кого водящий 

коснулся рукой, отходит в сторону. Игра заканчивается, 

когда пятнашка поймает 3-4 играющих. 

При повторении игры выбирается новый пятнашка. 

Если пятнашка в течение 30-40 секунд не может поймать 

никого из играющих, воспитатель должен назначить 

другого водящего. 

3. Заключительная часть. 

1. Построение в круг 

2. Перестроение в колонну, спокойная ходьба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 мин 

30 сек 

1-1,5 мин 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 
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