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Программные задачи: познакомить детей с новым видом декоративно – 

прикладного искусства – дымковской игрушкой. 

Вызвать желание овладеть навыками в рисовании дымковских узоров; 

познакомить с элементами: прямая линия, точки – горошины; учить 

составлять узор в полосе. Украшая его прямой линией и точками – 

горошинами; воспитывать у детей любовь к русскому народному творчеству, 

расширять и обогащать знания детей. 

Материал: дымковские игрушки, иллюстрации с изображением дымковских 

предметов, полоски белой бумаги, кисти, краски ярких цветов. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, игрушек, 

рассматривание образцов. 

Ход занятия 

Воспитатель (читает стихотворение). 

Веселая, белая глина, 

Кружочки, полоски на ней. 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней. 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники и ребятня, 

Собаки, гусары и рыбка, 

А ну отгадайте: кто я? 

Ребята, вы догадались, что это стихотворение написано про изделия, которые 

вы видите у меня на столе. А расписаны они прекрасными дымковскими 

узорами. Ласково и нежно называют эту игрушку – Дымка. Игрушку 

называют дымковской по месту изготовления. 

С высокого берега реки Вятки видно заречную слободу Дымково. Зимой, 

когда топятся печи, летом в пасмурные дни, когда туман, слобода вся – будто 

в дыму, в дымке. Здесь в далекую старину и зародилась эта игрушка. 

В начале были свистульки. Всю зиму женщины Дымкова лепили их для 

ярмарки. 



Из небольшого глиняного шарика с отверстием свистулька превращалась то 

в уточку, то в петушка, то в конька. 

И вот – на лотках и прилавках многолюдной ярмарки торгуют веселым 

товаром. Необыкновенный был праздник: весь город три дня гулял – с 

музыкой, качелями и каруселями, с плясками, песнями и с непрерывным 

заливистым свистом. Оттого и прозвали этот праздник – «Свистунья». 

Приходит зима, и снова в Дымково принимаются за дело. И так каждый год. 

Свое умение бабушки передали внучкам, а внучки своим внучкам. Так и 

дошло до наших дней. 

Теперь в городе Вятке, в его центре, - художественные мастерские 

дымковской игрушки. 

Когда наблюдаешь за работой мастериц, кажется все просто вот она 

отщипнула от глины кусочек, раскатала его колбаской, вот взяла глины, 

расшлепала ее в лепешку, свернула воронкой, оказалось, это юбочка. Сверху 

приделала голову, руки колбаску изогнула коромыслом, вылепила ведерки. 

На голову налепила высокий кокошник….и поставила сушиться. А дальше 

обжигают в печи, белят игрушки. И тут- то наступает пора расписывать. Если 

посмотреть на узор - он необычно прост: кружочки, простые и волнистые 

линии, клеточки, пятна, точки – горошины… 

Зато краски яркие – яркие: малиновые, красные, зеленые, желтые, 

оранжевые, синие… 

Мастера наносят узор ночным уверенным движением гибкой кистью. Хотите 

стать мастерами и попробовать, как можно украсить игрушку? 

Сегодня я познакомлю вас с элементами росписи – прямой линией, которая 

наносится концом кисточки вертикально по отношению к листу бумаги 

(кисть держится тремя пальцами), и точками- горошинами ( узор наносится 

тычком). 

Предложить пальцем нарисовать в воздухе узоры, рассмотреть образцы. 

Попросить детей повторить, как рисовать прямую линию, точку – горошину. 

Индивидуальная работа обязательно проводится в ходе всего занятия. 

Вопросы для анализа. 



Дети выбирают работы, где прямая линия и точки нарисованы аккуратно.       

- Почему выбрали эту работу?                                                                                  

- Какое качество работы (аккуратная, красивая).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД 76 «АЛЫЕ ПАРУСА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ 

 

                

 

 

Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по 

художественному творчеству на тему: «Дымковские барышни» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Гусева А.Н. 



Ведущая образовательная область:  Художественно-эстетическое развитие  

 

Цель.  Продолжать знакомить детей с народными дымковскими игрушками, 

воспитывать эстетическое отношение к предметам народных промыслов.  

 

Задачи. 

 

Обучающие:  

-закрепить у детей знания об основных средствах выразительности 

дымковской игрушки: яркость, нарядность цвета, декоративность, 

разнообразие элементов росписи;  

-формировать умение украшать элементами росписи бумажные силуэты 

дымковских игрушек, создавая свой узор;  

-самостоятельно выбирать приемы и элементы рисования дымковской 

росписи: круги, решетки, линии, волнистые линии, кольца, овалы, круги, 

точки;  

-подбирать цвета в соответствии с образцами народной игрушки; закреплять 

приёмы рисования гуашью . 

 

Развивающие:  

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, русской 

художественной культуре;  

-развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности дымковских изделий;  

-развивать у детей  чувство ритма, цвета, творческую активность, 

самостоятельность. 

 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к русскому народному творчеству, уважение к труду 

народных мастеров. 

 

Виды деятельности: двигательная, коммуникативная, изобразительная, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

 

Форма организации: групповая, индивидуальная 

 

Форма реализации детских видов деятельности: рассматривание 

дымковских игрушек, беседа о дымковском промысле, рисование,  

физминутка. 

 



Оборудование:  

-раздаточный: альбомный лист, краски гуашевые, кисточки №4и №2, ватные 

палочки, баночки с водой, салфетки, подставки для кисточек; 

-демонстрационный: дымковские игрушки, аудиозапись русских народных 

мелодий, письмо, посылка, лист ватмана с изображением травы и цветов для 

оформления и размещения силуэтов дымковских барышень. 

 
Ход НОД.  

 

Вводная часть 
Воспитатель: Дети, к нам в детский сад прислали посылку, вот и письмо, 

которое прикреплено к посылке. Давайте его прочитаем. Тут написана 

загадка, которую нужно отгадать.  

 

Весёлая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней, 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней. 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня, 

Собаки, гусары и рыбка, 

А ну, отгадайте, кто я. 

 

Воспитатель:  

-Дети, как вы, думаете о каких игрушках эта загадка. (О дымковских). 

-Дети, а вы хотите посмотреть, что лежит в этой посылке? Посмотрите, что 

это за игрушки? (Дымковские). 

 

Основная часть 
 

Рассматривание  дымковских игрушек.  

 

Посмотрите, хороша эта девица-душа:  

Щечки алые горят, удивительный наряд,  

Сидит кокошник горделиво, барышня уж так красива!  

 

А вот другая девица-душа тоже очень хороша,  

Клетчатая юбочка, фартук полосатый,  

На полосках точки и вокруг – кружочки.  

Как лебедушка плывет, и ребеночка несет.  



 

А эта девица зовется Водоноска.  

За колодезной водицей Водоноска-молодица  

Как лебедушка плывет, ведра красные несет.  

 

Воспитатель:  

-Каким узором украшены юбки у барышень? (Ответы детей).  

-Из каких элементов состоит дымковский орнамент? Назовите их. (Точка, 

линия, волнистая, круг, клетка, прямая линия, кольцо, волнистая линия, 

сеточка, мазок). 

-Покажите в воздухе движения, какими вы будете выполнять элементы 

узоров дымковской росписи. (Дети показывают плавными взмахами руки).   

-Какими приёмами выполняются узоры? (Примакиванием, концом кисти, 

кистью плашмя по ворсу).  

-Какими цветами пользуются дымковские мастера? (Малиновый, красный, 

желтый, зеленый, синий, оранжевый). 

-Как одним словом можно сказать про цвета, краски? (Яркие, нарядные, 

веселые, праздничные).  

-Вы заметили, что элементы чередуются, и получается узор. Элементы 

росписи не должны наталкиваться друг на друга, иначе будет некрасиво, они 

должны повторяться, чередоваться. 

-А сейчас давайте встанем, да немного поиграем.  

 

Физкультминутка. 

«Мы матрешки не простые,  

(руки разводят в стороны) 

В ярки краски, расписные,  

(руки на поясе, повороты в права – влево) 

Посмотрите, вы на нас,  

(руки вперед) 

Невозможно отвесть, глаз.  

(глазки на ладошке показать) 

 

 

Воспитатель:  
-Немного отдохнули. Пора нам браться за работу. Сегодня мы будем 

украшать узорами бумажные силуэты дымковских барышень. Выбирайте 

себе понравившийся силуэт дымковской барышни. Вы можете украсить 

своих барышень узорами, какие вам понравились больше всего. 



Постарайтесь сделать яркими и нарядными. Не забудьте: линии проводим 

кончиком кисточки, а точки на кругах наносим только после высыхания 

краски, с помощью ватных палочек (тычком). Я предлагаю подумать, перед 

тем как преступить к работе, какие краски вы хотите использовать и каким 

узором вы будете расписывать свою барышню.  (Дети выбирают силуэты 

дымковских барышень вырезанных из бумаги).  

 

Воспитатель:  
-Присаживайтесь на свои рабочие места, вы превращаетесь в мастеров-

художников, а чтобы мастерам было интереснее расписывать силуэты 

дымковских барышень, я включу русскую народную мелодию, ведь музыка 

всегда помогала людям в любой работе.  

 

Самостоятельная работа детей. (Во время самостоятельной работы 

воспитатель помогает затрудняющимся детям в создании композиции, следит 

за посадкой, за техникой исполнения работ, даёт индивидуальные 

объяснения по ходу работы).  

 

Заключительная часть 
 

Воспитатель:  
-Давайте сделаем хоровод из наших барышень. (Дети приносят рисунки и 

выставляют в хоровод на листе ватмана с фоном  неба и травы). 

-Посмотрите, какой замечательный хоровод у нас получился. Какая барышня 

вам больше всего понравилась? (Дети выбирают). 

-Чем она отличается от других? (Аккуратная, одинаковые кружки и линии и 

т. д.) 

-Сегодня все дети постарались, у нас получился замечательный хоровод 

дымковских барышень. 

 

Потрудились мы на славу, расписали «Дымку» сами, 

Говорят о ней повсюду: «Удивительное чудо!» 

 

Наше занятие закончено. 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности на 

тему: «Чудо филимоновских свистулек» 
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Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

Цель 

Знакомство с  народным промыслом – филимоновская игрушка, его 

характерными особенностями. 

Задачи 

Образовательные: 

Расширить представление о ремесле игрушечных дел мастеров. 

Учить раскрашивать готовые игрушки-свистульки элементами 

филимоновской росписи, правильно использовать основные цвета промысла.  

Развивающие: 

Развивать у детей чувство цвета, формы. 

Развивать воображение и творчество. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес и любовь к народному искусству, уважение к труду 

народных мастеров, гордость за свою Родину. 

Дать возможность детям почувствовать себя народными мастерами. 

Словарная работа: народные промыслы, декоративно-прикладное 

искусство,  филимоновская игрушка, элементы росписи. 

Методы и приемы: игровой, наглядный, использование художественной 

литературы, рассказ воспитателя,  вопросы к детям, показ ребенком, 

практическая деятельность детей. 

Материалы и оборудование:  

Игрушки-свистульки (курочки, петушки, птички, барыни, солдат, козел, 

баран, медведь, свинка и др.); дидактическое пособие (таблица) с 

характерными цветосочетаниями и декоративными элементами; фигурки 

игрушек, сделанные из соленого теста; краски гуашевые, кисти, баночки с 

водой. 

Предварительная работа:  

Лепка декоративная из соленого теста по мотивам народной пластики 

«Игрушки-свистульки». Беседы с детьми о народном прикладном искусстве; 

рассматривание альбомов, фотографий, рисунков, изделий народных 



промыслов, заучивание стихотворений о народных промыслах, 

изобразительная деятельность по данной тематике. 

 

Ход  

Организационный момент 

Воспитатель обращает внимание детей на выставку филимоновских игрушек-

свистулек, читает стихотворение Н.В. Денисова «Филимоновская игрушка» 

Ты откуда пришла к нам такая? 

Вся простая, без хитрых затей. 

С длинной шеей и расписная, 

Для игры и забавы детей. 

Я тебя полюбил в раннем детстве – 

Мастерицею бабка была. 

Ты ко мне перешла по наследству 

От красивых людей из села. 

Для тебя не страшны расстоянья. 

Ты – от предков далеких времен. 

Эти глиняные изваянья – 

Колокольной Руси перезвон. 

Дети рассматривают экспонаты, делятся впечатлениями. 

 

Рассказ воспитателя 

По всей Руси-матушке и далеко за ее пределами знают и любят расписные 

игрушки-свистульки. Свое название они получили от деревни Филимоново. 

Кто и когда сделал здесь первые игрушки неизвестно, известно только, что 

делают их очень давно. Одна из легенд рассказывает, что пришел в эти места 

гончар Филимон, обнаружил залежи отличной глины и начал лепить из нее 

горшки да игрушки. Место, где он поселился, так и прозвали Филимоново.  

Делают игрушки из глины. Она мягкая, рукам послушная и цветная – белая, 

розовая, желтая, оранжевая и даже черная. 

Назовите игрушки, которые филимоновские мастера лепят из глины. (ответы 

детей) 

Какие эти игрушки?  (нарядные, красочные, яркие, веселые, забавные и др.) 

Все они – не простые игрушки, а свистульки. Свистки спрятаны в хвостики, 

под крылья, в кувшины, а иногда в курочку или гуся, которых хозяйка 

держит под рукой. И во все эти игрушки можно посвистеть. 

 

Дыхательная гимнастика «Свистульки» 



Воспитатель предлагает детям подуть в свистульки, чтобы получился 

мелодичный, громкий свист. 

 

Воспитатель: Такие игрушки-свистульки лепят мастерицы с добрым 

сердцем и теплыми, умелыми, сильными руками. Вылепленные игрушки-

свистульки обжигают в специальных печах. Раньше это были земляные печи, 

которые делали в оврагах. Там была построена печь из кирпича, в которой 

плотными рядами укладывали посуду, а пустоты между горшками заполняли 

свистульками. Обжиг был необыкновенно красочным зрелищем. До глубокой 

ночи горели эти могучие костры, освещая раскаленные горшки и игрушки. 

Игрушки в огне сначала раскаляются докрасна, а потом добела. А когда 

игрушки остывают, становятся бело-розовыми и твердыми, как камень. 

Обратите внимание на форму игрушек. Какая она? (вытянутая) 

Все дело в природных свойствах местной глины. Она жирная и пластичная. 

При сушке глина быстро покрывается трещинками, ее приходится постоянно 

заглаживать влажной рукой, невольно сужая и вытягивая туловище фигуры. 

Отсюда и появляются утонченные, вытянутые, но удивительно изящные 

формы. 

После обжига игрушки расписывают. Какие цвета, характерны для данного 

промысла? (желтые, красные, зеленые) 

Какие элементы узора используются? (полоски, линии, точки, круги) Линии в 

различных сочетаниях рождают солнышки, ёлочки, розетки, геометрические 

узоры. Животные и птицы всегда расписываются в определенном порядке: 

поперек туловища и шеи идут, чередуясь, разноцветные полоски, и только 

голова и грудь окрашивается одним цветом, чаще желтым. Кофты у барынь и 

рубахи у солдат окрашены одним цветом, в основном красным. Но сколько 

выдумки появляется у мастеров, когда они рисуют орнамент на юбках, 

передниках и штанах у своих кукол! Только лица у игрушек остаются чисто 

белыми, лишь точки – глаза, пятнышки – рот. 

Делали игрушки к весеннему празднику, который называется «Свистунья». 

Весенние народные праздники и гулянья проходили на большой площади. На 

лотках и прилавках многолюдной весенней ярмарки торговали веселым 

товаром. Охотно разбирали его взрослые и дети. Свистом оглашалась вся 

округа. Шумело народное гулянье, но громче всего слышался заливистый 

свист. И, конечно, играли в веселые народные игры. Давайте и мы с вами 

поиграем в игру «Карусель» 

 

Физкультминутка: игра «Карусель»  



Дети встают в хоровод и идут по кругу, читая стихотворение «Карусель» 

В.Берестова. 

Нас за тридевять земель 

Не укатит карусель. 

Но куда же без оглядки 

Мчатся зайцы и лошадки? 

Едем мы на карусели 

От веселья и к веселью. 

Дети начинают читать тихим голосом, медленно идя по кругу. Затем 

убыстряют темп стихотворения, и одновременно неспешно бегут друг за 

другом. 

 

Воспитатель: Все умеют народные умельцы, а вы хотите показать свое 

мастерство? Стать настоящими народными мастерами и расписать 

филимоновские игрушки-свистульки? Приглашаю Вас в творческую 

мастерскую. 

 

Работа в творческой мастерской 

Дети выбирают игрушки-свистульки, сделанные из соленого теста. 

Воспитатель обсуждает вместе с детьми порядок выполнения работы. 

Используется показ ребенком рисования на листе бумаги отдельных 

элементов филимоновской росписи. В процессе работы воспитатель 

предоставляет детям творческую свободу, оказывает индивидуальную 

помощь. 

 

Анализ детских работ 

Воспитатель предлагает сделать выставку и рассмотреть ее. Дети 

устанавливают игрушки-свистульки на специальную подставку. Воспитатель 

хвалит детей, проводит анализ работ. 

О том немало сказано 

И нынче говорят: 

Они свистульки разные 

Из глины той творят – 

Все пастухов да конников, 

Ребят да молодух; 

В ряду медведь с гармоникой, 



Собака и петух. 

Стоят – горят по полочкам, 

От красок горячи: 

В рисунке солнце с елочкой, 

Да грабли и грачи. 

Ах, эти грабли-грабельки 

Да елочки мои, 

Свистулечницы – бабоньки, 

Игрушки-соловьи! 

(Владимир Лазарев) 

 

Итог. 

Воспитатель: Что нового и интересного вы узнали?  

Какие моменты вам больше понравились и почему?  

Кто такие народные умельцы? 
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Беседа с детьми по знакомству с русским народным 

декоративно-прикладным искусством «Золотая хохлома». 

         

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Гусева А.Н. 

 

 

 



 

 

 

Задачи: 

Образовательные 

1. Дать детям представление о предметах хохломской росписи (ковш, 

поднос, ладья, братина и т. д.) и их значение. 

2. Учить различать характерные особенности изделий хохломской 

росписи (изготовление из дерева, подбор цвета, роспись узора.) 

3. активизация словаря «яркая», «красочная», «сочная», «солнечная». 

Развивающие 

1. Развивать у детей интерес к изделиям хохломских мастеров. 

2. Обогатить словарь детей словами по теме занятия: братина, ендова, ковш. 

Воспитательные 

1. Воспитывать у детей любовь к русскому народному творчеству. 

2. Воспитывать патриотические чувства, уважение к народно-прикладному 

искусству. 

Предварительная работа 

- рассматривание фотоальбомов о хохломских изделиях 

- чтение художественной литературы 

Методические приёмы 

- использование художественного слова, вопросы к детям, пояснения. 

- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций и других наглядных 

пособий 

- ощупывание изделий руками 

Материал к занятию 

Выставка хохломских изделий. Иллюстраций с изображением хохломских 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальная работа 

Вопросы к детям. 

НОД 

Воспитатель: - Сегодня я хочу вас познакомить с русским народным 

декоративно прикладным искусством – хохломской росписью. 

Посмотрите на эти изделия и скажите: Нравятся ли они вам? Почему они вам 

понравились? Как вы думаете – что необычайного в этой посуде? 

Воспитатель: - Золотистого цвета деревянные изделия этого промысла с 

растительным орнаментом, называют Хохлома. Хохлома – это название 

старинного торгового села, куда привозили на продажу расписную 

деревянную посуду. 

Откуда же пришло к нам это диво? Вы хотите узнать? Тогда слушайте. 

Воспитатель рассказавает легенду о происхождении хохломской посуды. 

В народе сказывают о чудо – мастере, который жил в Нижегородских лесах. 

Построил мастер дом в лесу, на берегу реки Хохломы, и начали изготавлять 

посуду. Один раз прилетела к нему жар-птица. Мужик накормил её 

крошками, птица захотела поблагодарить его. Задела она своим крылом 



простую посуду деревянную и посуда вмиг превратилась в «золотую». С тех 

пор стал мужик делать посуду. И все его узорные чашки и ложки были 

похожи на золотые. Узнали об этом в Москве, м послал царь за мастером, 

царских солдат. Когда услышал это мастер, он позвал мужиков, рассказал им 

секрет «золотой» посуды. А сам исчез…. 

И стали другие мастера изготовлять. 

Воспитатель: - как вы думаете, трудно ли изготовить такую посуду? - 

конечно изготовить её не просто. Изделие надо сначала выточить на станке, 

потом оно шпаклюется, т. е. покрывается алюминиевым порошком, 

подвергается закалке в печи с высокой температурой. Воспитатель 

предлагает взять любой понравившийся предмет детям и рассмотреть его. 

Воспитатель: - какие цвета использовал художник? - Правильно есть чёрный, 

красный, встречается зелёный, но больше всего золотого цвета. - Теперь вы 

понимаете, почему хохлому называют «золотой». 

– А какие узоры использовал художник? (В узорах есть разные ягоды, 

листья (чаще всего тройные, декоративные цветы). 

– А вот этот элемент, который чаще всего встречается, 

называется «травка»(воспитатель показывает узор). Из травки художники 

составляют разные композиции. Из «травинок» составляют изображения 

птиц и рыбок. 

- Посмотрите, как плавно изогнуты ветки с ягодами, листьями и 

цветами. «Травка»занимает всё пространство между ними. Она лёгкая, 

изогнутая или похожа на завитки с острыми конечками «как осока на ветру». 

Узор занимает почти всю поверхность изделия, край украшен прямой 

каймой. 

Воспитатель читает стихотворение: 

И чего здесь только нету: 

Хохлома, хохлома! 

Весь народ с ума свела! 

Яркая, лучистая, узоры золотистые! 

И нигде на свете нет таких соцветий! 

Воспитатель: - особенно красивой росписью украшали предметы, 

предназначенные для торжественных событий: братины, ковши, ендовы. 

Давайте вспомним, для чего предназначена эта посуда: 

Братина – русский шаровидный сосуд из дерева, меди, серебра, золота. Из 

неё на братничных пирах (на всю братию) разливали напитки по чашам для 

питья в круговую. Также она использовалась как большая чаша для питья и 

еды. 

Ендова – деревянный или металлический древнерусский сосуд ладьевидной 

формы с широким горлом, с носком и ли рыльцем, употреблявшийся для 

разлива напитков на пирах. 

Ковш – широкий открытый сосуд с ручкой для зачёрпывания жидкости. 

Давайте рассмотрим несколько хохломских изделий вместе. (Показ изделий 

сопровождается чтением стихотворений): 

Вот ладья: цветущий хвост – корма, 



Нос – петушиная голова. 

Плывёт по лесу хохлома, 

Расписанная очень ловко. 

Наши ложки хохломские 

Самый лучший сувенир. 

С позолотой не простые, 

Прогремели на весь мир. 

А вот утица по реченьке плывёт 

Выше бережка головушку несёт. 

Чёрным крылышком помахивает, 

На цветы водицу стряхивает. 

А вот поднос 

В нём алых ягод россыпь, 

Отголоски лета 

В зелени травы 

Шёлковые всплески 

Золотой листвы. 

Братина солнечна весьма, 

На нём цветы и земляника. 

Семёновская Хохлома 

Вся золотисто – краснолика. 

Воспитатель: сейчас давайте придумаем разнообразные (слова) эпитеты и 

сравнения к слову «хохлома». 

Дети придумывают слова (яркая, красочная, жаркая, солнечная, сочная, 

как золото блестит, как жар-птица горит.) 

- хохломские изделия известны на весь мир, а не только у нас в стране. 

- в конце нашей беседы хочется прочитать вам ещё одно стихотворение. 

Послушайте: 

Роспись хохломская, 

Словно колдовская, 

В сказочную песню просится сама. 

И нигде на свете нет таких соцветий, 

Всех чудес чудесней наша Хохлома. 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

художественному творчеству на тему: «Упражнения в рисовании 

элементов хохломской росписи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Гусева А.Н. 



 

 

Интеграция образовательных областей:  художественно-зстетическое 

развитие, речевое развитие, позновательное развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 

Используемые технологии: личностно-ориентированные, здоровье-

сберегающие, игровые. 

Цель: Приобщение детей к истокам народного декоративно - прикладного 

искусства, развитие творческих способностей. 

Задачи: 

- Продолжать знакомить детей с народным искусством, росписью на 

изделиях хохломы и ее историей;  

- учить видеть красоту, своеобразие в изделиях мастеров Хохломы, развивать 

художественный вкус; 

- Вызвать желание овладеть навыками в рисовании по мотивам хохломской 

росписи; 

- учить детей видеть и выделять характерные элементы росписи;  

- познакомить детей с элементами узора «Ягодки», обучить приемам их 

рисования; 

- упражнять в рисовании элементов узора «Ягодки»: «брусничка», 

«смородинка», «рябинка»; 

- учить детей пользоваться «тычком». 

 

Материалы и оборудование:  

Выставка предметов мастеров хохломского промысла; запись произведения 

 П.И.Чайковского «Камаринская»; таблицы поэтапного изображения 

основных хохломских узоров «травка», «листочки», «ягодки»; иллюстрации 

хохломских изделий; элементы узоров для дидактической игры «Угадай-ка»; 

полосы  бумаги с уже нарисованными образцами  ягодок, кисти № 1, тычки, 

гуашь, баночки с водой, подставки для кистей, салфетки матерчатые. 

 

Предварительная работа: 

 Знакомство с произведениями хохломской росписи; рассказ воспитателя о 

творчестве народных мастеров; рассматривание альбомов; чтение стихов, 

книг, посвященных золотой Хохломы; целевые прогулки в парк для 

рассматривания травы, листьев, ягод и сравнения их с произведениями 

хохломских мастеров; упражнения в рисовании элементов узоров 

хохломской росписи: «травка», «листочки»; дидактические игры «Составь 

узор», «Собери целое», «Угадай-ка». 

 

 



 

 

Ход НОД: 

(Группа украшена иллюстрациями хохломской росписи, на столе стоит 

хохломская посуда). 

1. Организационный этап 

Воспитатель. Что я вижу! Что за диво! 

                          Сколько радости вокруг! 

                          Правда, дети, тут красиво? 

                          Аж захватывает дух! 

Ребята, мы с вами попали в город мастеров. 

Походите, да поглядите, какая здесь посуда собрана. (см. прил. рис.1) 

Не простые предметы откроются вашему взору, старинными мастерами-

умельцами из дерева вырезаны да волшебными узорами расписаны. 

(Звучит фонограмма русской народной песни «Камаринская»,  дети 

рассматривают выставку) 

2. Основной этап 

Воспитатель. Говорят, будто давным-давно поселился в лесу за Волгой 

весёлый мужичок-умелец. Избу поставил, стол да лавку сладил, посуду 

деревянную вырезал. Варил себе пшённую кашу и птицам пшена не забывал 

насыпать. Прилетела как-то к его порогу птица-жар. Он её угостил. Жар-

птица задела золотым крылом чашку с кашей, и чашка стала золотой.  Это, 

конечно же, сказка. А начало золотой росписи ведут от древних мастеров-

живописцев. 

Сложно сделать мастеру эту замечательную посуду. Сначала мастера 

вырезают из дерева ложки, чашки, тарелки. Затем их покрывают глиной, чтоб 

дерево не впитывало краску, покрывают льняным маслом, натирают 

алюминиевым порошком, расписывают посуду растительным орнаментом, 

который берут из природы (цветы, ягоды, листочки, травка). Затем ещё раз 

покрывают маслом и, наконец, обжигают. После обжига посуда 

превращается в «золотую».  

 

А вот какой росписью мастера расписывали предметы, вы узнаете, отгадав 

загадку: 

                         Посуда эта – не простая, 

                         А волшебно-расписная. 

                         Блюда, ложки и ковши 

                         Так прекрасны, хороши! 

                         Отвести всем трудно взгляд: 

                         Красный, черный, золотой – 

                         Росписи фон основной. 

                         Дивный красоты узор 



                         Завораживает взор. 

                         Листья, ягоды, цветы,- 

                         Угадали роспись вы? 

Дети. Хохломская роспись! 

Воспитатель.  Название свое роспись получила от села Хохлома. 

Одну посуду использовали каждый день, а расписанную яркими 

красками – по праздникам. 

- Какие цвета используются в росписи посуды? 

Дети. чёрный, красный, жёлтый, зелёный 

Воспитатель. Золото (жёлтый цвет) олицетворяет счастливую жизнь, 

довольство, красоту и чистоту. Трава, цветы, ягоды, листья (красный и 

зелёный) – напоминали людям о молодости, силе.  

Чёрный цвет – цвет пепелища, земли. 

- Еще раз, ребята, присмотритесь к этому чуду.  

-Какие узоры нарисованы на посуде? 

 Дети.  Веточки, цветы, ягоды, рябина, земляника. 

Воспитатель. Хохломская роспись представляет собой «растительно-

травяной» орнамент, составленный из небольшого числа узоров, называемых 

«травкой», «ягодкой», «листком», «кудриной». 

-давайте с вами вспомним, с какими узорами  хохломской росписи мы с вами 

уже знакомы? 

- «Травка» и «Листочки» (показ плаката с элементами (рис.2)) 

- а из каких основных элементов  состоит узор «Травка»?  

Дети.  Осочки, травинки, капельки, усики, завитки, кустики 

Воспитатель. а что вы знаете об узоре «Листочки»?  

Дети.  Листочки в хохломской росписи бывают простые, а бывают 

трилистники. 

Дети.  Как вы думаете, почему они так называются? (Они состоят из трех 

лепестков). 

Воспитатель. А вы, ребята, хотите   создавать такие красивые узоры?  

Дети. Да. 

Воспитатель. Но для этого надо немного поупражняться в их рисовании.  

Перед тем, как приступить к работе, давайте с вами немного разомнемся. 

 

Физкультминутка 

Хохлома да хохлома (руки на поясе, повороты туловища вправо – влево) 

Наше чудо – дивное! (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз) 

Мы рисуем хохлому (руки перед грудью одна на другой)  

Красоты невиданной! (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз). 

Нарисуем травку (руки перед грудью одна на другой)  

Солнечною краской (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз) 

Ягоды рябинки (руки перед грудью одна на другой)  

Краской цвета алого (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз) 

Хохлома да хохлома (руки на поясе, повороты туловища вправо – влево) 

Вот так чудо дивное! (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз). 



 

Воспитатель. А теперь проходите в нашу маленькую мастерскую. 

 

Сегодня мы с вами познакомимся с новым узором - этот узор называется 

«ягодки».   

Давай внимательно посмотрим на иллюстрации хохломских изделий. (рис.3.) 

 Какие ягодки присутствуют в хохломской росписи?  

Это: брусничка, крыжовник, смородинка, клубничка, рябинка, малинка. Все 

ягодки изображаются стилизованно, то есть упрощенно, в одной плоскости. 

Для придания объема изображения каждой ягодки используют точки и дуги. 

Для ягод бруснички, смородинки и рябинки используют печатку. А вот 

крыжовник, клубничку и малинку рисуют сразу кистью. После высыхания 

красной краски ягоды “оживляют” желтым цветом. 

 

Сегодня мы с вами научимся рисовать элементы узора «Ягодки» хохломской 

росписи:  «Брусничка», «Смородинка», «Рябинка». (рис.4.) 

Посмотрите внимательно, какой формы, цвета брусничка, смородинка и 

рябинка? 

Правильно, они круглые и красного цвета. Ребята, чтобы наши брусничка, 

смородинка и рябинка были ровные, круглые, аккуратные, мы их будем 

рисовать тычком -  вот такой трубочкой  туго скрученной из бумаги (Показ 

воспитателя тычка). Тычек надо держать строго вертикально, чтобы все 

ягодки получились кругленькие и красивые. 

Начнем наши упражнения с рисования бруснички, самой простой из ягодок. 

У каждого из вас  есть полосы  бумаги с уже нарисованными образцами  

ягодок, вам надо продолжить рисунок, нарисовав ягодки до конца полосы. 

(рис.5) 

Брусничку начинаем рисовать с серединки.  

Молодцы, замечательные получились ягодки. 

А теперь приступим к рисованию смородинки. 

Ребята, вспомните, на каком уже знакомом вам элементе надо рисовать 

смородинку и рябинку? (осочка). 

Сначала мы рисуем осочку –  тоненькую веточку кончиком кисти черной 

краской, а затем печаткой рисуем  ягодки, располагаем их как на образце.  

Ну а теперь рябинка: сначала рисуем несколько  веточек кончиком кисти 

черной краской, а затем сами ягодки печаткой. 

Ягодки манят, рассыпаются, разбегаются, повисли на веточках. 

Молодцы, у всех получились красивые смородинки и рябинки.  

 

- А сейчас мы с вами поиграем. Я буду показывать вам различные элементы 

хохломской росписи, а вы должны будите правильно их назвать. (рис.6) 

Проводится дидактическая игра «Угадай – ка! » 

 

Ну вот наши ягодки подсохли, давайте “оживим” ягодки желтым цветом, 

дорисуем кончиком кисти точечки и наши ягодки сразу оживятся. 



 

3. Заключительный этап 

А теперь давайте послушаем стихотворение о хохломе и полюбуемся, какие у 

нас получились замечательные узоры.  

 

Хохломская роспись -  

Алых ягод россыпь.  

Отголоски лета  

В зелени травы.  

Рощи, перелески,  

Шелковые всплески  

Солнечно – медовой  

Золотой листвы. 

 

Роспись хохломская,  

Словно колдовская,  

В сказочную песню  

Просится сама,  

И нигде на свете  

Нет таких соцветий!  

Всех чудес чудесней  

Наша Хохлома!          (П. Синявский) . 

 

 

Воспитатель задает вопросы детям: 

 

- с каким узором Хохломской росписи вы познакомились? 

-  какие вы знаете элементы узора «Ягодки» ? 

- Что больше всего понравилось, почему? 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение: 

 

Рис.1. «Выставка Хохломских изделий» 

 



Рис.2. «Плакат с элементами «Травки» и «Листочки» 

 

 



Рис.3   



 

 

рис.4. «Элементы узора «Ягодки»» 

 

 

 



Раздаточный материал: (рис.5) 
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Дидактическая игра «Угадай-ка».  (рис.6) 

 

     

        

    

 

 



 

           

 

        

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад 76 «Алые паруса»  

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

художественному творчеству на тему: «Голубая гжель» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Гусева А.Н.                                                                       

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программные задачи:  

- Учить элементу гжельской росписи (сочетание дугообразной, петельной 

линии с мазками, точками).  

- Учить детей приемам рисования гжельской розы. 

- Закреплять навыки рисования концом кисти и всей кистью. 

- Поддерживать интерес к народному творчеству. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством.  

Программные задачи: 

Образовательная область «Речевое развитие»  

- развивать коммуникативные умения; 

- развивать связную речь, умение отвечать полными ответами; 

Программные задачи: 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

- Формировать точные координированные движения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Программные задачи: 

- воспитывать уважение к народным умельцам, желание продолжать 

традиции народных мастеров. 

- учить видеть красоту, своеобразие и самобытность изделий. 

Оборудование и материалы: игра «Собери посуду», иллюстрации изделий 

гжельских мастеров, гуашь синяя, белая, кисточки разных размеров, вода, 

салфетки, палитры, трафареты посуды.  

Предварительная работа: знакомство с промыслом Гжели, рассматривание 

альбома “Сказочная гжель», посуды, игрушек. 

Ход занятия 

Мотивационно - организационный этап. 

Воспитатель обращает внимание детей на «Волшебный ящик», находящийся 

в группе. Какой красивый и конечно он с секретом. Угадайте, что в нем? 

Сине-белая посуда, расскажи-ка, ты откуда? 

Видно издали пришла и цветами расцвела:  

голубыми, синими, нежными, красивыми. 

(Гжельская роспись) 

Друзья мои, беда, моя посуда разбилась. Одни осколочки остались. (Показать 

«разбитую» посуду). Вы поможете мне? 

Желание детей помочь определяет цель их последующей работы. 

Поисковый этап 

Воспитатель организует обсуждение ситуации, предлагает детям подумать, 

как можно помочь. Дети вместе с воспитателем составляют план 

предстоящей работы: 

1. Узнать, как работают гжельские мастера? 

2. Нарисовать гжельскую посуду. 

Практический этап 



Познавательный рассказ «Гжельская посуда» 

Сегодня расскажу вам быль. Быль – это то, что было в действительности, 

происходило на самом деле. Так вот. В некотором царстве, в некотором 

государстве, недалеко от Москвы, средь полей и лесов стоит деревенька 

Гжель. Давным-давно жили там смелые да умелые, весёлые да красивые 

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

своё показать, да людей всех порадовать, край свой прославить. Думали-

думали и придумали. Нашли они в своей сторонушке глину чудесную, 

белую-белую, и решили лепить из неё посуду разную.  

Вот посмотрите – с чего все начинается. (показ картинок). Разводят глину в 

огромных чанах. Заливают ее в специальные формы-заготовки. И оставляют 

на просушку. Затем получаются вот такие изделия. Привлекательно ли 

выглядят они, радуют ли глаз? Нет. Они белые, не яркие. 

Стал каждый мастер своё умение показывать. Один слепил чайник: носик в 

виде головки петушка, а на крышке – курочка красуется. Другой мастер 

посмотрел, подивился, но чайник лепить не стал. Увидел он на улице 

дворника, который метёлкой улицы метёт, да вылепил его. И расписал его 

мастер разными узорами. 

Третий мастер подивился красоте такой, а сам ещё лучше придумал. Слепил 

он сахарницу в виде рыбки сказочной. Улыбается рыбка, хвостом 

помахивает, плавничками потряхивает. Дивная получилась сахарница. 

Вот так и повелось, что каждый мастер, своим мастерством всех радовал, 

своих детей и внуков разным премудростям учил, чтобы они хорошими 

мастерами были. 

Мастера не только лепили свои изделия, но и расписывали посуду синей 

краской разных оттенков. Сами гжельцы любили говорить, что небо у них, 

как нигде в России синее-синее. Вот и задумали они перенести эту синеву на 

белый фарфор. Рисовали на посуде различные узоры из сеточек, полосочек, 

цветов. Изображали сказочных животных и птиц. Всего одна краска… А 

какая нарядная и праздничная получилась роспись. 

Рассматривание и описание гжельской посуды. 

Воспитатель организует беседу и обращает внимание детей на элементы 

росписи. Обыкновенная, казалось бы, чашка. Но сколько умения и старания 

вложил мастер для её украшения.  

Это ваза. Чем украшено её горлышко и донышко?  

Что располагается на самой широкой части вазы?   

А это – гжельский чайник. Расскажите, какими элементами мастер украсил 

носик, крышечку, ручку и, конечно же, сам чайник.  

Роспись гжельская необычная. По белому фону рука художника кисточкой с 

краской то сильнее нажмёт, то слабее. И всё, что нарисует, становится синим 

и голубым – цветы, листья, травка.  

Физкультминутка «Посуда» 

Вот большой стеклянный чайник,            

("Надуть" живот, одна рука на поясе) 

Очень важный, как начальник.                  



(Другая изогнута, как носик.) 

Вот фарфоровые чашки,                            

(Приседать, одна рука на поясе.) 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца,                           

 (Кружиться, рисуя руками круг.) 

Только стукни - разобьются. 

Вот серебряные ложки,                              

(Потянуться, руки сомкнуть над головой) 

Вот пластмассовый поднос - 

Он посуду нам принес. 

(Сделать большой круг.) 

Дидактическая игра «Собери посуду» 

Воспитатель предлагает детям игру «Собери посуду». На подносе лежат 

разрезанные, нарисованные изделия гжельских мастеров: чайник, сахарница, 

блюдце, чашка. 

Как называется посуда, которую вы сложили из осколков? (гжельская).  

Кто расписывает такими узорами? (гжельские мастера) 

Есть в Подмосковье такое местечко – 

Белая рощица, синяя речка. 

В этой негромкой российской природе  

Слышится эхо волшебных мелодий. 

И светлее вода родничковая,  

И дыхание ветра свежей, 

Расцветает Гжель васильковая, 

Незабудковая Гжель… 

Ребята, посуду мы собрали, только ее не склеишь теперь. Вот что, а чем вы 

не мастера? Поможете посуду расписать?  

Ещё раз вспомним, какие цвета используют в гжельской росписи?  (Синий). 

Чем украшается середина изделия? (гжельской розой). Из каких элементов 

состоит цветок? (из мазков). Как они расположены? (два мазка с одной 

стороны, два – с другой, в середине – тонкая сеточка). Что располагается 

вокруг большого цветка? (листья, веточки). Что будем рисовать широкой 

кистью? (лепестки розы, листья). Что нарисуем концом кисти? (сеточку, 

усики, завитки).  

Рисование гжельской посуды. 

Пальчиковая гимнастика: «Цветы»  

Наши синие цветки распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши синие цветки закрывают лепестки. 

Тихо засыпают, 

Головой качают.  

Дети выбирают предмет посуды и приступают к украшению гжельским 

узором. 



В ходе работы обращаю внимание на последовательность рисования, на 

правильность составления мазка, на украшение цветка, усиками, листочками, 

завитками.  

По окончании работы предлагаю детям поставить свои работы на стол. (стол 

свободный со скатертью приготовлен заранее). 

Рефлексивно-оценочный этап. 

Воспитатель предлагает детям высказать предположения о том, удалось ли 

им помочь, аргументировать свои ответы. 

Воспитатель благодарит детей за помощь, отмечаю какая расписная 

получилась посуда. Будто голубые узоры ожили на них. На каждом расцвела 

пышная гжельская роза в окружении листьев, бутонов, завитков. И как у 

настоящих мастеров, ни один узор не повторяется, у каждого есть что-то 

своё, особенное.  

Ай да посуда, что за диво, хороша и та, и та, 

Вся нарядна и красива, расписная, вся в цветах! 

Здесь и роза, и ромашка, одуванчик, васильки, 

С синей сеточкой по краю, просто глаз не отвести. 

Сотворили это чудо не за тридевять земель, 

Расписали ту посуду на Руси, в местечке Гжель. 

Край фарфорового чуда, а кругом него леса. 

Синеглазая посуда, как весною небеса. 

Вазы, чайники и блюда так и светят на столе! 

Из раскрашенной посуды есть вкусней и веселей!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД 76 «АЛЫЕ ПАРУСА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

художественному творчеству на тему: «Сказочная Гжель». 

Роспись гжельской посуды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Гусева А.Н. 



Цели: Продолжать знакомить детей с красотой и своеобразием гжельской 

росписи. Закрепить знание о промысле, колорите, элементах росписи. 

Закрепить приемы рисования в технике «мазка с тенью», «капельки» концом 

кисти, спирали, травинки, завитков, волнистых линий. Развивать творческую 

активность и интерес к рисованию. Воспитывать умение оценивать работу 

сверстников. 

Материалы: стаканчики для воды, кисти тонкие, толстые, палитра, гуашь, 

клеенка, изображения простым карандашом разного вида посуды на 

альбомном листе. 

Наглядные пособия: изображения гжельской посуды. 

Выставка гжельской посуды и декоративных гжельских игрушек. 

Содержание. 

Ребята, отгадайте загадку: 

Сине-белая посуда, расскажи-ка, ты откуда? 

Видно издали пришла и цветами расцвела: голубыми, синими, нежными, 

красивыми. 

(Гжельская роспись) 

А почему вы так решили? (Потому что мы знаем, что синие и голубые узоры 

и цветы на белой посуде – это гжельские узоры) 

Кто расписывает такими узорами? (Гжельские мастера) 

А где живут и работают такие мастера вы знаете? (В подмосковном местечке 

Гжель) 

Рассказ воспитателя: 

В подмосковном местечке Раменского района есть деревенька Гжель. 

Издавна в 16 веке гжельские мастера изготавливали различные гончарные 

изделия (посуду и игрушки) из глины, приготовленной специальным способом. 

Обжигали ее при высокой температуре 1200 градусов. После мастера-

художники расписывали ее по белому фону   сине-голубыми узорами и 

цветами. Эти изделия были настолько нежными, красивыми, что слава о 

гжельских мастерах и об их изделиях пронеслась по всему свету. Посуда 

пользуется спросом практически во всех городах и радует глаз. 

Даже песню про сказочную гжель придумали люди. Она такая же нежная и 

прекрасная как и узоры. Выходите в хоровод, мы послушаем и потанцуем 

под эту нежную песню. 

Дети повторяют движения за воспитателем под музыку «Сказочная гжель». 

- Ребята, мы на прошлых занятиях учились рисовать элементы узоров. 

Давайте вспомним, приемы рисования узоров. 

Тонкие спирали, травинки, волнистые линии надо рисовать самым концом 

тонкой кисти. А вот лепестки цветов и капельки рисуем толстой кистью, так 

чтоб получился «мазок с тенью». 



Давайте сегодня сами будем гжельскими мастерами и выполним заказ: 

распишем посуду, которую нам прислали по почте на альбомных листах. 

Каждый возьмет себе заказ, у всех разная посуда. В конце работы устроим 

выставку. На стенде вы видите изображения гжельской посуды , обращайте 

внимание на узоры. На выставке видите гжельскую посуду. Можно 

использовать такие же узоры в ваших работах. 

Используйте палитру для смешения цвета. Итак, мастерская гжельской 

росписи начинает свою работу. 

В конце занятия оформляется выставка рисунков. 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности на 

тему:  «Весёлый городец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Гусева А.Н. 



Программное содержание:  

Образовательные задачи: 

- Продолжать знакомство детей с русскими народными промыслами, 

рассказать им о городецком промысле. 

- Учить детей узнавать городецкую технику росписи дерева, ее характерные 

признаки. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать уважение к труду народных мастеров, интерес к изучению 

русской истории, в том числе истории народных промыслов. 

- Воспитывать патриотизм, гордость за свою Родину. 

Развивающие задачи: 

- Развивать умение  составлять рассказ по сюжетной картине из городецких 

мотивов, учить придерживаться избранной сюжетной линии в творческом 

рассказывании по сюжетам городецкой росписи. 

- Обогатить словарь детей словами по теме занятия: донце, прялка, кудель. 

 

Материалы для занятий: 

- Выставка изделий городецких мастеров, на которой промысел должен быть 

представлен как можно шире: разделочные доски, блюда, солонки и 

сахарницы, настенные декоративные панно и т.д. На выставку можно 

поместить и несколько изделий хохломского промысла – для сравнения. 

- Если занятие проходит в изостудии, можно приготовить все для рисования 

городецких узоров: тонированную бумагу, гуашь, палитры для смешивания 

красок, кисти. Тогда по завершении экскурсии можно будет сразу же 

приступить к рисованию. 

 

 

Ход занятия:  

Воспитатель: Ребята, сегодня утром, придя в группу, я увидела на своем 

столе большой конверт. На нем написан адрес нашего детского сада и 

указано: «Детям группы №7». Так как письмо адресовано всем вам, то 

вскрывать его я не стала, подождала, пока мы все соберемся в группе, 

позавтракаем. 

     Хотите посмотреть, что в этом письме? 



     Здесь какой-то рекламный проспект и приглашение. 

     Посмотрите, что здесь изображено. Какие-то красивые изделия, со 

сказочной росписью. А в приглашении написано: «Приглашаем всех на 

выставку изделий из Городца. Выставка проходит в музыкальном зале». 

Как вы думаете, стоит нам ответить на приглашение? Ну что ж, тогда 

собирайтесь на экскурсию. 

      Экскурсовод: Здравствуйте, дорогие ребята. Я очень рада, что вы 

посетили нашу выставку. Сегодня на ней выставляются изделия старинного 

народного промысла городецкие изделия. 

     А вы знаете какие-нибудь народные промыслы, были уже на каких-нибудь 

выставках? 

     Сегодня мы знакомимся с городецким промыслом. Название его пошло от 

имени города Городец – маленького старинного городка на берегу Волги, 

самого древнего в Нижегородской области. Он был основан в 1152 году 

князем Юрием Долгоруким. Берег здесь был обрывист и крут, он сплошь 

усеян небольшими домиками, одетыми в тонкую резьбу, вьющуюся по окнам 

и стенам. В этой резьбе и перья Жар-птицы, и сплетения цветов и трав, и 

русалки берегини, и сказочные львы. Резной наряд городецких изб – явление 

выдающееся в русской народной архитектуре. Городецкая домовая резьба 

принесла славу городку. 

     Жители Городца имели мало земли для выращивания хлеба и вынуждены 

были обращаться к широкому использованию лесных и речных богатств, к 

деревянному промыслу. В Городце стали делать донца – доски для прялок, 

для прядения нитей из волокон кудели. Эти донца украшали резьбой, а потом 

и росписью. 

     Вот здесь вы можете увидеть старинную прялку. Раньше такие прялки 

стоили в каждой избе. Долгими зимними вечерами русские женщины пряли с 

их помощью шерсть. А городецкие умельцы придумали разрисовывать 

прялки красивым узором, украсить их тонкой резьбой, чтобы веселее было 

прясть, чтобы спорилась работа у прях. 

     В росписи использовали три основные краски: сначала деревянное 

изделие покрывали отваром луковой шелухи, и оно приобретало разные 

оттенки желтого цвета, а потом для окрашивания брали красный и синий 

цвета. 

     Сюжетами росписи для городецких мастеров служила сама их жизнь, 

праздничная ее сторона, нарядные костюмы. Здесь сцены гуляний, свиданий, 

застолий. В то же время сложилась характерная форма растительного 

орнамента с городецкими купавками фантастической раскраски и такими 

пышными, что кажется, будто бутоны вот-вот раскроются. На рисунках 

городецких мастеров есть и чудо-кони, и сказочные птицы. 



     Когда спрос на прялки и донца упал, городецкие мастера стали делать 

детские столики, качалки, разделочные доски, расписные панно, блюда, 

тарелки. Все эти изделия представлены на нашей выставке. 

     Дорогие ребята, вы можете не только посмотреть на них, но и потрогать 

своими руками. 

     Воспитатель: Понравилась вам выставка и экскурсия по ней? А мне 

больше всего из городецких изделий понравилось вот это панно, на котором 

нарисован чудо-конь. Мне кажется, что конь этот сказочный и неспроста он 

попал на деревянное блюдо. А вы помните сказки, в которых одним из героев 

был конь? 

     Если хотите, давайте придумаем свою сказку про городецкого  коня. 

Пусть в этой сказке будут участвовать чудо-конь, сказочная птица, мастер-

умелец и его невеста. Если вы согласны, у меня уже есть начало сказки: 

 

 

     «Давным-давно на берегу реки Волги в Городце жил один мастер, 

Лучше всех он умел делать разные изделия из дерева. И была у него 

невеста – такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. 

Она тоже была большая мастерица: умела рисовать красивые узоры на 

деревянных досках, блюдах, прялках. В этих узорах были красивые цветы 

– голубые и розовые листья. Работали мастер и его невеста радостно, 

весело, и изделия у них получались радостные, светлые, они согревали 

людям душу, веселили их. 

     Но вот однажды нависла над Городцом беда. Поступили к городу со 

всех сторон враги, окружили его, хотят захватить. Храбро сражались 

жители за свой город, не пустили врагов за городские стены. Тогда враги 

решили осадить непокорный город, чтобы все жители умерли без воды и 

пищи. 

     Стали думать жители Городца, как им быть. Нужно бы за подмогой 

послать в соседние города. Да как из города выбраться? Враги за всеми 

входами-выходами следят, даже мышь из города не проскользнет. И вот 

тогда вызвался наш мастер пойти за подмогой. Был у него вороной конь, 

быстрый как ветер …» 

 

     Затем детям предлагаются вопросы: 

     1.Как смог вороной конь проскакать через вражеские войска? 

     2. Как помогли мастеру его невеста и волшебная птица? 



     3. Пришла ли помощь жителям Городца? 

     4. Как отблагодарили коня и птицу жители Городца? 

     Большее количество вопросов нецелесообразно, так как приводит к 

излишней детализации, мешает разворачиванию детской фантазии. 

     Лучшие сказки обязательно записываются. 

От получившейся сказки воспитатель переходит к предложению научиться 

рисовать элементы городецких  узоров. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад 76 «Алые паруса»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности на 

тему: «Русский сувенир (Матрешки)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Гусева А.Н. 

 



Цель: Познакомить с историей возникновением  матрёшки, 

 особенностями росписи русской матрёшки. 

Задачи: 

Образовательные: 

-дать представление о традиционных русских промыслах и сувенирных 

игрушках – матрешках (семеновские матрешки, матрешки из Полховского 

Майдана, загорские матрешки); 

-обратить внимание на стилевые особенности и украшение матрешек из 

разных областей России (наглядное пособие «Матрешки»), обратить 

внимание на их форму; 

-учить находит сходство и различие между ними; учить детей создавать свой 

образ матрёшки, используя декоративные элементы той или иной росписи по 

дереву (лепестки, травка, завиток и др.). 

Развивающие: 

-развивать стремление детей быть оригинальными в создании цветового 

образа матрешки; т.п.); 

-развивать у детей познавательный интерес, интерес к истории и культуре 

России,творческие способности и фантазию, наблюдательность; 

-развивать самостоятельность в придумывании рисунка сарафана, фартука 

для матрёшки. 

Воспитательные: 

-воспитывать у детей чувство коллективизма, желание совместно достигать 

желаемого результата. 

-воспитывать эстетический  и художественный вкус. 

 Сопутствующие задачи: В процессе совместно выполненной работы, 

формировать у детей 

стремление к активному познанию действительности. 

 Коллективные работы - это один из путей социального познания, при 

условии , что при их выполнении уделяется внимание совместному 

проживанию воплощаемых событий. 

 Оборудование: 

Наглядные пособия, деревянные матрёшки, картинки с изображениями 

разных видов матрешек, образец. 

Раздаточный материал: силуэты матрёшек для каждого ребёнка, краски 

гуашь, кисти, подставки для кистей, клеенки,салфетки, баночки с водой. 



 Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций с изображением 

русских матрёшек, дидактические игры “Собери целое”, “Лото – матрёшки.” 

Методы и приемы: 

Словесные: рассказ, художественное слово,вопросы к детям; 

Наглядные: рассматривание наглядных пособий, образца; 

Практические : пальчиковая гимнастика «Матрешки», физминутка 

«Матрешки», выполнение росписи матрешки из картона. 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

(Дети под музыку народной мелодии входят в группу, становятся 

полукругом). 

Воспитатель: Дети, какие вы красивые, нарядные. Посмотрите, как много к 

нам пришло гостей, давайте с ними поздороваемся. 

 Вот пять кукол деревянных,  

Круглолицых и румяных,  

В разноцветных сарафанах,  

На столе у нас живут —  

Всех матрешками зовут! 

2.Основная часть. 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас  необычное занятие. Мы сегодня станем 

настоящими художниками по росписи игрушек. А расписывать мы будем вот 

такие игрушки. (Обращая внимание детей на выставку матрешек). Ребята, 

вам знакомы эти игрушки? Как они называются? (ответы). 

Эту куклу- матрёшку очень любят дети и взрослые, она особенная, 

разбирается на две части. Все радуются игрушке. Уж больно хороша! 

Приветлива, да еще внутри целое семейство сидит. Иногда в одну матрёшку 

60 помещается. Последняя самая маленькая- с горошину величиной. Есть 

матрёшки и вашего роста. Послушайте потешку о матрёшке:  

Шли матрёшки по дорожке 

Было их немножечко, 

Две Матрёны, три Матрёшки 

И еще Матрёшечка… 

 Давайте узнаем, как и кто придумал матрёшку, где и как делают такие 

игрушки. 

1. Матрёшек делают во многих городах России. 

Откуда же взялась такая игрушка на Руси? 



-    Первую матрёшку смастерили 100 лет назад в старинном русском городе 

Сергиев Посад. Прообразом матрёшки могли послужить “писанки”- 

деревянные, расписные пасхальные яйца, их уже много веков делают на 

Руси. Они бывают полыми внутри, и в большее вкладывается меньшее. 

Другим прообразом русской матрёшки стала японская ритуальная кукла 

“дарума”, внутри которой помещалось еще несколько фигурок. 

-     Матрёшку сделать непросто. Сначала надо выточить из дерева заготовку, 

и чтобы ни сучка, ни трещинки не было . А начинает работу мастер с самой 

маленькой матрёшечки, лишь потом их размер становится всё больше и 

больше. Яркими, весёлыми красками художник расписывает матрёшек, 

словно оденет их в нарядные одежды. И вот уже улыбается нам русская 

красавица. А что ей скучать? Она ведь не одна, а с целой дружной семейкой. 

-     В конце XIX  века в Абрамцево по эскизу художника Сергея Малютина 

местный токарь Звездочкин выточил первую деревянную куколку. А когда 

Малютин расписал ее, получилась девочка в русском сарафане, в платочке, с 

петухом в руке. По преданию, кто-то, увидев куклу, смеясь, воскликнул: “До 

чего похоже на нашу Матрёну!” С тех пор и зовут эту игрушку матрёшкой. 

 Сегодня, матрёшку знают уже во всем мире. Стала она символом нашей 

страны, традиционным русским сувениром. 

  Ребята, нам предстоит тонкая работа. Поэтому перед её началом, давайте 

потренируем наши  руки и ноги тоже. 

 Физминутка «Матрешки»: 

Мы весёлые матрёшки 

Мы весёлые матрёшки — 

Ладушки, ладушки. 

На ногах у нас сапожки, 

Ладушки, ладушки. 

В сарафанах наших пёстрых, 

Ладушки, ладушки, 

Мы похожи, словно сестры, 

Ладушки, ладушки. (Руки согнуты в локтях, указательным палец правой руки 

упирается в правую щёку. При произнесении слов «ладушки, ладушки» дети 

каждый раз хлопают в ладоши, показывают «сапожки» на ногах, ставят 

попеременно каждую ногу на носочек, на пятку и стучат каблучками. Далее 

на счёт «раз-два-три» кружатся, руки на поясе.) 

  В России похожую куклу выточил токарь по фамилии Звездочкин 

.Художник Малютин переодел ее в русский сарафан с передничком, яркий 



платочек, нарисовал ей красивые глазки, положил на щечки румянец. И 

назвал ее старинным русским именем – Матрешей или Матрешкой. 

     Матрешек очень много. Есть Загорские матрешки. Вот это Семеновские 

матрешки. А эти Полхов – Майданские. Все они очень разные, не похожи 

друг на друга, отличаются и формой, и росписью. Современные матрешки 

могут изображать даже известных людей, сказочных персонажей, 

разнообразны по форме, цветовой гамме, узорам». 

Теперь представьте, что вы в мастерской, выберите себе понравившуюся 

матрешку и распишите ее по своему вкусу.  Но прежде, чем мы будем 

рисовать, необходимо размять пальчики. 

А сейчас, мастера, 

За работу всем пора. 

Мастера, скорей за дело – 

Украшай матрешек смело. 

(Дети украшают матрешек узорами). 

Воспитатель: Ребята, у Вас на столе лежат силуэты матрёшек. Я Вам 

предлагая расписать их цветочными узорами. Матрёшку можно украсить 

любой росписью, и это станет Вашей авторской работой. 

 Сначала, нужно нарисовать лицо - прорисовываем глаза, рот, нос 

(Воспитатель показывает, как правильно это сделать). Затем раскрашиваем 

платок, рубаху, сарафан. Далее, ребята, используйте декоративные элементы 

(прямые и волнистые линии, точки, круги, цветы) для украшения. 

Пальчиковая гимнастика «Матрешки»: 

Мы – красавицы матрешки (разжимают кулаки, шевелят пальчиками) 

Разноцветные одежки. 

Раз – Матрена, два – Малаша (загибают пальцы) 

Мила – три, четыре – Даша. 

Маргарита – это пять. 

А с Марией будет шесть 

Нас нетрудно перечесть. 

 

 

 Дети работают самостоятельно. Воспитатель оказывает словесную помощь. 

По окончании работы проводится выставка рисунков. 



3. Подводится итог занятия: Чем сегодня занимались? Что нового узнали? 

Что понравилось? 

Мы Матрешки, вот такие крошки,  

А у нас, а у нас розовые щечки.  

Мы Матрешки, вот такие крошки,  

А у нас, а у нас чистые ладошки.  

Мы Матрешки, вот такие крошки,  

А у нас, а у нас модные прически.  

Мы Матрешки, вот такие крошки,  

А у нас, а у нас пестрые платочки.  

Мы Матрешки, вот такие крошки  

А у нас, а у нас красные сапожки. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека дидактических игр по народному 
творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. « Узнай по описанию». 

Цель: Закрепление знаний детей о народных игрушках. Формирование  

навыков узнавать ту или иную народную игрушку по описанию или по 

тексту стихотворения.  

Количество играющих 1 – 3 ребенка. 

Описание: Дети выбирают картинки с изображением народной         

игрушки, которую описывает воспитатель или о которой рассказывает 

стихотворением. 

Варианты усложнения: Ребенок может сам пытаться описать игрушку, а 

воспитатель или другой ребенок должен узнать какую игрушку описывает 

ребенок. 

 

2. « Раз матрешка, два матрешка». 

Цель: Закрепление знаний детей о матрешках.  

Развивать умение детей выкладывать на шаблоне матрешки платье, платок, 

украшения, самостоятельно подбирая цвета и размеры деталей. 

Количество играющих 4 – 8 человек. 

Описание: Детям предлагается на шаблонах матрешек разного размера 

выложить наряд, подобрав правильно размер деталей и цвет. Можно 

предложить детям выложить семеновскую матрешку или выложить 

матрешку по образцу воспитателя. 

 

3. « Филимоновская роспись». 

Цель: Закрепление знаний детей о филимоновской народной игрушке:   её 

героях, деталях и цвете росписи. 

Формировать умение красиво выкладывать узор, передовая особенности 

филимоновской росписи. 

Количество играющих 4 -  5 человек. 

Описание: На шаблонах филимоновских игрушек детям предлагается 

выложить узор, используя полосочки зеленого, красного, желтого цветов. 

 

4. « Подбери узор к платью барыни». 

Цель: Закрепление знаний детей о глиняной народной игрушке: дымковской, 

филимоновской, каргопольской. 

Совершенствовать умение детей выкладывать узор на платье барыни, 

передавая характерные особенности той или иной народной росписи. 

Количество играющих 4 – 5 человек. 

Описание: На шаблонах барыней детям предлагается выложить узор, 

используя детали для того или иного вида росписи.  

 

5. « Укрась дымковскую игрушку». 



Цель: Закрепление знаний детей о дымковской народной игрушке - её 

героях, деталях и цвете росписи.  

Формировать умение детей красиво выкладывать  узор, передовая 

особенности дымковской росписи. 

Количество играющих 4 – 5 человек. 

Описание: На шаблонах дымковских игрушек детям предлагается выложить 

узор, используя кружочки синего, красного, желтого цветов. 

Варианты усложнения: Добавить к имеющим деталям узора кружочки 

разного размера. 

 

6. «Подбери наряд кукле» Цель: Знакомство с национальной одеждой. 

Прививать интерес к национальной культуре., любовь к Родине, Родному 

краю. 

Материал: кукла, национальные костюмы для куклы, картинки и 

иллюстрации с изображением народных костюмов» 

Ход игры -Дети одевают куклу в национальную одежду. 

 

7.«Собери узор» Цель: Знакомство детей с народными промыслами. 

Прививать интерес к русским традициям, учить узнавать и отличать 

различные промыслы. 

Материал: разрезные картинки с изображениями народных промыслов 

Ход игры - Дети собирают картинки из разрезных фрагментов. 

 

8. «Костюмы народов мира» 

Цель: Знакомство детей с костюмами народов мира. 

Прививать интерес к национальной культуре. Формировать словарный запас, 

расширить знания об окружающем мире. 

Материал: карточки с изображением костюмов разных стран, подписанные; 

бумажные куклы: мальчик и девочка; бумажная одежда разных стран. 

 Ход игры: 

1.    Дети одевают куклу в национальную одежду.  

2.    Можно загадывать ребенку различные национальные костюмы: опишите 

ему наряд словами, чтобы он догадался, о чем идет речь. Пусть и сам малыш 

на время превратится в преподавателя и загадает несколько карточек вам.  

3.    Еще отличный вариант игры – выложите в ряд несколько карточек, пусть 

ребенок внимательно посмотрит на них и запомнит, как они лежат. Затем 

попросите его отвернуться и поменяйте что-то в этом ряду. Задача малыша – 

восстановить прежнюю последовательность.  

4.    Головные уборы. Кто надел неправильные головные уборы? Назови 

народы, которым они на самом деле принадлежат.  

 



9. «Один - много» - Цель: Образование существительных мн. числа. 

Матрешка – матрешки, барышня – барышни, игрушка – игрушки, 

индюк – индюки, утка – уточки, кавалер – кавалеры и т.д. 

 

10.«Продолжи пословицу» Цель : Продолжение знакомства с устным 

народным словотворчеством. Развивать речь, память , логическое мышление. 

Ход игры: Воспитатель начинает пословицу, дети ее продолжают. 

 

11. Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 

Цель: Продолжение знакомства детей с народными промыслами, 

профессиями  и природой родного края. 

Прививать интерес к окружающему миру, побуждать узнавать и отличать 

различные промыслы, местную флору и фауну. 

Материал: Планшет с тематическими картинками. 

Ход игры: В игре могут участвовать от 1 до 5 человек. Разложить на 

планшете карты. Дети узнают лишнего и мотивируют свой выбор. 

12. Дидактическая игра «Страны и народы» 

Цель: Расширение представления детей о странах Земли и их народах. 

Прививать интерес к жизни людей с различным бытом, культурой и 

традициями. Прививать уважение к культуре и традициям разных народов 

мира. 

 Материал: глобус, карта Мира, куклы в национальных костюмах, записи 

мелодии песен разных народов, картинки и иллюстрации с изображением 

разных стран и народов мира 

 Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением с 

изображением разных стран и народов мира . Рассказывает о них 

 

13.«Русские матрёшки» 

Цель игры: познакомить дошкольников с историей матрёшки, сформировать 

представления о ней, как о предмете искусства, сделанного руками русских 

мастеров, развивать сенсорные навыки детей, их умение подбирать детали по 

цвету, расширять представления о цветовой гармонии, развивать умение 

собирать матрёшку из нескольких частей по способу мозаики, закреплять 

умения детей выделять элементы украшения, поддерживать интерес и 

любознательность, воспитывать любовь и уважение к русскому народному 

декоративно-прикладному искусству. 

Русская матрёшка - чудный сувенир 

Прославила Россию и покорила мир. 



Красой твоей любуемся, 

Мы взор не отводя. 

Матрёшка-чудо-куколка  

Все любим мы тебя! 

14. «Здравствуйте, матрешки!» 

Цель: учить соотносить предметы по величине; понимать и использовать в 

речи слова большая, меньше, самая маленькая матрешка; раскладывать 

картинки слева направо от большей к меньшей; развивать зрительную 

память, внимание, умение выполнять задание по подражанию, по словесному 

указанию; воспитывать вежливость, аккуратность в обращении с картинками. 

Материал: пять картинок с изображением матрешек (от большой до самой 

маленькой), «дорожка» (полоска бумаги). Усложнение 4-5 матрешек. 

Ход игры: 

Воспитатель. К нам в гости пришли сестрички-матрешки. Здравствуйте, 

матрешки! 

Вот самая старшая, самая большая сестричка-матрешка (воспитатель кладет 

картинку), вот сестричка-матрешка поменьше, а вот самая маленькая 

сестричка-матрешка (картинки выкладывает по очереди, по мере рассказа, на 

«дорожку». 

-Кто пришел к нам в гости? (Матрешка). 

- Где самая большая (поменьше, самая маленькая) матрешка? 

- Какая это матрешка? (Самая большая). 

- А эта? (Поменьше) 

- А эта? (Самая маленькая) 

Затем воспитатель перемешивает картинки. 

- Хочешь поздороваться с матрешками? Поставь их на дорожку: сначала 

самую 

большую (ребенок выполняет), поменьше (ребенок выполняет), самую 

маленькую. 

Поздороваемся с матрешками: «Здравствуйте, матрешки!» 

 

15.«Народные промыслы» 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к 

русским традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы. 

Материал: картинки и изображения с предметами народного творчества 

Ход игры: воспитатель показывает картинку с изображением предметов 

народных промыслов. Дети отвечают, что за вид народных промыслов 

изображен и почему они так думают. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека народных игр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БУБЕНЦЫ. 

Дети встают в круг. На середину выходят двое - один с бубенцом или 

колокольчиком, другой - с завязанными глазами. Все поют: 

Трынцы-брынцы, бубенцы, 

 Раззвонились удальцы: 

Диги-диги-диги-дон, 

Отгадай, откуда звон!  

После этих слов "жмурка" ловит увертывающегося игрока. 

  

МАТУШКА-ВЕСНА  

Двое детей зелеными ветками или гирляндой образуют ворота. Все дети 

говорят:    

Идет матушка-весна, 

Отворяйте ворота. 

Первый март пришел, 

Всех детей провел; 

А за ним и апрель 

Отворил окно и дверь; 

А уж как пришел май - 

Сколько хочешь гуляй! 

Весна ведет за собой цепочкой всех детей в ворота и заводит в круг. 

  

ГОРЕЛКИ С ПЛАТОЧКОМ 

Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в руке над 

головой платочек. 

Все хором: 

Гори, гори ясно, 



 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

 

Колокольчики звенят! 

Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). Тот, 

кто добежит до водящего первым, берет у него платочек и встает с ним 

впереди колонны, а опоздавший “горит”, т. е. водит. 

  

ФАНТЫ  

Игра начинается так. Ведущий обходит играющих и каждому говорит:  

Вам прислали сто рублей.  

Что хотите, то купите,  

Черный, белый не берите,  

"Да" и "Нет" не говорите!  

После этого он ведет с участниками игры беседу, задает разные 

провокационные вопросы, с тем, чтобы кто-то в разговоре произнес одно из 

запрещенных слов: черный, белый, да, нет. Тот, кто сбился, отдает водящему 

фант. После игры каждый, кто нарушил правила, выкупает свой фант.  

Играют не более десяти человек, все участники игры имеют по несколько 

фантов. Дети в игре внимательно слушают вопросы и следят за своей речью.  

Ведущий ведёт примерно такой разговор:  

- Что продаётся в булочной?  

- Хлеб.  

- Какой?  

- Мягкий.  

- А какой хлеб ты больше любишь: чёрный или белый?  

- Всякий.  

 



- Из какой муки пекут булки?  

- Из пшеничной. И т.д.  

При выкупе фантов участники игры придумывают для хозяина фанта 

интересные задания. Дети поют песни, загадывают загадки. Читают стихи, 

рассказывают короткие смешные истории, вспоминают пословицы и 

поговорки, прыгают на одной ножке. Фанты могут выкупаться сразу же 

после того, как проиграют несколько человек.  

Правила игры. На вопросы, играющие должны отвечать быстро. Ответ 

исправлять нельзя. Ведущий может вести разговор одновременно с двумя 

играющими. При выкупе фанта ведущий не показывает его участникам игры. 

 

МЯЧИК К ВЕРХУ.  

Участники игры встают в круг, водящий идёт в середину круга и бросает мяч 

со словами: "Мячик кверху!" Играющие в это время стараются как можно 

дальше отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: "Стой!" Все 

должны остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч в того, кто 

стоит ближе всех к нему. Запятнанный становится водящим. Если же он 

промахнулся, то остаётся вновь водящим: идёт в центр круга, бросает мяч 

кверху - игра продолжается.  

Правила игры. Водящий бросает мяч как можно выше. Разрешается ловить 

мяч и с одного отскока от земли. Если кто-то из играющих после слова: 

"Стой!" - продолжал двигаться, то он должен сделать три шага в сторону 

водящего. Играющие, убегая от водящего, не должны прятаться за 

встречающимися на пути предметами.  

 

ИГРОВАЯ.  

Дети встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий. Играющие 

ходят по кругу и говорят нараспев слова:  

У дядюшки Трифона  

Было семеро детей,  

Семеро сыновей:  

Они не пили, не ели,  

 

Друг на друга смотрели.  



Разом делали, как я!  

При последних словах все начинают повторять его жесты. Тот, кто повторил 

движения лучше всех, становится ведущим.  

Правила игр . При повторении игры дети, стоящие в кругу, идут в 

противоположную сторону.  

  

МОЛЧАНКА 

Перед началом игры все играющие произносят певалку:  

Первенчики, червенчики,  

Летали голубенчики  

По свежей росе,  

По чужой полосе,  

Там чашки, орешки,  

Медок, сахарок -  

Молчок!  

Как скажут последнее слово, все должны замолчать. Ведущий старается 

рассмешить играющих движениями, смешными словами и потешками, 

шуточными стихотворениями. Если кто-то засмеётся или скажет слово, он 

отдаёт ведущему фант. В конце игры дети свои фанты выкупают: по 

желанию играющих поют песенки, читают стихи, танцуют, выполняют 

различные движения. Разыгрывать фант можно и сразу, как проштрафился.  

Правила игры. Ведущему не разрешается дотрагиваться руками до 

играющих. Фанты у всех играющих должны быть разные.  

  

КТО ДАЛЬШЕ БРОСИТ?  

Играющие выстраиваются в две шеренги по обе стороны площадки. В центре 

площадки находится флажок на расстоянии не менее 8 - 10 м от каждой 

команды.  

 

 

По сигналу игроки каждой шеренги бросают мешочки вдаль, стараясь 

добросить до флажка. То же делают игроки второй шеренги. Из каждой 



шеренги выявляется лучший метатель, а также шеренга-победительница, в 

чьей команде большее число участников добросят мешочки до флажка.  

Правила игры. Бросать все должны по сигналу. Счет ведут ведущие команд.  

 

СОСЕД, ПОДНИМИ РУКУ 

Играющие, стоя или сидя (в зависимости от уговора), образуют круг. По 

жребию выбирают водящего, который встает внутри круга. Он спокойно 

ходит по кругу, затем останавливается напротив одного из игроков и громко 

произносит: "Руки!" тот игрок, к кому обратился водящий, продолжает 

сидеть (стоять), не меняя положения. А оба его соседа должны поднять вверх 

одну руку: сосед справа - левую, сосед слева - правую, т.е. ту руку, находится 

ближе к игроку, стоящему (сидящему) между ними. Если кто-то из ребят 

ошибся, т.е. поднял не ту руку или вообще забыл ее поднять, то он меняется 

с водящим ролями.  

Играют установленное время. Выигрывает тот ребенок, кто ни разу не был 

водящим.  

Правила игры. Игрок считается проигравшим даже тогда, когда он только 

пытался поднять не ту руку. Водящий должен останавливаться точно 

напротив игрока, к которому он обращается. В противном случае его 

команда не   выполняется 

  

ГУСИ 

Для игры нужен рисунок на асфальте, где изображаются гусиный дом, 

извилистая тропинка, пруд.  

Все дети - гуси. Один из них - вожак. Он поведет гусей из дома на пруд. Все 

движения, которые делает гусь-вожак, повторяют гуси. Гуси идут друг за 

другом, на цыпочках, поджимают то одну, то другую ногу, машут крыльями, 

поворачивают голову в разные стороны. Но при этом никто не должен сойти 

с тропинки, оступиться. Все повторяют за вожаком: "Га-га-га!"  

Когда вожак скажет: "И скорей бегом на пруд!", гуси на перегонки бегут к 

пруду.  

 

 

Друг за дружкою гуськом  

Ходят гуси бережком.  



Впереди идёт вожак,  

Он шагает важно так -  

Га-га-га!  

Гуси все за вожаком  

Вперевалочку, шажком.  

Шаг шагнут, другой шагнут,  

Низко головы нагнут.  

Га-га-га!  

Гуси крыльями взмахнут,  

И скорей бегом на пруд!  

  

 ЛЯГУШКИ                    

На земле или на асфальте начертить небольшой квадратик - дом. Вокруг 

дома - четыре листика вперемежку с четырьмя кочками - пруд.  

Играть могут двое, четверо, шестеро ребят. Один из играющих - Лягушка-

квакушка, остальные - лягушата.  

Лягушка-квакушка учит лягушат прыгать, она стоит справа от пруда, а 

лягушата - слева. Каждый лягушонок становится на квадратик - дом и, 

внимательно слушая команды Лягушки-квакушки, прыгает, отталкиваясь 

обеими ногами и приземляясь тоже на обе ноги.  

Лягушка четко и громко командует, один лягушонок прыгает, а остальные 

следят за тем, правильно ли он это делает. Например, команда может быть 

такая: "Кочка!.. Листик!.. Листик!.. Дом!.. Листик!.. Кочка!.. Кочка!.." - или 

любая другая, где дом, листик и кочка чередуются так, как захочет Лягушка-

квакушка.  

Если лягушонок прыгал высоко и не перепутал ни одной команды, он 

становится рядом с Лягушкой, а если ошибся - к лягушатам и должен будет 

после всех учиться прыгать снова.  

 

Весёлые, как девочки,  

Проворные, как мальчики,  

Зелёные, как листки,  



Прыгучие, как мячики -  

Весёлые,  

Проворные,  

Прыгучие подружки -  

Зелёные,  

Зелёные,  

Зелёные лягушки!  

Все квакают и квакают  

И слышно вдалеке:  

Ква-ква! Ква-ква!  

Бре-ке-ке!  

  

ВОРОБУШКИ    

Перед началом игры начертить на земле площадку, а на ней - дерево с 

домиками-гнездышками, окошко, дорожку, скамейку, аллейку. Гнездышек на 

дереве должно быть столько, сколько будет в игре детей. Кто-нибудь из них 

будет кошкой. Кошка стоит за площадкой в любом месте.  

Ребята поют песенку про воробушков и перелетают с дорожки на скамейку, 

со скамейки на аллейку и т. д., до тех пор, пока не произнесут: "И на дерево 

от кошки - Шур! - скрылась!"  

Кошка вбегает на площадку и старается схватить воробушка, пока он летит в 

гнездышко. Пойманный становится кошкой, а игра продолжается.  

Воробушки, бойтесь кошки -  

Не скачите по дорожке,  

Не сидите на скамейке,  

 

Не летайте по аллейке,  

Под окном не клюйте крошки:  

Попадёте рыжей кошке -  

Мур-мур-р-р! - в лапы.  



Стайка дружных воробьишек -  

Чик-чирик! Слетела с крыши,  

Посидела на скамейке,  

Полетала по аллейке,  

Поклевала быстро крошки  

И на дерево от кошки -  

Шмур-р-р! - скрылась.  

  

ЩЕНОК      

Чтобы поиграть в эту игру, надо выбрать площадку, на которой есть дерево, 

кустик, - такие предметы, за которыми можно прятаться. Посредине 

площадки нарисовать круг размером с автомобильное колесо. Положить в 

круг мяч -"ватрушку".  

Один из играющих - щенок, другой ребенок - хозяин щенка. Хозяин 

отворачивается, а щенок прячется. Щенок перебегает из одного укрытия к 

другому и время от времени подает голос: "Гав!" Когда хозяин найдет щенка, 

он быстро бежит в круг, где лежит мяч. Туда же бежит и щенок. Если щенок 

первый схватит "ватрушку", он убегает, а хозяин должен его поймать. Если 

же первым схватит "ватрушку" хозяин, щенок должен "служить": хозяин 

подбрасывает вверх мяч, а щенок, не выходя из круга, ловит его. Если мяч 

пойман, щенок старается выскочить из круга, а хозяин должен поймать его - 

тогда они вместе "идут домой". А если щенок убежит, играющие меняются 

ролями.  

Ну, как я мог?  

Ну, как я мог?  

Я так щенка обидел!  

 

Пропал щенок,  

Пропал щенок,  

Никто его не видел.  

А он хотел,  

А он хотел,  



Попробовать ватрушку...  

Вернись щенок,  

Вернись щенок,  

Коричневые ушки.  

  

ГОРЕЛКИ      

Играющие становятся в две колонны (парами, впереди - водящий). Все хором 

произносят:  

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

Глянь на небо -  

Птички летят.  

Колокольчики звенят!  

Раз, два, три - беги.  

С последним словом дети, стоящие в последней паре, отпускают руки и бегут 

в начало колонны: один - слева, другой - справа. Водящий пытается поймать 

одного из них, прежде чем дети успевают встретиться и взяться за руки. Если 

водящему удается это сделать, то одного из детей он берет за руку и встает с 

ним в пару.  

 

МОРОЗ-КРАСНЫЙ НОС   

На противоположных сторонах площадки обозначают два дома, в одном из 

них располагаются играющие. Посередине площадки встает водящий - 

Мороз- 

 

Красный нос. Он говорит:  

Я Мороз-Красный нос.  

Кто из вас решится  

В путь-дороженьку пуститься?  

Играющие отвечают:  



Не боимся мы угроз  

И не страшен нам мороз.  

После этого дети перебегают через площадку в другой дом. Мороз догоняет 

их и старается заморозить (коснуться рукой). Замороженные 

останавливаются на том месте, где их настиг Мороз, и стоят до окончания 

перебежки. После нескольких перебежек выбирают другого водящего.  

  

ЛЯГУШКИ В БОЛОТЕ  

С двух сторон очерчивают берега, в середине - болото. На одном из берегов 

находится журавль (за чертой).. лягушки располагаются на кочках (кружки 

на расстоянии 50 см) и говорят:  

Вот с намокнувшей гнилушки 

В воду прыгают лягушки.  

Стали квакать из воды:  

Ква-ке-ке, ква-ке-ке  

Будет дождик на реке.  

С окончанием слов лягушки прыгают с кочки в болото. Журавль ловит тех 

лягушек, которые находятся на кочке. Пойманная лягушка идет в гнездо 

журавля. После того, как журавль поймает несколько лягушек, выбирают 

нового журавля из тех, кто ни разу не был пойман. Игра возобновляется. 

 

ЛИСА И КУРЫ  

Дети изображают кур. Один из играющих - петух, другой - лиса. Куры ходят 

по площадке, ищут корм. Лиса внимательно следит за ними. По указанию 

педагога  

 

(незаметно для всех) выходит лиса и тихонько подкрадывается к курам. 

Петух громко кричит: "КУ-КА-РЕ-КУ!" Куры убегают, взлетают на насест 

(бревно, скамейку). Петух должен убежать последним. Лиса ловит тех кур, 

которые не успели быстро подняться на насест и удержаться на нём. После 

двух-трёх кратного проведения игры выбирают других детей на роль петуха 

и лисы.  

  

ЛОШАДКИ  



Играющие разбегаются по всей площадке и на сигнал воспитателя 

"Лошадки" бегут, высоко поднимая колени. На сигнал "Кучер" - обычная 

ходьба. Ходьба и бег чередуются. Воспитатель может повторить один и тот 

же сигнал подряд. 

  

ВОРОБУШКИ И КОТ  

Дети-воробушки прячутся в свои гнёздышки (за линию, в кружки, 

нарисованные на земле) на одной стороне площадки. На другой стороне 

площадки греется на солнышке кот. Как только кот задремлет, воробушки 

вылетают на дорогу, перелетают с места на место, ищут крошки, зёрнышки 

(дети приседают, стучат пальцами по коленям, как будто клюют). Но вот 

просыпается кот, мяукает и бежит за воробушками, которые улетают в свои 

гнёзда. 

  

КУРОЧКА-ХОХЛАТКА  

Воспитатель изображает курицу, дети - цыплят. Один ребёнок сидит на 

скамейке, вдали от остальных детей. Это кошка дремлет на солнышке. 

Курица-мама выходит с цыплятами гулять. Воспитатель говорит:  

Вышла курочка-хохлатка,  

С нею жёлтые цыплятки.  

Квохчет курочка: "Ко-ко,  

Не ходите далеко".  

Приближаясь к кошке, он говорит: 

На скамейке у дорожки  

Улеглась и дремлет кошка...  

 

Кошка глазки открывает  

И цыпляток догоняет.  

Кошка открывает глаза, мяукает и бежит за цыплятами, которые вместе с 

курицей убегают. 

 

САЛКИ, ИЛИ ПЯТНАШКИ 



Одна из самых распространенных игр в России, имеет разных местах разные 

названия и варианты. 

По жребию выбирают одного водящего — «салку», или «пятнашку». 

Условно устанавливают границы площадки. Играющие разбегаются, а 

водящий догоняет их, стараясь коснуться кого-либо рукой, «осалить», 

«запятнать». Кого догонит и «осалит», тот становится «салкой», 

«пятнашкой». Он начинает ловить играющих, а бывший «салка» убегает со 

всеми. В игру можно играть, пока не надоест. 

 

САЛКИ С ДОМОМ (ВАРИАНТ) 

Для игроков на площадке чертится «дом», где их нельзя «пятнать», «салить». 

«Салка» может «салить» только вне «дома». 

 

САЛКИ (ВАРИАНТ) 

Не «салят» того, кто успел сесть по-турецки (скрестив ноги). 

ноги от земли. Для этого они встают на какой-либо предмет или садятся, 

ложатся, подняв ноги вверх. 

 

САЛКИ-ПЕРЕСАЛКИ (ВАРИАНТ)  

В этом варианте игры любой может выручить игрока, которого пытается 

настичь «пятнашка». Для этого он должен пересечь дорогу между 

«пятнашкой» и убегающим игроком. Как только он перебежит дорогу, 

«пятнашка» должен ловить уже его. В это время кто-нибудь из играющих 

снова может пересечь дорогу. Таким образом, все стараются выручить того 

игрока, за которым в данный момент устремляется «пятнашка». 

 

САЛКИ С ПЛЕНОМ (ВАРИАНТ) 

От обычных салок этот вариант игры отличается тем, что выбранный 

жребием водящий остается таковым на все время игры. Всех пойманных 

«салка» отводит в свой «дом» («плен») (очерченный угол площадки). Но 

«пленных» можно выручить: для этого надо коснуться «пленного» игрока 

рукой. «Салка» же старается «осалить» каждого, кто посмеет приблизиться к 

его «дому». Игра заканчивается только тогда, когда все играющие 

переловлены. 

 



КРУГОВЫЕ САЛКИ (ВАРИАНТ) 

Играющие становятся в круг. Двое стоят за кругом один против другого. Эта 

пара и начинает игру. Один из них — «салка», второй — убегающий. Игра 

начинается по сигналу. «Салка» пытается «осалить» убегающего. Спасаясь 

от преследования, убегающий может встать в круг на любое место между 

игроками. В этом случае игрок, стоящий справа от него, становится 

«салкой», а выбывший «салка» убегает. Бежать можно в любом направлении, 

но только по внешнему кругу. В свою очередь, спасаясь, он также может 

встать в круг. Соответственно справа стоящий становится «салкой». Если 

убегающего «осалили» раньше, чем он встал в круг, он выбывает из игры. 

 

САЛОЧКИ В ДВА КРУГА (ВАРИАНТ) 

Играющие образуют два круга: внутренний и внешний. В разных кругах дети 

двигаются в противоположных направлениях. По сигналу ведущего, 

выбранного по считалочке, они останавливаются. Все, играющие во внешнем 

круге, быстро стараются «осалить» игроков внешнего круга, дотронувшись 

до них раньше, чем они успеют присесть. «Осаленные» играющие встают во 

внутренний круг, и игра начинается сначала. Игра заканчивается, когда во 

внешнем круге останется мало игроков (об их количестве договариваются 

заранее). 

 

САЛОЧКИ-КОЛЕСО (ВАРИАНТ) 

Играющие делятся на несколько групп до 6 человек в каждой. Выбирают 

водящего. На земле чертят круг диаметром примерно 2 м. Каждая группа 

выстраивается в линию, в затылок друг другу. Эти группы становятся 

лучеобразно, как спицы в колесе, лицом к центру круга, на одинаковом  

 

расстоянии друг от друга. Первый игрок в каждой группе становится на 

линию круга. Водящий находится в стороне от этих групп. 

Водящий бежит вокруг круга, становится позади любого стоящего в конце 

«спицы» игрока, «салит» его. Тот соответственно передает удар стоящему 

впереди него и т. д. Когда первый в этой «спице» игрок получает удар, он 

громко кричит «Есть!» и бежит вдоль своей колонны, выбегает за пределы 

круга, обегает его снаружи и возвращается на свое место. Все игроки его 

«спицы», в том числе водящий, бегут за ним, стараясь обогнать друг друга, 

чтобы занять в ней свое место. Игрок, занявший в своей «спице» место 

последним, становится водящим. 



Указания к проведению: для игры в салки выбирается просторная площадка. 

Количество участников от 3 до 30 человек (в разных вариантах). Бегать 

можно только в пределах установленной площадки. Кто выбежал за ее 

границы, считается пойманным и становится «салкой». Каждый новый 

водящий должен объявлять, что он стал «салкой», или «пятнашкой», чтобы 

все знали, от кого спасаться. Водящий не должен бегать за одним и тем же 

играющим. Об этом напоминают игровые приговоры, которые так любят 

дети: 

За одним не гонка —  

Поймаешь поросенка! 

Современный вариант: 

За одним не гонка —  

Я не пятитонка! 

 

ХРОМАЯ ВОРОНА 

По жребию выбирается «хромая ворона», остальные играющие — 

«воробушки». На площадке отмечается «гнездо». «Хромая ворона» уходит в 

свое «гнездо», где она может стоять на двух ногах. 

«Воробушки» стараются выманить «ворону». Они могут бегать у «гнезда», 

чирикая и пища на разные голоса, дразнить водящего: «Хромая ворона! Карр, 

карр, воровка!» Как только «ворона» присмотрит себе жертву, она встает на 

одну ногу, выпрыгивает из «гнезда», старается «запятнать» зазевавшегося 

«воробья». Если это удается, она встает на обе ноги, а новая «хромая ворона» 

спешит в «гнездо». «Ворона» может «запятнать» свою жертву и на обеих 

ногах,  

 

 

но при этом она не должна выходить из «гнезда». 

Указания к проведению: игра проводится на просторной поляне, в ней 

участвуют старшие дошкольники и младшие школьники, от 3 до 20 человек. 

Важно соблюдать следующее условие: «хромая ворона» должна все время 

скакать на одной ноге, на той, на которой выскочила из «гнезда». Если она 

переменит ногу или коснется второй ногой земли, то должна снова 

отправиться в «гнездо» и водить сначала. Убегать в свое «гнездо» «ворона» 

может на двух ногах, игрокам разрешается тихонечко хлопать ее по спине, по 

плечам. Никто из «воробьев» не имеет права вскакивать в гнездо» и даже 

наступать на черту.  



 

ЛИСА 

Играющие считаются до тех пор, пока не останется один человек. Его 

дразнят: «Лиса, лиса, долгий хвост!» «Лиса» бросается ловить игроков, и тот, 

кого она поймает, помогает ей ловить остальных. 

Указания к проведению: эта игра для дошкольников; чем больше 

участников, тем она интереснее. Следует соблюдать правило: ловить игроков 

можно только в пределах установленной площадки. Игра продолжается до 

тех пор, пока все участники не будут пойманы. 

 

ЛЯГУШКА 

Играющий, изображая лягушку, садится на корточки. Участники игры 

подходят к нему со словами: «Я в лягушечьем доме, что хочу, то делаю». 

«Лягушка» встает и догоняет играющих, которые стараются добраться до 

своего домика. Добежавший игрок говорит: «Дома», или «В своем доме». 

Пойманный становится лягушкой. 

Указания к проведению: игра интересна и дошкольникам, и младшим 

школьникам. В начале игры обозначают «дом лягушки» и «дома» остальных 

игроков. Следует соблюдать правила: лягушка начинает ловить только после 

дразнилки, ловит только на бегу. 

 

ЯСТРЕБ И ПТИЦЫ 

«Ястреб», выбранный жеребьевкой, прячется от «птиц». Когда они 

приближаются к нему, выскакивает из засады и ловит их. Пойманный  

 

играющий становится «ястребом». Игра повторяется. 

Указания к проведению: эту игру интереснее проводить на лесной полянке, 

где «ястреб» может спрятаться в кустах, за деревьями, чтобы напасть 

неожиданно. «Птицы» должны летать по всей площадке, приближаясь к дому 

«ястреба». 

 

ПЧЕЛКИ И ЛАСТОЧКИ 

Играющие — пчелы — «летают» на поляне и поют, приговаривают: 

Пчелки летают.  



Медок собирают.  

Зум, зум, зум!  

Зум, зум, зум! 

«Ласточка», выбранная по жребию, сидит в своем «гнезде» и слушает их 

пение. По окончании песни «ласточка» говорит: «Ласточка встанет, пчелку 

поймает». С последним словом она вылетает из «гнезда» и ловит «пчел». 

Пойманный становится «ласточкой», игра повторяется. 

Указания к проведению: игра интересна малышам. Можно играть со всей 

группой. Условие одно: «пчелы» должны летать по всей площадке и 

удаляться только после слов «ласточки». 

 

БАБА-ЯГА 

Один из играющих, выбранный по жребию Бабой-Ягой, становится в 

стороне. Остальные подходят к нему и дразнят: 

Баба-Яга, костяная нога.  

С печки упала,  

Ногу сломала.  

Пошла в огород,  

Испугался народ.  

Побежала в баньку,  

Испугала зайку. 

 

Или: 

Бабка-Ежка, костяная ножка,  

С печки упала.  

Ножку сломала. 

Пошла по улице,  

Раздавила курицу.  

Пошла на базар,  

Раздавила самовар.  



Пошла на лужайку,  

Испугала зайку. 

Баба-Яга начинает прыгать на одной ноге, стараясь поймать убегающих 

игроков. Тот, кого она поймала, становится Бабой-Ягой, и игра продолжа-

ется. 

Указания к проведению: игра интересна и дошкольникам, и младшим 

школьникам. Количество участников — от 3 до 30 человек. В руках у Бабы-

Яги по желанию игроков может быть ветка («помело»), которой она их 

«салит». В начале игры следует определить пространство, на котором 

участники бегают от Бабы-Яги. Игру можно усложнить: кого Баба-Яга 

поймает, тот замирает на месте. Спасти пойманного могут другие игроки, 

дотронувшись до него. 

 

КОРШУН 

По жребию играющие выбирают «коршуна» и «наседку». Все остальные — 

«цыплята». Они становятся в цепочку друг за другом. Каждый играющий 

держится за пояс впереди стоящего. «Наседка» становится во главе цепочки. 

Ее задача — защитить «цыплят», особенно самого последнего, от «коршуна». 

«Коршун» сидит на земле и копает ямку. К нему подходит «наседка» с 

«цыплятами» и начинает разговор: 

— Коршун, что ты делаешь? 

— Ямку рою. 

— Зачем тебе ямка? 

— Копеечку ищу. 

 

— Зачем тебе копеечка? 

— Иголочку куплю. 

— Зачем тебе иголочка? 

— Мешочек сшить. 

— Зачем тебе мешочек? 

— Камешки класть. 

— Зачем тебе камешки? 

— В твоих деток кидать. 



— За что? 

— Ко мне в огород лазят. 

— Ты бы делал забор повыше, а коли не умеешь, так лови их. 

«Коршун» бросается на «цыплят». Его задача — оторвать от цепочки 

стоящего в конце «цыпленка». «Наседка» старается не подпустить его к 

«цыплятам». Последний «цыпленок» тоже старается увернуться от рук 

хищника. Когда «коршун» переловит всех, игра кончается. 

Указания к проведению: в игре могут принимать участие до 20 человек. По 

условию «коршун» может похитить только последнего «цыпленка». Игра 

будет интереснее, если «коршун» будет использовать различные хитрости, 

например, неожиданно повернется в другую сторону и схватит «цыпленка». 

Следует помнить правила: «цыплята» должны крепко держаться друг за 

друга, так как те, которые оторвались от цепочки и не успели быстро 

соединиться, тоже становятся добычей «коршуна». «Наседка», защищая 

«цыплят», не имеет права отталкивать «коршуна» руками. Иногда 

договариваются играть так: если «коршун» поймает пятерых «цыплят», то 

сам становится «наседкой», а «наседка» превращается в последнего 

«цыпленка» в цепочке. 

 

ЖАБКА 

По жребию выбирается «жабка». Остальные рисуют круг и становятся за 

черту. «Жабка» выходит на середину круга, играющие переговариваются с 

ней: 

— Зачем тебе, жабка, четыре лапки? 

 

 

— Чтобы скакать по траве, вытянув лапки! 

— Покажи, жабка, как ты прыгаешь, скачешь! 

— А я этак и вот так! 

«Жабка» показывает, как она прыгает, а дети, стоящие на линии круга, 

приговаривают: 

Бода, бода, балабода,  

Живет жабка у болота.  

Выпучив глаза сидит,  



Громко-громко говорит: 

— Ква-ква-ква-квак,  

А я прыгаю вот так! 

«Жабка» прыгает, пытаясь «осалить» кого-нибудь из играющих. Игроки 

увертываются, бегают по линии круга. Кого «жабка» коснется, тот берет на 

себя ее роль. 

Указания к проведению: игра интересна дошкольникам. Лучше играть 

подгруппой 10—12 человек. Следует помнить, что «жабка» начинает 

«салить» играющих после дразнилки. Сошедший с линии круга считается 

пойманным и выходит из игры. 

 

ЗАРЯ-ЗАРЯНИЦА 

Играющие садятся в круг на корточки. Водящий («заря-заряница») ходит вне 

круга, прячет за спиной «ключи» — платочек с завязанным узелком. Ходит 

«заря-заряница», вместе со всеми приговаривает: 

Заря-заряница,  

Красная девица, 

По небу ходила,  

Ключи обронила.  

Месяц видел,  

Солнце скрало! 

 

Водящий пытается незаметно положить кому-нибудь сзади «ключи». 

Играющим нельзя оглядываться, поворачивать голову. Тот, кому положили 

«ключи», бежит за водящим, бьет его платочком, приговаривая: «Не теряй 

ключей, не теряй ключей!» Пойманный водящий садится на его место, а 

«запятнавший» становится «зарею». 

Указания к проведению: игра интересна младшим школьникам, требует не 

только быстроты реакции и сноровки, но и внимания. Играть можно как на 

улице, так и в помещении (игра не требует большого пространства). По 

условиям игры если тот, кому положили «ключи», этого не заметит, «заря» 

обходит круг, поднимает «ключи», начинает хлестать зеваку, приговаривая: 

«Не прячь ключей, не прячь ключей!» 

 



ДЕДУШКА-САПОЖНИК 

По считалочке выбирается «дедушка-сапожник». Он становится в центре 

круга, образованного играющими. Начинается диалог: 

Дети: Дедушка-сапожник, сшей нам сапоги! 

Сапожник: Погодите, детки, потерял очки! 

Дети: Дедушка-сапожник, сколько с нас 

возьмешь? 

Сапожник: Два рубля с полтиной, пятачок и грош. 

Дети: Дедушка-сапожник, ты с ума сошел! 

Сапожник: Погодите, детки, я очки нашел! 

Во время диалога дети сужают круг, приближаясь к «сапожнику». После 

произнесения последних слов «дедушка» старается поймать кого-нибудь из 

играющих. Пойманный становится «дедушкой-сапожником». 

 

БАШМАЧНИК (ВАРИАНТ) 

Играющие встают в круг и берутся за руки, если их немного, то держат с 

соседом за концы свернутый жгутом носовой платок. В середину круга 

садится «башмачник», выбранный считалкой. Он делает вид, что шьет 

сапоги, приговаривает: «Хорошенькие ножки, хорошенькие ножки, 

примерьте  

 

сапожки!» Играющие, быстро вращаясь по кругу, отвечают: «Примеряй, 

примеряй!» После этих слов «башмачник» должен, не вставая со своего 

места, протянуть руку и «осалить» кого-нибудь из круга. Пойманный и 

«башмачник» меняются местами. 

 

В САПОЖНИКА (ВАРИАНТ) 

Чертится домик «сапожника» в виде «улитки». «Сапожник», выбранный по 

жребию, находится в самом центре. Играющие по очереди «звонят» к нему в 

дом. После звонка «сапожник» бежит по спиральной дорожке к двери, 

приглашает гостя к себе. 

Гость: Сапожник, сапожник, почини мне ботинки (туфли, сапоги и пр.) 

Сапожник «снимает мерки» с обуви — обводит палочкой ступню гостя — и 

имитирует ремонт обуви. Затем называет цену. 



Гость (отвлекает внимание сапожника): Сапожник, сапожник, смотри, вон 

птичка летит (самолет и пр.). 

Сапожник смотрит на небо, а гость убегает по спиральной дорожке. 

Сапожник догоняет и старается «осалить». Если догонит — меняются 

ролями, а если нет, то сапожник встречает следующего гостя. 

Указания к проведению: игра проводится на небольшой игровой площадке, 

группой до 12 человек. До начала игры договариваются: будет «дедушка-

сапожник» ловить игроков, не выходя из круга, или по всей площадке. В 

варианте «Башмачник» размер круга определяется возможностями игроков 

дотянуться с его центра до края. Играя в «сапожника», следует помнить: 

нельзя наступать на спиральные дорожки, перескакивать с одной дорожки на 

другую. 

 

ВОЛК И ДЕТИ 

Один из играющих, по жребию, изображает волка, остальные— дети. «Волк» 

сидит в стороне и молчит. Дети, делая вид, что собирают ягоды в лесу, 

подходят к «волку», приговаривают: 

Щипаю, щипаю по ягодку,  

По черную смородинку,  

Батюшке на вставчик.  

 

 

Матушке на рукавчик,  

Серому волку Травки на лопату. 

С последними словами дети бросают в «волка» травку и бегут врассыпную, а 

«волк» ловит их. Пойманный становится «волком». Если «волк» никого не 

поймал, он возвращается на свое место. 

 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ (ВАРИАНТ) 

Игра та же, только дети дразнят «медведя». Собирая грибы и ягоды, они 

приговаривают: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру!  



Медведь простыл,  

На печи застыл!  

У медведя во бору  

Грибы, ягоды беру!  

А медведь не спит  

И на нас рычит! 

«Медведь» начинает ворочаться, потягиваться, выходит из берлоги и ловит 

детей. Пойманный становится «медведем». 

 

ДЕДУШКО-МЕДВЕДУШКО (ВАРИАНТ) 

Один из игроков — «дедушко-медведушко». Дети подходят к нему, 

приговаривая: «Дедушко-медведушко, пусти нас ночевать». Просьба 

повторяется до тех пор, пока водящий не ответит: «Не долго, не долго, не до 

вечера!» Услышав это, детки укладываются на траву, делая вид, что спят. 

Поспав немного, вскакивают и кричат «дедушке»: «Завтра придем, калачей 

напечем!» Отойдя ненадолго в сторону, дети вновь возвращаются и просят: 

«Дедушко-медведушко, пусти нас в баньку попариться!» Водящий согла-

шается: «Подите, да баню не сожгите». Услышав это, игроки разбегаются в 

разные стороны с криком: «Горит! Горит!» — а «дедушко-медведушко»  

 

бросается за ними вдогонку. Первый пойманный становится «дедушкой». 

Указания к проведению: игра интересна и дошкольникам, и младшим 

школьникам, в ней могут принимать участие от 3 до 40 человек. Требуется 

просторная игровая площадка. Интересно играть на лесной полянке. Следует 

соблюдать правила: волк или медведь не имеет права выбегать, пока 

играющие не скажут последние слова дразнилки; ловить игроков можно 

только в пределах установленной площадки. 

 

ГУСИ-ЛЕБЕДИ 

Играющие выбирают «волка» и «хозяина», сами изображают «гусей». На 

одной стороне площадки чертят дом, где живет «хозяин» и «гуси», на другой 

— поле. Между ними находится логово «волка». 

Все гуси летят на поле травку щипать. Хозяин зовет их: 

— Гуси, гуси! 



— Га-га-га! 

— Есть хотите? 

— Да, да, да! 

— Ну, летите же домой! 

— Серый волк под горой, не пускает нас домой. 

— Что он делает? 

— Зубы точит, нас съесть хочет. 

— Ну, летите, как хотите, только крылья берегите! «Гуси» бегут в дом, 

«волк» пытается их поймать. 

Игра заканчивается, когда все «гуси» пойманы. 

Вариант: Можно использовать и такую концовку: когда «волк» всех 

переловит, хозяин топит баню и приглашает «волка», «волк» изображает, что 

парится. Затем хозяин говорит ему: «Волкушко, я тебе коровушку брошу», — 

и бросает палку. «Волк» бежит за палкой, а «гуси» в это время убегают к 

хозяину. 

Игру можно усложнить, введя в нее второго «волка». 

 

Указания к проведению: в игре могут принимать участие старшие 

дошкольники и младшие школьники, от 5 до 40 человек. Она проводится на 

просторной площадке. Интересно играть на лугу, на лесной поляне.  

Правила: «гуси» должны летать по всей площадке, им разрешается 

возвращаться домой только после слов, сказанных хозяином. В конце игры 

можно отметить самых ловких «гусей» (ни разу не попавших к «волку») и 

лучшего «волка» (поймавшего больше «гусей»). 

 

КОСТРОМУШКА 

По жребию выбирается «Кострома». Играющие подходят к ней и поют или 

приговаривают: 

Костромушка, Кострома,  

Чужая дальняя сторона!  

У Костромы в дому  

Ели кашу на полу;  



Каша масляная,  

Ложка крашеная. 

Кашу брошу, ложку брошу, —  

Душа по миру пойдет! 

Спев песню, игроки наклоняются к «Костроме» и задают ей вопрос: «Где 

Кострома?» Кострома отвечает: «В лес ушла!» Получив ответ, играющие 

поют: 

Кострома, Кострома,  

Чужая дальняя сторона,  

Зачем в лес забрела?  

В бане редкий полок.  

Расшибешь себе носок!  

Спинку гвоздем расскребешь,  

На тот свет скоро пойдешь! 

 

 

Дети снова спрашивают «Кострому»: «Где Кострома?» На этот раз получают 

ответ: «Кострома померла!» Тогда поют: 

Умер, умер наш покойник,  

Ни во среду, ни во вторник,  

Его стали кадить,  

А он глазками глядит.  

Стали Кузькой величать,  

Он ногами стучать,  

Костромушкой величать —  

Стал он спинку расправлять,  

А как стали отпевать —  

Он за нами бежать! 



При последних словах дети разбегаются. «Кострома» начинает их ловить. 

Пойманный становится «Костромой», игра начинается снова. 

Указания к проведению: сегодня в игровом репертуаре наших детей этой 

игры нет, однако младших школьников можно познакомить с ней как с 

иллюстрацией того, в какие игры играли в старину летом (Зеленые святки). 

Исполнение песен предполагает подготовку детей к этой игре. 

 

ГРИБЫ-ВОЯКИ 

Водящего, выбранного по жребию, удаляют от остальных. Все играющие 

берут названия известных грибов: волнушки, сыроежки, мухоморы, боровики 

и т. д. Все становятся в круг, а водящий, стоя в середине, говорит: 

Настало горе наше, горюшко, 

Мирно пожили мы на волюшке. 

Царь Горох с царицею Морковкой, 

Да с Репою золовкой, 

С братцем Бобом 

 

Да со сватом Кочаном 

Идут на нас войной. 

Идите воевать со мной! 

Играющие, взявшись за руки, отвечают ему: 

Уж ты, сударь, нас помилуй!  

Не тащи на службу силой,  

Долго ль гриб всего живет?  

День-другой всего пройдет,  

Он и старится,  

На бок валится,  

Ножки тонки,  

Трепана шляпонька,  

Победят как раз  



И тебя, и нас. 

«Ну, ну, ну!» — говорит водящий и, несмотря на сопротивление грибов, 

начинает их выкликать: «Лисички! Сыроежки!» и т. д. Игроки, соответст-

вующие этим названиям, бегут, а водящий их ловит. Оставшиеся «грибы» 

могут защищать ловимых. Они стараются окружить их и не дать водящему 

проникнуть внутрь круга. Водящий, не поймав «лисичек», может выкрикнуть 

название другого гриба. В этом случае названные «грибы» должны оставить 

защиту и спасаться. Остальные «грибы» стараются защитить уже их. Первый 

пойманный «гриб» становится водящим и снова начинает собирать «грибное 

войско». 

Указания к проведению: игра интересна для старших дошкольников и 

младших школьников, проводится на просторной площадке, лесной полянке. 

Несколько играющих могут назваться одним и тем же грибом. 

Предварительно договариваются о границах площадки, на которой водящий 

ловит «грибы». 

ОХОТНИКИ И УТКИ 

На площадке чертят 2 линии на расстоянии 6— 8 м одна от другой, 

произвольно определяют ширину площадки (тоже ограничивают линиями).  

 

Играющие по сговору делятся на две команды — «охотников» и «уток». 

«Охотники» становятся за начерченными линиями, «утки» располагаются в 

центре. «Охотники» перебрасывают мяч друг другу и в удобный момент 

бросают его в «уток». «Осаленная» мячом «утка» выходит из игры. Игра 

продолжается до тех пор, пока не будут «подстрелены» все «утки», после 

чего команды меняются ролями. 

Указания к проведению: в этой игре могут участвовать от 4 до 12 человек. 

Лучше играть в мяч во время прогулки в лес, выбрав ровную полянку. Мяч 

должен быть среднего размера.  

Правила: «охотники» не имеют права заступать за черту, нельзя «осалить 

утку» мячом, отскочившим от земли; «подстреленная утка» временно не 

участвует в игре (пока не будут «осалены» все «утки» и команды не 

поменяются местами). Каждая команда имеет своего капитана («мати»). Он 

может выручить проигравшую команду, если выполнит задание: в течение 

10—12 перебросов мяча ни разу не будет «подстрелен». 

«Утки» могут ловить мяч («свечи») — это запасные очки, в таком случае 

последующее попадание в «утку» не засчитывается. 

Игра особенно интересна для младших дошкольников, у них лучше развит 

глазомер, больше точности в выбивании «уток». 



 

КРУГОВОЙ МЯЧ 

Все играющие располагаются по кругу диаметром примерно 10 м. Выбирают 

водящего. Он с мячом начинает ходить по кругу, выжидая удачный момент 

для броска мячом в одного из стоящих в кругу. Выбитый игрок хватает мяч 

руками и кричит: «Стой!» Водящий, который после попадания мячом в 

игрока старается убежать как можно дальше от круга, должен остановиться. 

Играющий говорит: «До тебя ... шагов!» Делает названное число шагов и 

бросает мяч в водящего. Если попадает, водящий будет все повторять 

сначала. Если промахнется, сам становится водящим. 

Указания к проведению: игра не требует большого пространства, для нее 

лучше использовать мяч среднего размера. Количество игроков — до 10— 12 

человек.  

Правила: после сигнала «стоп» водящий должен остановиться, можно 

уклониться от мяча, но нельзя сходить с места. Во втором варианте игры по  

 

 

сигналу «огонь» останавливаются все играющие, ноги от земли отрывать 

нельзя. 

 

СТОЛБЫ (ВАРИАНТ) 

Играющие становятся в круг и перебрасывают мяч друг другу. Каждый, кому 

бросают мяч, должен ладонями отбить его другому. При этом каждый игрок 

следит за тем, как отбивают мяч остальные. Как только мяч, неудачно 

отбитый или неудачно принятый, упадет на землю, все разбегаются в разные 

стороны. Игрок, уронивший мяч, становится водящим. Он поднимает мяч и 

кричит: «Огонь!» Все играющие останавливаются. Теперь водящий должен 

отыграться — бросить мяч в ближайшего к нему игрока. Если попадет — 

отыгрался. Играющие опять становятся в круг и перебрасывают мяч друг 

другу, пока не определится новый водящий. Если водящий бросает мяч и не 

попадает в играющего, то его за это ставят «столбом»: он должен стоять на 

месте не двигаясь. А игра продолжается. 

Когда наступит следующий момент для разбегания, то «столб» стоит на 

месте. Как правило, именно в него бросает мяч новый водящий. При удачном 

броске он отыгрывается, а «столб» по-прежнему остается там, где стоял. 

Если же водящий промахнется, то его самого ставят «столбом», а тот, в кого 

он бросал мяч, возвращается в круг играющих. 



 

КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ 

С помощью сговора играющие делятся на две команды. По жребию 

устанавливают одну команду «казаков», а другую — «разбойников». 

Команда «казаков» должна иметь какой-либо знак: нарукавные повязки, 

значки и пр. 

«Разбойники» разбегаются в разные стороны и прячутся от «казаков». Через 

определенное время, по договоренности, «казаки» идут на поиски. 

Обнаружив «разбойника», «казак» догоняет его. Если не может поймать сам, 

зовет на помощь товарищей. Пленного ведут в «темницу» и оставляют там 

под охраной. «Разбойники» могут освободить своих товарищей из 

«темницы», «запятнав» пленника, однако сами освободители могут оказаться 

в плену, если в этот момент будут «запятнаны» «казаками». 

Указания к проведению: это игра для школьников, особенно интересна 

мальчикам. Играть можно на площадке, на лесной опушке. Главное условие 

—  

 

 

наличие мест, где можно прятаться: постройки, деревья, кустарники, 

небольшие ямы и пр. Заранее нужно договориться о том, до каких границ 

можно прятаться и убегать. «Темницей» может быть угол площадки, дерево 

или какое-либо приметное место. «Темницу» обозначают палочками, 

веточками, линиями, камнями. 

 

ДАЙ, ДЕДУШКА, РУЧКУ! 

Играющие делятся на две группы. Бросают жребий, кому искать, а кому 

прятаться. Играющие, кому выпал жребий искать, выбирают «дедушку», 

остальные — «внучата». Они отходят с ним в сторону, закрывают себе глаза. 

Прячущиеся выбирают себе «мать», которая должна прятать своих деток по 

разным местам, но недалеко друг от друга. 

Спрятав детей, она идет к «дедушке» и говорит ему: «Дедушка, дай ручку!» 

Тот подает руку, а «мать» ведет его и «внучат» совершенно в другую сторону 

от спрятавшихся детей. Но по пути «дедушка» и «внучата» зорко смотрят по 

сторонам, стараясь угадать, где спрятаны дети. Как только они заметят это 

место, сразу бегут к спрятавшимся, стараясь кого-нибудь поймать. 

Спрятавшиеся, заметив это, могут тотчас выбежать из своей засады 

навстречу «матери». Если она добежит до своих детей раньше «дедушки» с 



«внучатами», то они уже не смогут никого поймать. Если же «дедушка» 

успеет поймать хотя бы одного из них, играющие меняются ролями. 

Указания к проведению: число участников игры — до 20 человек. На 

площадке, где проводится игра, должны быть деревья, кусты или предметы, 

за которыми удобно спрятаться. «Дедушка» и «внучата» не должны 

подглядывать, когда «мать» прячет своих детей. 

 

ДВОЕ СЛЕПЫХ (СЛЕПОЙ БАРИН) 

Выбирают двух водящих. Один — «слепой барин», другой— «слуга Яков». 

Играющие берутся за руки и встают в круг. «Слепой барин» начинает звать 

своего слугу: «Яков! Где ты?» «Яков» подходит как можно ближе и отвечает 

«барину», а потом тихонечко удаляется. «Слепой барин» старается как 

можно чаще спрашивать своего «слугу» о каких-либо делах. Тот же, ответив 

ему, сразу отскакивает подальше. «Слепой барин» старается поймать его. 

Когда «барин» поймает «Якова», выбираются новые водящие, игра 

продолжается. 

 

 

Указания к проведению: для игры не требуется большой площадки, так как 

поиск идет только в центре круга, который образуют играющие. 

Предполагается оживленный диалог двух водящих, по голосу «барин» ищет 

слугу. Новых водящих можно выбрать так: «слепой» трогает одного из 

стоящих в кругу и, задав ему вопрос, пытается по голосу узнать его. Если 

отгадает — тот становится водящим. 

 

МАЛЕЧИНА-КАЛЕЧИНА 

Играющие выбирают водящего. Все берут в руки по палочке и произносят: 

Малечина-калечина,  

Сколько часов  

Осталось до вечера,  

До летнего? 

После этих слов ставят палочку вертикально на ладонь или на кончик 

пальцев. Пальцами другой руки малечину-калечину поддерживать нельзя. 

Водящий считает: «Раз, два, три ... десять!» Когда палка падает, ее надо 

подхватить второй рукой, не допуская окончательного падения на землю. 



Счет ведется только до подхвата второй рукой, а не до падения на землю. 

Выигрывает тот, кто дольше продержит палочку. 

Палку можно держать по-разному: 

1. На тыльной стороне ладони, на локте, на плече, на голове. 

2. Удерживая палку, приседают, встают на скамейку, идут или бегут к 

начерченной линии. 

3. Держат одновременно две палки, одну на ладони, другую на голове. 

 

КОМАНДНАЯ ИГРА (ВАРИАНТ) 

Играющие делятся на две группы. На земле чертой отмечается место, к 

которому должны бежать с малечиной-калечиной. По сигналу играющие 

устремляются к черте. Побеждает та группа, которая первой добежит до 

черты, не уронив ни разу своей малечины-калечины. 

 

 

Указания к проведению: в эту игру можно играть с разным числом 

играющих, от 1 до 10 одновременно. Для игры необходима прямая толстая 

палка диаметром примерно 2—3 см, длиною от 50 до 150 см. Один конец 

палки может быть слегка заострен. Иногда на кончике малечины-калечины 

устанавливают вертушку, которая при движении играющего начинает 

вертеться. Можно надеть на ее кончик какую-нибудь забавную игрушку — 

колобка и пр. Игроки встают подальше друг от друга, чтобы было удобно 

держать равновесие палочки. Водящий может давать разные задания: 

играющие, не выпуская палочку, должны ходить, приседать, поворачиваться. 

Способы удержания палки на руке, а также трудность заданий определяются 

возрастом и возможностями детей. 

 

РЕПКА 

Изображающий репку (его выбирают с помощью считалки) крепко держится 

за неподвижный предмет: дерево, пенек, столб. Остальные обхватывают друг 

друга за талию. Один из игроков старается «выдернуть репку», т. е. оттащить 

от дерева игрока, изображающего репку. Если это удается, все играющие 

теряют равновесие и падают на землю, только самые ловкие могут 

удержаться на ногах. Если ряд оборвался, а репку не вытащили, все смеются: 

«Не поели репки». 



Указания к проведению: минимальное число участников — 4 человека. В 

эту игру хорошо играть в лесу во время прогулки, выбрав удобную 

площадку. После нескольких неудачных попыток «вытянуть репку» 

выбирается новая «репка». Все играющие должны побывать в этой роли. Эта 

игра интересна детям дошкольного возраста. 

 

РЕДЬКА 

Играющие становятся друг за другом, сцепляясь руками в виде длинной 

гряды. Первый называется «бабушка», все остальные — редьки. 

Один из игроков, выбранный жребием, называется Ивашка Попов. Он 

подходит к бабке и беседует с ней: «Тук-тук». — «Кто тут?» — «Ивашка 

Попов». — «Зачем пришел?» — «За редькой». — «Не поспела, приходи 

завтра». 

Ивашка Попов уходит, но скоро возвращается. Повторяется разговор с 

бабкой, но меняется финал — бабка отвечает: «Дергай, какую хочешь». 

 

 

Ивашка дергает всех по очереди. Кто выдернул больше редьки — тот 

победитель. 

Указания к проведению: в игре может быть 4 участника игры и более. 

Редьки стараются крепко держать друг друга. Ивашка может трясти игроков 

— кого за руки, кого за голову и т. п. Рассмеявшихся игроков легче 

«выдернуть». 

 

СЛОН 

Играющие делятся на две группы, одна изображает слона, другая — 

наездников. Играющие первой группы становятся один за другим, обхватив 

друг друга за пояс (лицом к стене). Первый, согнувшись и опустив голову, 

упирается руками в стену. Крепко держась друг за друга, они изображают 

слона. Игроки другой группы один за другим с разбега запрыгивают на 

«слона» так, чтобы сесть верхом как можно дальше вперед, оставив место 

для следующих. Когда запрыгнули все игроки, «слон» медленно раз-

ворачивается и везет седоков до условленного места и обратно. 

Указания к проведению: эта игра интересна младшим школьникам, в нее 

обычно играют мальчики. Число играющих может быть от 8 до 12 человек 

(до 6 человек в одной группе). Если игра проводится в лесу, то для упора при 

постановке «слона» можно использовать ствол дерева. Следует помнить, что 



игроки, находящиеся наверху («наездники»), держатся только друг за друга. 

Если же они схватятся за «слона», то меняются с ним ролями. Группы 

меняются местами и в том случае, если во время передвижения кто-то из 

седоков упал. Если игроки, изображающие «слона», выполняют все 

правильно, то в следующей игре они становятся наездниками. 

 

ТРУБОЧКИ 

Играющие разбиваются на пары. Каждая пара берется за руки и начинает 

виться, т. е. вращаться вокруг своей продольной оси, припевая: 

Вьется ли, вьется ли трубочка,  

Вьется ли, вьется ли серебряная... 

Игра продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из вертящихся не упадет. Чья 

пара продержится дольше, тот и победитель. 

 

 

Указания к проведению: игра отличается простотой, в нее обычно играют 

девочки (от 4 до 6 человек). Не требуется большого пространства. Можно 

играть как во дворе, так и на лужайке, на поляне. Правила устанавливают 

сами играющие. 

 

ПРОРЫВАТЫ 

Играющие по сговору делятся на две команды и выстраиваются двумя 

шеренгами друг против друга (на расстоянии до 10—15 м). Играющие 

каждой шеренги крепко берутся за руки, образуя цепь. В каждой команде 

выбирают «матку» («мати»). По договоренности со своими игроками «матка» 

обращается к другой команде со словами: «Тары-бары! Дайте нам такого-

то!» Названный отделяется от своей шеренги, бежит к зовущим, а подбежав, 

старается прорвать «цепь». Если ему это удается, он уводит в свою команду 

любого из команды противника. Если же «цепь» остается неразорванной, 

тогда он сам остается в противоположной команде, встав в их шеренгу. 

Выигрывает та команда, в которую переходят все играющие из шеренги 

противника. 

Указания к проведению: игра интересна детям старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Проводится на большой поляне. Число 

участников — от 8 до 16 человек. Каждый раз перед выбором все члены 

команды договариваются, какого игрока из противоположной шеренги будут 



вызывать. Победителем можно считать команду, в которую перешло больше 

игроков из противоположной «цепи». 

 

СИГУШКИ 

Двое играющих, выбранных по жребию, садятся на землю друг против друга. 

Один из них вытягивает вперед ногу, другой ставит свою пятку на носок 

первого. Через эти две ноги прыгают другие игроки. Затем первый играющий 

ставит вторую ногу, остальные прыгают через четыре ноги. Потом второй 

игрок ставит вторую ногу, остальные прыгают через четыре ноги. Затем в 

ход идут руки. Через такую «загородку» прыгают уже с места. Кто не 

перепрыгивает — выходит из игры. Для самых ловких, оставшихся в конце 

игры, устраивается испытание («экзамен»). Для них сооружают «котел»: 

сидящие на земле раздвигают ноги, и игрок должен с закрытыми глазами 

перепрыгнуть через него. Если удалось перепрыгнуть — победил. 

 

 

ПОСИГУШКИ (ВАРИАНТ) 

По сговору играющие распределяются на две команды, одна из них — 

водящая. Игроки этой команды образуют пары, которые встают коридором 

— лицом друг к другу на расстоянии 1—2 м одна пара от другой. Затем дети 

также попарно садятся на траву, ноги выпрямляют, ступнями касаясь друг 

друга. Играющие другой команды встают гуськом и стараются как можно 

быстрее перепрыгнуть через ноги. Водящие пытаются «осалить» 

прыгающего игрока. Каждый «осаленный» встает за спиной того водящего, 

кто его «осалил». Игроки меняются местами после того, как прошли все дети, 

и игра повторяется. Побеждает та команда, в которой меньше игроков 

«осалили». 

Указания к проведению: так как во время игры дети садятся на землю, то 

лучшее место для нее — лесная полянка или песочный пляж. В этой игре 

дети не только упражняются в прыжках, но и проявляют сноровку, ловкость. 

Дети могут придумывать свое испытание для победителей в первом варианте 

игры. Командный вариант предусматривает следующие правила: 

«осаленный» не должен прыгать дальше той пары игроков, которые его 

«осалили». Водящий «салит» играющего только тогда, когда он 

перепрыгивает, при этом он не должен менять положение ног. 

 

ШЛЕПАНКИ 



Играющие становятся в круг лицом к центру на расстоянии примерно шага 

друг от друга. По считалочке выбирают водящего. Он выходит в центр круга, 

называет по имени одного из детей и бросает мяч о землю так, чтобы он 

отскочил в нужном направлении. Тот, чье имя назвал водящий, ловит мяч и 

отбивает его — шлепает ладонью. Число отбиваний мяча устанавливается по 

договоренности, но не более пяти, чтобы остальным играющим не пришлось 

долго ждать своей очереди. После отбиваний мяча играющий перебрасывает 

его водящему, и игра продолжается, пока кто-то не уронит мяч. В этом 

случае игра начинается сначала. Тот, кто уронил мяч, встает на место 

водящего. 

Указания к проведению: проводят игру на ровной площадке, чтобы мяч 

хорошо отскакивал. Лучше взять мяч среднего размера. В этой игре 

принимают участие не более 10—15 человек. Успех игры зависит от того, 

насколько дети хорошо владеют мячом. Правило одно: отбивать мяч нужно 

стоя на одном месте. Игру можно усложнить — использовать 2 или 3 мяча, 

но в этом случае надо выбрать двух или трех водящих. 

 

 

ЗЕВАКА 

Участники игры встают в круг на расстоянии одного шага друг от друга и 

начинают перебрасывать мяч, называя по имени того, кто должен его ловить. 

Мяч перебрасывают, пока кто-нибудь из игроков не уронит его. Уронивший 

встает в центр круга и по заданию играющих выполняет 1—2 упражнения с 

мячом. С провинившихся можно брать фанты, а при разыгрывании 

предлагать выполнить упражнения с мячом: высоко подбросить мяч и, когда 

тот отскочит от земли, поймать его; подбросив мяч вверх прохлопать 

несколько раз в ладоши и поймать мяч и т. п. 

Указания к проведению: игра интересна для детей дошкольного возраста, 

можно играть и с малышами. Чем младше дети, тем меньше состав 

участников. Мяч можно взять любой величины в зависимости от умений 

детей; чем меньше мяч, тем труднее его ловить и выполнять упражнения. 

Следует помнить правила: мяч разрешается перебрасывать друг другу 

только через центр круга; если играющий при выполнении упражнений 

уронит мяч, ему дается дополнительное задание. 

 

СТОЛБЫ 

Играющие становятся в круг и перебрасывают мяч друг другу. Отбивать его 

нужно ладонями. Каждый игрок внимательно следит, как отбивают мяч 

остальные. Как только неудачно отбитый или неудачно пойманный мяч 



упадет на землю, все разбегаются в разные стороны. Игрок, уронивший мяч, 

считается водящим. Он должен как можно скорее поднять мяч и крикнуть: 

«Огонь!» Все игроки останавливаются. Водящий должен отыграться — 

бросить мяч в ближайшего к нему игрока. Если попадет, отыгрался, опять 

встает в круг, игра продолжается, пока не объявится новый водящий. Если 

водящий бросает мяч в играющего и не попадает, то его ставят «столбом»: он 

должен стоять на месте, не двигаясь. Когда наступит следующий момент для 

разбегания, «столб» стоит на месте. Как правило, именно в него и будет 

бросать мяч новый водящий. При удачном броске он отыгрывается, а «столб» 

по-прежнему остается на месте. Если водящий промахнется, то его самого 

ставят «столбом», а тот, в кого он бросал мяч, возвращается в круг. 

Указания к проведению: это игра для младших школьников. Число 

участников — до 15—20 человек. Лучше взять мяч среднего размера, 

который легко отбивается ладонями. Игра требует от детей внимания. Так, 

после слов  

 

 

водящего: «Огонь!» все играющие должны остановиться на месте. Тот, в кого 

бросает мяч водящий, может увертываться, но ни в коем случае не отрывать 

ног от земли. 

 

ЗАЙЧИК 

Играющие становятся в круг на расстоянии одного шага друг от друга. По 

жребию выбирают «зайчика», он становится в круг. Участники игры 

перебрасывают мяч так, чтобы он задел «зайчика». «Зайчик» бегает по кругу, 

увертывается от мяча. Если кто промахнется, бросая мяч в «зайчика», то сам 

становится им. 

 

В КРУГ (ВАРИАНТ) 

Играющие бросают мяч друг другу - не поймавший идет в середину круга и 

его «салят» — бьют мячом. Не поймавший в руки мяч сменяет его. 

Указания к проведению: играющих должно быть не более 10 человек. По 

правилам игры передавать мяч нужно быстро, нельзя задерживать его в 

руках. Чем быстрее играющие передают мяч, тем интереснее проходит игра и 

больше возможностей «запятнать» «зайчика». «Зайчик» (или водящий во 

втором варианте) может и поймать мяч. В этом случае игрок, чей мяч был 

пойман, встает в круг и выполняет роль зайчика (или водящего). 



 

ИГРЫ-ЗАГАДКИ 

ОТГАДЫВАНИЕ  

Считалкой выбирают водящего, закрывают ему руками глаза, поворачивают 

и крутят в разные стороны, а затем валят на землю лицом вниз, не открывая 

ему глаз. Положенный таким образом водящий должен угадать, куда он 

«летит», например, к лесу, к деревне и пр. При этом приговаривают: 

Катай-катай каравай,  

Куди твоей головой.  

К лесу-малесу,  

В огород залезу,  

 

Гряды ископаю, 

Тычник изломаю,  

Куди твоей головой? 

Если водящий отгадает правильно, его освобождают, а на его место 

становится следующий из играющих. 

Указания к проведению: в эту игру хорошо играть на лесной поляне 

небольшой группой от 3 до 6 человек. Можно не закрывать водящему глаза 

руками, а завязывать платком, только следить, чтобы он не спадал. Чем 

больше участников, тем больше закручивают водящего. До начала игры 

участники договариваются о выборе ориентиров: дуб, речка, тропинка и пр. 

Водящий должен хорошо ориентироваться в окружающей местности. Игра 

продолжается до тех пор, пока вызывает интерес. 

 

ФИЛИН И ПТАШКИ 

Играющие выбирают с помощью считалки «филина», он уходит в свое 

гнездо. Оставшиеся выбирают для себя названия птиц, голосу которых хотят 

подражать, и «разлетаются» по площадке. По сигналу «Филин!» все 

стараются улететь в свои гнезда. Если «филин» успеет кого-то поймать, то 

должен угадать, какая это птица, и только тогда пойманный становится 

«филином». 

Указания к проведению: игра проводится на просторной площадке. Число 

участников — до 20 человек. «Гнезда» лучше выбирать на высоких 



предметах: на пнях, на скамейках. От «филина» птицы прячутся каждая в 

своем гнезде. 

 

ИВАН-КОСАРЬ И ЗВЕРИ 

Для этой игры используется специальная считалочка для выбора водящего: 

Иван с косой,  

Не ходи босой,  

А обутый ходи,  

Себе лапти сплети.  

Если будешь ты обут  

 

 

Волки, лисы не найдут,  

Не найдет тебя медведь,  

Выходи, тебе гореть! 

Остальные играющие называют себя различными зверями, кто волком, кто 

медведем, кто лисой, кто зайцем и т. д. «Иван-косарь» берет в руки палку 

(«косу») и делает движения, как при косьбе. «Звери» переговариваются с 

ним: 

— Иван-косарь, что ты делаешь? 

— Траву кошу. 

— А зачем косишь? 

— Коров кормить. 

— А зачем коровы? 

— Молочко давать. 

— А зачем молочко? 

— Сырцы делать. 

— А зачем сырцы? 

— Охотников кормить. 



— А зачем охотников кормить? 

— В лесу зверей ловить! 

«Звери» быстро разбегаются кто куда, а «Иван-косарь» бежит их искать и 

ловить. Поймав кого-нибудь из «зверей», он должен отгадать, какой это 

«зверь». Если отгадает, пойманный выбывает из игры, а «Иван-косарь» ищет 

остальных спрятавшихся «зверей». 

Указания к проведению: игра проводится на просторной площадке, в ней 

могут участвовать от 3 до 20 человек. Игра интересна детям дошкольного и 

младшего школьного возраста. Если в игре принимает участие большое 

количество детей, то допускаются одинаковые названия «зверей»: два 

медведя, две лисы и т. д. «Иван-косарь» начинает догонять только после 

последних слов: «В лесу зверей ловить!» Водящий может помочь себе при 

отгадывании наводящими вопросами к пойманному зверю. 

 

 

В «КУЧКИ» 

Водящий, выбранный с помощью считалки, берет по одной вещи у 

играющих, прячет в кучки песка так, чтобы в одной из них было две вещи, в 

другой — одна, в третьей — ни одной. Спрятав предметы, водящий 

предлагает поискать их. Кому достанется пара, тот выиграл, а кому пустая 

кучка — проиграл. Выигравший становится водящим. 

Указания к проведению: в игре участвуют три человека. Ее хорошо 

проводить на берегу реки. Прятать можно камушки, шишки и другие 

предметы. Важно помнить, что играющие делают выбор по очереди. Игра 

продолжается, пока вызывает интерес. 

 

СЧИТАЛКИ 

Цынцы—брынцы,  

Балалайка! 

Цынцы—брынцы,  

Поиграй-ка!  

Цынцы—брынцы,  

Не хочу! 

Цынцы—брынцы, 



Вон пойду!  

******* 

Конь ретивый  

С длинной гривой  

Скачет, скачет по полям  

Тут и там! Тут и там!  

Где проскачет он —  

Выходи из круга вон! 

****** 

 

 

Пчелы в поле полетели,  

Зажужжали, загудели.  

Сели пчелы на цветы,  

Мы играем — водишь ты. 

****** 

Мимо леса, мимо дач  

Плыл по речке красный мяч.  

Увидала щука, что это за штука?  

Хвать, хвать! Не поймать.  

Мячик вынырнул опять.  

Он пустился дальше плыть,  

Выходи, тебе водить. 

****** 

Раз пошли ребята к речке,  

Два весла несли в руках.  

Им навстречу — три овечки  

И четыре индюка.  



Все ребята испугались,  

Весла бросили в кусты,  

Испугались, разбежались,  

А найти их должен ты! 

****** 

Петушок, петушок,  

Покажи свой кожушок.  

Кожушок горит огнем,  

 

 

Сколько перышек на нем?  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Тебе из круга выбегать! 

****** 

Катилось яблочко мимо сада,  

Мимо ограды.  

Кто поднимет,  

Тот и выйдет. 

****** 

Тик-так, тик-так, 

Под мостом жил синий рак, 

Рак схватил кота за хвост. 

Мяу-мяу, помогите! 

С хвоста рака отцепите! 

Все бегут и ты беги,  

Коту Ваське помоги. 

****** 

В круг широкий, вижу я,  



Встали все мои друзья.  

Я для вас, мои дружки,  

Затеваю пирожки:  

Быстро нужно их испечь,  

Ты пойдешь, затопишь печь. 

****** 

Тиличинчики гостили  

 

 

У веселых Чиличилей,  

Пили чай, печенье ели,  

Кто-то пролил сладкий чай,  

Тот, кто пролил, отвечай! 

****** 

Подогрела чайка чайник,  

Пригласила в гости чаек,  

Прилетели все на чай!  

Сколько чаек? Отвечай! — Семь! 

Раз, два, три, четыре,  

Пять, шесть, семь. (Седьмой выходит) 

****** 

Ахи, ахи, ахи, ох!  

Маша сеяла горох,  

Уродился он густой.  

Мы помчимся, ты постой! 

****** 

Тели-тели, — птички пели,  

Взвились, к лесу полетели.  



Стали птички гнезда вить,  

Кто не вьет, тому водить! 

****** 

В грязи у Олега  

Увязла телега.  

Сидеть бы Олегу  

До самого снега.  

 

Ты выйди из круга  

И выручи друга. 

****** 

Раз, два, три, четыре!  

Жили мыши на квартире,  

Чай пили, чашки били,  

По три денежки платили 

Кто не хочет заплатить,  

Тому надо и водить! 

****** 

Ехал мужик по дороге,  

Сломал колесо на пороге.  

Сколько ему нужно гвоздей?  

Говори поскорей,  

Не задерживай добрых людей. — Пять! 

Раз, два, три, четыре, пять. (Пятый выходит) 

****** 

Шла кукушка мимо сети,  

А за нею — малы дети.  

Кукушата просят пить,  



Выходи, тебе водить. 

****** 

Раз, два, три, четыре,  

Кто не спит у нас в квартире?  

Всем на свете нужен сон,  

Кто не спит, тот выйдет вон! 

 

****** 

Радуга-дуга,  

Не давай дождя,  

Давай солнышка,  

Колоколнышка. 

Или: 

Медведь, медведь,  

Разгонь тучу:  

Дам тебе Овса кучу. 

****** 

Во время засухи, когда дожди шли мимо, просили у радуги: 

Радуга-дуга,  

Принеси нам дождя. 

Радуга-дуга, 

Не пей нашу воду. 

****** 

После купания, чтобы избавиться от воды, налившейся в уши, прыгали на 

одной ноге, прижимая к уху ладонь, приговаривая в такт прыжкам: 

Мышка, мышка, 

Вылей воду 

За косую огороду! 



Водолей, водолей,  

Вылей воду из ушей! 

****** 

В поисках грибов в лесу приговаривали так: 

Грибы на грибы, а мой поверху. 

 

 

Жили-были мужики,  

Брали грибы рыжики. 

****** 

ЛЕТНИЕ ЗАКЛИЧКИ И ПРИГОВОРКИ 

Летний дождь приносил и радости и огорчения. Во время игр на улице 

ребятишки так закликали дождь: 

Мочи, мочи, дождь,  

На нашу рожь;  

На бабушкину пшеницу,  

На дедушкин ячмень  

Поливай весь день. 

****** 

Дождик, дождик, пуще  

На бабину капусту,  

На мой ячмень  

Прокатай весь день. 

****** 

Дождичек, роси, роси,  

Девушка, расти, расти! 

****** 

Дождик, дождик, пуще!  



Едет Ванька с гущей,  

Задел за пенек —  

Осветился огонек,  

Задел за кочку —  

Пролил гущи бочку. 

 

 

****** 

Иди, дождик, дождичек,  

Пробуравь землицу,  

Дай нам водицу! 

****** 

Когда дожди шли не переставая, просили у радуги прекратить его: 

Радуга-дуга,  

Перебей дождя,  

Подай солнышка. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


