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Перспективное планирование на год (от 3-7 лет ) 
Учебно-методическая разработка 

«Всякая душа празднику рада».От Руси – к России. Народные праздники» 
 

Август  

№ 
Виды 

деятельнос
ти 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 
Сказки 

 

Маша и медведь Кот лиса и петух 
Как курочка 
хлеб испекла 

Бычок смоляной 
бочок 
Хаврошечка 

Крошечка -
Хаврошечка 

2 
Театр 

 

Театр 
настольный 
«Маша и 
медведь» 

Показ 
настольного 
театра «Кот, 
петух и лиса» 

Театрализация 
«Хаврошечка» 

Посиделки 
(пословицы и 
поговорки) 

3 Игры 

«Калачи» 
Медведь и пчёлы 
 

«Как у наших у 
ворот» 
хороводная 
«Яблонька» 

«Горшки! 
«Дятел» 

Бабка – Ёжка» 
Дядя Трифон 

4 
Ручной 

труд 
 

Яблоки на блюде Лепка 
«Горшочек для 
мёда» 

Конструировани
е из бумаги 
(гармошка) 
«Матушка 
пчела» 

Пирожки с 
капустой 
Аранжировки из 
цветов и плодов 

5 
Изодеятель

ность 
 

Цветочная 
поляна 

Аппликация 
«Катилось 
румяное 
яблочко» 

Мезенская 
роспись 

В саду созрели 
яблоки 

6 
Словарь 

 

Яблочный спас, 
урожай, пчела, 
мёд, орехи 

Домашняя 
утварь, улей, 
колосья 

Спас, жатва, 
сени, Ильин 
день, косьба, 
паханья и сеянье 

Медовый, ореховый 
и яблочный спас, 
жнивень, серпень 
(время разгара 
жатвы), припасиха, 
собериха, щедрый, 
густоед, густарь 

7 
Игрушки 

 

Деревянная 
игрушка 

Пчёлки 
Яблочки (из 
ткани) 

Кукла Жница Семиручка 

8 
Мероприят

ие 
 

День хороводных 
игр 

День 
хороводных игр 

День 
хороводных игр 

Фестиваль 
«Яблочный спас» 

9 
Обычаи 

 

Яблочный спас, 
приготовление 
разных блюд из 
яблок, угощение 
больных и нищих 

Яблочный спас 
Спожинки 

Борис и Глеб 
Яблочный спас 
Спожинки 

Успенье пресвятой 
Богородицы 
Медовый, ореховый 
и яблочный спас 

10 
Словотворч

ество 
 

Подбери 
словечко 

Составление 
описательных 
загадок 

Составление 
рассказов «О 
чём шептала 
яблонька» 

Дразнилки, сказки 

11 Музыка 

Хороводные игры 
«Было у 
матушке…». 
Ярмарка 
Ходит Ваня 

Собака и 
воробьи 
Р.Н.песня «На 
дворе то калина» 

Хитрая лиса 
Р.Н.мелодия 
«Ах, вы сени, 
мои сени» 

По малину в сад 
пойдём 
Музыкальная игра 
«Угадай мелодию» 



Народное значение месяца  

Как и другие месяца года август в старину называли по-разному. Самое 
древнее название месяца – серпень. Связано оно с некогда главным орудием 
труда женщин-жниц – серпом. Изредка можно услышать и косач, но это 
название несколько моложе, да и серп при уборке урожая на участках, где 
готовили землю и выжигали лес, более предпочтителен, чем коса. Известны и 
другие народные названия: 

 жнивень – от разгара жатвы: 
 зарев – от сияния ярких зарниц. 

Диалектные названия-эпитеты 
месяца: густоед, густарь, зерносей, 
разносол. 
Август – жнивень, серпень (время 
разгара жатвы), припасиха, собериха, 
щедрый, густоед, густарь (август 
обильный, густой на еду месяц), 
льнорост, ленораст (лен), прашник, 
осемник (восьмой, в старину, 
осьмой), госпожник, разносол, великсерпен, женчь, коловоц, кимовец, 
зорник, зарев (от зарниц), зарник, зорничник, великомешняк.  

Также в старину, в зависимости от района обитания, люди нарекали август в 
зависимости от обрядов, обычаев, которые проводились на Спасы , которых в 
августе три – медовый спас, яблочный спас, ореховый спас). 

Начинается жатва, праздник спожинки, пекут первый хлеб нового урожая, 
благодарят Богов за плодородие Земли, да одним глазком в будущее 
заглядывают. 

 

Народные приметы и поговорки  об августе 

Август – последний месяц лета. В это время активно ведутся полевые 
работы, сбор урожая, заготовка 
продуктов на зиму, подготовка детей к 
школе. Ночи становятся прохладней.  
 Недаром говорят: «В августе до обеда 
— лето, после обеда — осень».  
В простонародье этот месяц имеет 
название «жнивень».  
Страдная августовская пора всех 
заставляла трудиться в полную силу. 



 
 
Гуляли на Спасы, раньше (по старому стилю) и на Рождество Богородицы, 
устраивали проводы лета и первую встречу осени. 
Существуют также народные приметы августа, с помощью которых по 
природным явлениям, поведению животных можно определить предстоящую 
погоду. 
 
Приметы о погоде в августе 

 Если в первую неделю августа стоит постоянная погода, то зима будет 
долгой и снежной. 

 Туман долго не рассеивается - к ясной погоде. 
 Август без дождя - к теплой и сухой осени. 
 Выпал иней в августе - знак ранней, студеной зимы. 
 Много гроз в августе - к длительной осени. 

 
Приметы о природе в августе 

 Если в августе на деревьях, особенно 
на березе, появляется много желтых 
листьев, то осень будет ранняя.  

 Теплый и сырой август - к урожаю 
грибов. 

 Если журавли в конце августа 
собираются стаями и летят на юг, то 
будет ранней и зима. 

 В августе дуб желудями богат - к 
урожаю. 
 

Поговорки 

 Август крушит, да после тешит. 
 Августа — каторга, да после будет маковка. 
 Август-ленорост припасет холст. 
 В августе мужику три заботы: и косить, и пахать, и сеять. 
 В августе серпы греют, вода холодит. 
 В августе солнце греет, а вода холодеет. 
 Август варит, сентябрь к столу подает. 
 Август — венец лета.  
 Август придет — свои порядки заведет. 
 Август яблоком пахнет. 
 В августе баба хребет в поле гнет, да житье-то 

ей мед: дни короче, дольше ночи, ломота в 
спине, да разносол на столе. 

 В августе зима с летом борется. 



 В августе лето навстречу осени бежит вприпрыжку. 
 В августе мужику дохнуть некогда: косить, возить, пахать и сеять. 
 Июль сорвал листок, пришел август — отщиплет два листка. 
 На зимний стол август готовит разносол. 
 Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь. 

 

Заклички 

Ай, радуга-дуга 
 
Ай, радуга-дуга,  
Не давай дождя,  
Давай солнышко,  
Красно ведрышко —  
К нам в оконышко! 

 

Туман, туман 
 
Туман, туман,  
Не стелись по лугам,  
А стелись по болотам,  
По крутым наволокам! 

 

Солнце, солнце 
 
Солнце, солнце,  
Приди под оконце!  
Дай нам меду —  
Целую колоду,  
Да скибочку масла —  
тобы было ясно! 

 

 

 

 



 

раздники и обычаи 

2 августа 
Ильин день. День Ильи-пророка 
С Ильина дня в озерах и водоемах купаться было нельзя. На Ильин день лето 
кончается. 
С Ильина дня, лето начинает поворот на осень. 
На Илью-пророка и камень замерзает (утренние заморозки). 
Со дня Ильи-пророка на полях заканчивается сенокос и начинается жатва. 
Пришел Илья-пророк – значит пришел косьбе срок. 
Если до Ильина дня сено сметать, то пуд меду в него накласть. 
До Ильина дня в сене много меда, а после Ильина дня в себе пуд назова. 
Если сенокос до дня Ильина не успел 
высушить, то после Ильи, придется на 
вилах сено сушить.  
Первый сноп ставился на день Ильи-
пророка – первый осенний праздник. 
До дня Ильина, пашню необходимо 
было хоть одним зубом подереть. 
После Ильина ночь становится длинная: 
и работник высыпается, и кони 
наедаются. 
Как Илья пришел, в поле ночью и коня не увидишь (ночи темные). 
После Ильина дня, ночь длинна, и вода холодна. 
На день Ильина до обеда лето, а после обеда наступает осень. 
Павел и Петр на час день убавил, а Илья – два часа уволок. 
Придет Петро – отщипнет листок, а придет Илья отщипет и два. 
Если на Илью глухой гром, то значит, будет небольшой дождь, а если 
громкий, то к сильному ливню. 
Если на Илью гром долгий, протяжный, значит, будет ненастье, а если гром 
непродолжительный и отрывистый, значит, вскоре будет хорошая погода. 
Если на Илью гром гремит беспрерывно – значит, будет град. 
Пришел Илья принес гнилья (много дождей). 
До дня Ильи-пророка, облака и тучи ходят по ветру, а после дня Ильи-
пророка – уже против ветра. 
До дня Ильи-пророка, и поп дождя не вымолит, а после дня Ильи-пророка, 
даже баба дождь фартуком нагонит. 
Если на день Ильина шел дождь, то это означало хороший урожай зерновых 
на следующий год. 
Если на день Ильина с утра много облаков, затянуто небо, то посев в 
следующим году надо было делать ранний, и ожидать хорошего раннего 
урожая, а если в полдень затянет небо, то посев будет средний, и урожай 



будет средний, а если вечером затянется небо, то и сев будет поздний, а 
урожай будет плохой. 
Пришел Илья-пророк, пора и горох собирать впрок. 
В день Ильи-пророка было принято спать на первой соломе (деревенская 
перина). 
Начиная со дня Ильи, люди выходили 
на охоту на волков. 
До дня Ильина муха кусается, а после 
уже запасается. 
После Ильина дня, комары больше не 
кусаются. 
В день Ильи-пророка, в старину скот не 
выгоняют на поля, так как в этот день 
было много гроз и градов. 
После Ильи-пророка не ешь землянику, иначе везде засыпать станешь. 
На день Ильи-пророка, пчеловоды перегоняют пчел, прибираются в ульях, 
подрезывают первые соты.  
После дня Ильина, грачи начинают собираться в небольшие стаи, и больше 
не летают по одиночке. 
 
14 августа 
Первый спас. Медовый спас. Мокрый спас. День Маккавея. 
На Медовый Спас даже 
нищий мед пробует. 
Первый Спас. Первые 
проводы лета. Первый Спас – 
мокрый. С первого Спаса и 
роса хорошая. 
В первый Спас в деревнях 
освящают колодцы. 
После Медового Спаса, пчела 
перестает носить мед. 
Подрезаются соты, пасечниками. 
Если на Медовый Спас стоит хорошая погода, то и уродится много приплоду. 
На Медовый Спас начинается ранний сев озимых.  
 
 
15 августа 
День Степана Сеновала 
Этим днем заканчиваются все сенокосные работы. 
Каков будет Степан Сеновал, такой будет и Сентябрь. 
На Степана, лошадей было принято поить через серебро, т.е. в воду клали 
что-нибудь серебряное. 
На полях ко дню Степана отрастала отава – вторая трава, начиналась косьба. 
Отава на лугах – осеннее сено. Отава летнее сено прибережет. 



С 15 по 19 августа, в старину, люди наблюдали за погодой, какова была 
погода, такова была погода с сентября по январь. 
 
 19 августа 
Второй спас. Яблочный спас. 
Преображение. Встреча осени. 
Один из самых больших крестьянских 
праздников – Второй Спас. Яблочный 
Спас. Встреча осени. Осенины. 
Яблочный Спас – к этому времени 
созревают яблоки. В это время можно 
срывать спелые яблоки. С яблоками и медом идут в церковь и освящают эти 
продукты.  
До Яблочного Спаса не ели плодов, кроме огурцов. 
На Яблочный Спас, даже нищий яблоки да попробует. 
На Яблочный Спас, надо взять голицу про запас. 
Каков Яблочный Спас, такой будет и январь. 
Закат на Яблочный Спас провожают с поля песнями. 
Ночь после Яблочного Спаса становятся холоднее. 
После Второго Спаса, шубу припасай. 
Если сразу после Яблочного Спаса стояла хорошая погода, то это считалось 
лучшим временем для посева ржи. 
После Второго Спаса, начинали посев озимых. 
Рожь, старались сеять, когда дул северный 
ветер, рожь росла крупнее и крепче. 
На Яблочный Спас улетают журавли. 
Какая погода на Яблочный Спас, такая погода 
будет и на Покров. 
Если сухой день на Яблочный Спас – то будет 
сухая осень, если дождь – то будет мокрая 
осень, а если день на Второй Спас ясный – то будет студеная зима. 

 
 29 августа 
Третий спас. Ореховый спас. Спожинки. 
Созревают в лесах орехи. Начинается сбор.  
На Ореховый Спас последние ласточки 
улетают в теплые края. 
Если на Ореховый Спас последний 
журавль улетит, то на Покров уже будет 
очень холодно. 
На Ореховый Спас выпекают хлеб, пироги из 
нового урожая. 
Если хорош будет Третий Спас, то и зимой 
будет квас. 
 



Куклы обереги Августа 

В августе кукол мало, потому что времени 
мало. Надо урожай собирать и запасы на 
зиму заготавливать. 
Жница - перед уборкой урожая,  Кукла "Жница". 
Она символизирует, в первую очередь, 
женское плодородие и изобилие.  
Жница 
символизирует 
женскую рабочую 
силу и 
неутомимость: эта 
куколка помогала 

настоящим жницам в поле во время уборочной 
страды, когда работы было невпроворот. Хлеб 
нужно было убирать быстро, поэтому в поле 
выходили все от мала до велика. На поясе куклы 
привязано несколько колосков и мешочки с хлебом-
солью, к телу прикреплены два младенца. Руки 
отсутствуют. 
 

 

Желанницу августовскую - на растущей луне. 
 
Кукла Желанница – это славянский амулет, помогающий исполнять задуманное. Именно к 

этой куколке обращались за исполнением сокровенных желаний. И, если Золотая рыбка 

или джинн из бутылки – существа мифические или сказочные, то Желанница вполне 

реальный талисман, обзавестись которым 

может каждый. Женщины делали себе 

тряпичную помощницу из ткани, украшая 

ее лентами и бусинами. Хранили 

Желанницу в укромном месте, чтобы 

никто ее не видел. Люди верили, что это 

поможет уберечь оберег от негативного 

воздействия. Ведь чужой злой взгляд, 

даже случайно брошенный на оберег, может ослабить его силу. 

 

 

 



Делаем куклу Желанницу своими руками 

Многие знают, что при изготовлении тряпичных кукол нельзя использовать 
колющие или режущие инструменты – ножницы и иголки. Следуя этим 
рекомендациям, мастерицы часто забывают учитывать другие нюансы. 
Такие, как время и место работы и даже самочувствие. 

Сейчас вы узнаете, как сделать куклу Желанницу действенным талисманом, 
исполняющим все ваши желания. 

Основные правила создания куклы 
мотанки 
 

Чтобы любая мотанка работала 
правильно, нужно придерживаться 
определенных правил изготовления. 

1. Многие рукодельницы любят 
вязать во время поездок в транспорте. Но для сматывания Желанницы 
такой вариант не подходит. Делать амулет нужно дома, наедине со 
своими мыслями, избавившись от любых раздражителей. 

2. По традиции ляльку для исполнения желаний делали в конце сбора 
урожая. Но сейчас, ввиду изменившегося образа жизни, не обязательно 
следовать этому правилу. Но рекомендация относительно лунной фазы 
все еще в силе – чтобы куколка обрела дополнительную силу и скорее 
выполняла желания, займитесь созданием оберега на растущую луну. 

3. Во время работы попытайтесь установить связь с талисманом. 
Расскажите ему о своих тайных желаниях, мечтах, стремлениях. Четкая 
формулировка просьбы повышает шанс на исполнение желания. 

Значение цвета 

Изготовление славянских мотанок трудоемкий процесс. В этом деле важно 
учесть множество мелочей. Помимо красивого материала из натуральной 
основы нужно еще выбрать правильный цвет. 

Известно, что славяне уделяли цвету ткани много внимания. Они полагали, 
что каждый из оттенков по-своему влияет на человека. Подбирая цвет ткани 
для одежды или оберега, нужно знать его свойства, а также подумать, 
насколько они подходят к вашему характеру или цели. 

Желанницу можно сделать практически из любого цвета, который нравится. 
За исключением мрачных цветов – серого или черного. 



Народная кухня 

Яблочный пирог на Яблочный Спас 
 
Требуется: 
2 стакана муки,  
50 грамм рома,  
50 грамм воды,  
100 грамм растительного масла,  
10 яблок,  
1/2 стакана толченого миндаля,  
1/2 стакана сахара,  
2 ст. л. варенья.  
 
 
Способ приготовления. Замесите крутое тесто из рома, воды, растительного 
масла и муки. Как можно тоньше его раскатайте. Кислые яблоки очистите от 
кожуры, нарежьте тонкими ломтиками, положите в кастрюлю. Добавьте к 
яблокам толченый сладкий миндаль, сахар, любое варенье. Варите 10 минут. 
Затем остудите, намажьте получившейся массой тесто и сверните его в 
трубочку, затем сверните трубочку в кружок и положите на сковороду, 
смазанную маслом. Выпекайте в разогретой печи до готовности. 
 
 
Яблочные оладьи 
Требуется: 
500 г яблок,  
1 стакан пшеничной муки,   
400 г тыквы,  
1/2 стакана растительного масла,  
соль,  
сахар.  
 
 
Способ приготовления. 
 Яблоки и тыкву натрите на мелкой терке или пропустите через мясорубку, 
предварительно удалив шкурку и семена.  
Добавьте соль и сахар.  
Всыпьте муку и замесите однородное тесто. 
 Раскладывайте оладьи ложкой на раскаленную сковороду с разогретым 
растительным маслом.  
Обжаривайте с двух сторон. Подавать оладьи рекомендуется с медом. 

 
 

 



Тушенная рыба с яблоками и картофелем 
 
 
 
Требуется: 
400 г рыбного филе,  
3—4 яблока (антоновка),   
1 луковица,  
6 картофелин,  
50 г растительного масла,  
1 стакан воды,  
соль, зелень.  
 
 
 
Способ приготовления. 
 Разогрейте масло в сотейнике, обжарьте в нем порезанный лук, добавьте 
крупно нарезанный картофель и немного посолите. 
 Рыбное филе порежьте крупными кусками, натрите солью и положите на 
картофель.  
Залейте все водой и тушите на небольшом огне около 20 минут. 
На рыбу положите нарезанные тонкими ломтиками или кубиками яблоки. 
Тушите в духовке до 20 минут, следя за тем, чтобы картофель не пригорел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Народные игры (подвижные и хороводные) 

Игра-хоровод «Ярмарка» 
Дети стоят в кругу. Это – «продавцы». Руки держат за спиной, в руках 

мелкие предметы разных цветов – красного, оранжевого, зеленого, синего, 
желтого, фиолетового и т. д. Можно использовать кубики, шарики или 
заготовленные заранее картонные кружки. В центре круга находится 
ребенок. Он – «покупатель». Дети все вместе произносят слова, под которые 
ребёнок-покупатель поворачивается вокруг себя, вытянув вперёд руку, 
наподобие стрелки: 

 

 

 
Ваня, Ваня, покружись, 
Всем ребятам покажись, 
И какой тебе милей, 
Укажи нам поскорей! 
Стоп! 

 
 

На последнем слове ребёнок останавливается. Тот, на которого указала 
«стрелка», спрашивает «покупателя»: 

– Что угодно для души? 
Все товары хороши! 
Ведущий «делает заказ»: 
– Хочу фрукт! (или овощ, ягоду, цветок) 
Теперь ребёнок, «принявший заказ», должен предложить фрукт, цвет 

которого совпадает с игрушкой, спрятанной у него за спиной. 
– На тебе грушу, – говорит продавец и протягивает жёлтый кубик. 
Ход игры может быть разным – смена покупателя через определённое 

количество покупок или начисление очков за каждый правильный ответ 
(детям до 6 лет не рекомендуется). Играть можно и вдвоём с ребёнком, по 
очереди изображая покупателя и продавца. 
 

Жмурки «Ваня» и «Маня». 

Выбираются двое водящих (девочка и мальчик) и назначают одного из 
них «Маней» с тоненьким голоском, а второго – «Ваней», который говорит 
басом. (Для большего веселья мальчика можно сделать «Маней», а девочку 
«Ваней».) Водящим завязывают глаза, иногда кружат вокруг себя. Остальные 
играющие образуют вокруг водящих круг и берутся за руки. «Ваню» отводят 
подальше от «Мани» и предлагают ее найти. 

Протянув вперед руки, «Ваня» начинает искать и звать: «Где ты, Маня?». 
«Я здесь», – отвечает «Маня», но сама, чувствуя его приближение, отбегает в 
сторону. «Ваня» может принять за «Маню» кого-нибудь из играющих. В 



этом случае ему объясняют ошибку. Вместе с тем играющие не дают и 
«Мане» выйти из круга и натолкнуться на что-нибудь. Когда «Ваня» находит 
«Маню», их заменяют новой парой водящих. 

Стоящие в кругу дети не должны подсказывать водящим, где кто 
находится. Чтобы поймать «Маню», достаточно коснуться ее рукой, не 
хватая и не удерживая. Если «Ваня» долго не может поймать «Маню», 
следует предложить им поменяться ролями или уступить место новой паре 
желающих. 

 
 

 
Хоровод "По малину" 
По малину в сад пойдем,  
В сад пойдем, в сад пойдем,  
Плясовую заведем,  
Заведем, заведем. (хоровод) 
Припев:  
Солнышко на дворе, (поднять руки вверх)  
А в саду тропинка. (присесть руки опустить вниз)  
Сладкая ты моя,  
Ягодка-малинка! (хлопать в ладоши) 
Ты, малинка, не в роток,  
Не в роток, не в роток, - (погрозить пальчиком)  
Насыпайся в кузовок,  
В кузовок, в кузовок. (изобразить как малину складываем в кузовок) 
Припев. 
Как малины наберем,  
Наберем, наберем, (хоровод)  
Пирогов мы напечем,  
Напечем, напечем. (изображаем как печем пироги)  
Припев. 
Пирогов мы напечем,  
Напечем, напечем. (хоровод)  
Всех соседей позовем,  
Позовем, позовем! (позвать рукой)  
 



Русские народные сказки 

«Маша и Медведь» 

 

 

Маша и медведь – удивительная сказка о смелости и смекалке маленькой 
девочки, которая не побоялась перехитрить самого медведя. Пошла гулять 
Машенька по лесу с подругами и заблудилась, не исполнила наказ дедушки с 
бабушкой. Забрела Маша на полянку и увидела избушку. Жил там большой 
медведь, пришел он вечером домой и увидел девочку. Обрадовался, не 
пустил ее домой, и пришлось Маше жить в избушке, печку топить да кашу 
варить. Погоревала девочка и придумала, как от медведя сбежать. Попросила 
она мишку короб с пирожками в деревню отнести, да только сама в тот короб 
и прыгнула. Так домой и попала, а медведя обратно в лес прогнали. 
 

«Бычок- смоляной бочок» 

 

  



 

Бычок-смоляной бочок — русская народная сказка, которая любима не 
одним ребёнком. В ней идёт речь о том, как дедушка смастерил для внучки 
бычка из соломы и смолы. Девочка обрадовалась ему, повела на луг и 
оставила там травку щипать. Когда дедушка приходил за ним, вместе с 
бычком ждали его и другие звери. Они прилипали к смоляному бочку, а за 
свободу обещали выкуп. Кто из лесных жителей попал в ловушку, и что 
принёс семье за освобождение? Сказка учит сообразительности, щедрости и 
тому, что данное слово нужно держать. 

 

Русская народная сказка «Как курочка хлеб испекла» 

 

  

 

«Жили — были курочка, мышка и тетерев. 
Однажды курочка нашла на дороге пшеничное зёрнышко. Видно, кто-то вёз 
пшеницу на мельницу, и одно зёрнышко упало на дорогу. 
— Я зёрнышко нашла! Пшеничное зёрнышко! — закричала курочка. 
Принесла она зёрнышко домой и говорит мышке и тетереву: 
— Вот пшеничное зёрнышко. Надо его смолоть. Кто понесёт зерно на 
мельницу? 
— Не я! — сказала мышка. 
— И не я! — сказал тетерев. 
Что поделаешь? Взяла курочка зёрнышко и понесла его на мельницу молоть. 
А мышка и тетерев побежали вслед за курочкой. 
Смолола курочка зерно на мельнице и спрашивает: 
— Кто муку домой понесёт? Ты, мышка? Или ты, тетерев? 
— Не я! — сказала мышка. 
— И не я! — сказал тетерев. 
Взяла курочка муку и понесла домой. А тетерев с мышкой побежали за ней 
следом. 
Принесла курочка муку домой и говорит: 
— Кто тесто замесит? 



— Не я! — сказала мышка. 
— И не я! — сказал тетерев. 
Замесила курочка тесто. И печку истопила. И сама тесто в печку поставила. 
Хлеб вышел пышный да румяный. Положила курочка хлеб на стол и 
спросила: 
-А кто хлеб есть будет? 
Мышка с тетеревом скорее прыг на лавку. 
— Я! — сказала мышка. 
— И я! — сказал тетерев. Шёл мимо петушок и зашёл к курочке в гости. 
-О, какой хлеб румяный да пышный! — сказал петушок. — Кто его испёк? 
— Я, — сказала курочка. 
— А кто зёрнышко на мельнице смолол? 
— Я, — сказала курочка. 
— А кто зёрнышко на дороге нашел? 
-Я, — сказала курочка. 
— А кто мышку с тетеревом за стол пригласил? — спросил петушок и 
посмотрел на мышку и тетерева. 
Стыдно им стало. Убежала мышка в свою норку, а тетерев в лес улетел.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раскраски на августовские спасы 
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