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Перспективное планирование  на Сентябрь 
 

№  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки Репка Война грибов 
с ягодами 

Мужик и 
медведь 

 

Каша из 
топора 

 Театр Настольный 
театр по 
сказке 

«Репка» 

Пальчиковый 
театр, 

Обыгрывание 
сказки репка 

Этюды, 
обыгрывание 

диалогов, 
разыгрывание 

сказки по 
ролям 

Театрализаци
я сказок 

(куклы би-ба-
бо, 

разыгрывание 
небольших 

сказок 
самостоят.) 

2 Игры «Заинька 
походи», 
«Гуси» 

«У медведя во 
бору грибы 
ягоды беру» 

Вейся, 
капустка 

 

Игра 
драматизация 

«Весёлые 
овощи» 

Игра 
«Картошка» 

Игра царь - 
горох 

Творческие 
игры 

3 Ручной 
труд 

Заинька из 
природного 
материала 

Композиция 
из природного 

материала « 
На лесной 
поляне» 

Квилинг 
«Гроздь 
Рябины» 
Кукла из 
соломы 

Коллаж 
«Рябина в 

осеннем лесу» 
Аппликация 
из соломы 

Изготовление 
декораций 

4 Художеств
енно- 

эстетическ
ое 

Декоративно
е рисование 
«Осенний 

ковёр» 

Посуда, туеса, 
утварь в избе 

(элементы 
хохломской 

росписи) 

Рассматриван
ие картины 
И.Левитана 

"Золотая 
осень", 

Рассматриван
ие картины 
И.Левитана 

"Золотая 
осень", 

5 Словарь Разноцветны
й, жёлуди, 

урожай, 
название 
листьев, 
цветов.. 

Завиток. 
Название  

грибов, ягоды, 
бор, тычок… 

Перспектива, 
пурпур, 

извилистость, 
рдеет, урожай, 

заготовка… 

Сноп, серп, 
гулянья, 

солома, бабье 
лето…. 

6 Игрушки Народные игрушки из дерева. соломы 

7 Мероприя
тие 

Вечер 
народных 

игр 

Вечер досуга 
«Осенины» 

Вечер досуга 
«Осенины» 

Вечер досуга 
«Осенины» 



8 Обычаи День 
рождения 

Богоматери 
Праздник 

урожая 

День 
рождения 

Богоматери 
Праздник 

урожая 

День 
рождения 

Богоматери 
Праздник 

урожая 

День рождения 
Богоматери 
(Праздник 

урожая 
Осенины) 

9 Словотвор
чество 

Знакомство с  
дразнилками 

Комментирова
нное 

рисование 

Сочинение 
сказок 

Составление 
рассказов 
этюдов по 
картине 

Небывальщина 
10 Музыка Музыкальная 

игра «Где 
был 

Иванушка?» 
Слушание 

колыбельных 

Осенница – 
царица 

Хороводная 
игра 

"Урожайная" 
Плясовые 
наигрыши 

Вивальди 
«Времена 

года» 
Где был 

Иванушка? 

Времена года 
«Сентябрь» 

«На горе – то, 
калина» 
Где был, 

Иванушка? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сентябрь 
 

Сентябрь – самый первый осенний месяц.  В древнерусском языке сентябрь 
официально назывался «руень» (руень — растение, из которого получали 
оранжево-красный краситель). 
В народе же его назвали «ревуном». И не зря, 
ведь именно в начале осени начинали реветь 
лоси и олени, устраивая брачные схватки. 

У наших предков славян он назывался 
«хмурень», что говорило о не самой хорошей 
характерной погоде в этом месяце. Еще одно 
название «вересень», «вресень», которое 
связано с порой цветения вереска.  

 Раньше в Древней Руси сентябрь был по счету седьмым, как и ранее в 
Древнем Риме. До 1700 года Русь отмечала новый год 1 сентября, а после 
месяц стал по счету девятым, а новый год празднуется 31 декабря, как мы с 
вами привыкли. В начале сентября выдаются теплые солнечные деньки. 
Сквозь золотые узоры листьев кленов и берез проглядывает синева неба. 
Воздух чист, прозрачен, вокруг летают серебристые нити паутины. Такие дни 
называют «бабьим летом». В сентябре часто идут дожди, но не теплые 
летние, а холодные, мелкие, моросящие, а небо затянуто серыми облаками. 
Народная пословица гласит: «Осень идет и дождь с собой ведет». В конце 
месяца бывают заморозки. Лужицы покрываются тонкой корочкой льда, на 
траву и кусты ложится серебристый иней. 

В сентябре рябина радует глаз своей 
красотой, а ее алые ягоды после первых 
заморозков становятся слаще. Поэтому и зовут 
сентябрь «рябинником». В это время на дубах 
созревают желуди, на орешнике — орехи, на 
болоте — клюква. В первый осенний месяц в 
лесу пахнет прелью и грибами. На старых 
замшелых пнях появляются дружные семейки 
опят. Прикрытые золотыми, красными и 
лиловыми листьями прячутся в сухой траве подосиновики, подберезовики, 
лисички, сыроежки и грузди. Люди говорят: «Грибок в кузовок — зимой 
будет пирожок». 

 
Народные приметы и поговорки о сентябре 

 
Приметы сентября 

 
Отлет журавлей с 1 по 5 сентября предвещает раннюю зиму. 
Гром в сентябре предвещает теплую осень. 
Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима. 
Паутина стелется по растениям - к теплу. 



Журавли летят высоко, не спеша и 
«разговаривают» - к хорошей осени. 
Листопад проходит скоро - зима будет холодная.  
Много желудей в сентябре на дубу - к лютой 
зиме. 
Если листья березы осенью начнут желтеть с 
верхушки, то следующая весна будет ранней, а 
если снизу - то поздней. 
Много ягод на рябине предвещает строгую зиму.  
Если рябины в лесу много - осень дождливая, если же мало - сухая. 
Если осенью вход в кротовую нору расположен на север, зима будет теплой, 
к югу - холодной, к востоку - сухой, к западу - сырой. 
 Синица у дверей - к осенней поре. 
 

Сентябрьские поговорки 
 

Кто пораньше встает - тот грибов наберет, а сонливый да ленивый идут после 
за крапивой. 
Бояться волков - быть без грибков. 
Не всякий гриб в лукошко кладут. 
Батюшка сентябрь не любит баловать. 
Холоден сентябрь, да сыт. 
Осенью и у кошки пиры.  
Осенью и воробей богат. 
От осени к лету поворота нету. 
В сентябре всякое семя из колоса плывет. 
В сентябре днем погоже, да по ночам негоже. 
В сентябре и лист на дереве не держится. 
В сентябре лес реже и птичий голос тише. 
Сентябрь без плодов не бывает. 
Сентябрь — вечер года. 
Сентябрь кафтан с плеч снимает, тулуп надевает. 
Сентябрь — летопроводец, проводы лета. 
   
О сентябре говорили и примечали: 
 
Тихи сентябрьские дни – нарядно бабье лето. 
Холоден сентябрь-батюшка, да кормить горазд. 
Чем суше и теплее простоит сентябрь – тем 
позднее наступит зима. 
В сентябре днем погоже, да по ночам негоже. 
В сентябре и лист на дереве не держится. 
Сентябрь – вечер года. 
Сентябрь – летопроводец, проводы лета. 
Холоден сентябрь – да сыт. 



Гром в сентябре – к долгой зиме. 
 
Загадки сентября 
 
1. Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает, когда это бывает? (Осенью.) 
2. Платье потерялось - пуговки остались. (Рябила.) 
3. Стоят старички - красные колпачки: кто подойдет, тот и поклонится. 
(Подосиновик.)  
4. Стоит лепешка на одной ножке, кто мимо пройдет, всяк поклонится. 
(Гриб.) 
5. По поднебесью веревка протянулась. (Журавли 
летят.)  
6. Шли плотники без топоров, срубили избу без углов. 
(Скирды хлеба.)  
 
 
Осенние заклички 
 
Осенние заклички это — обрядовые песни заклинательного характера, 
сопровождающие обряд кликания осени. В них народ обращался к осени, как 
одушевленному существу. Они отражают интересы и представления крестьян 
о хозяйстве — заклинание богатого урожая (с обильными хлебами).   
 
Осень, осень, 
В гости просим, 
Осень, осень, 
Погости недель восемь 
С обильными хлебами, 
С высокими снопами, 
С листопадом и дождём, 
С перелётным журавлём. 

 
 
 

Осень, осень на порог! 
Осенинщикам пирог! 
За труд и терпение 
Всем угощение 
А вы осень, не браните, 
А вы осень, не журите. 
Осень славную, листопадную! 
 
 
 
 



ОСЕНЬ (русская народная песня) 
 
Кукушечка, кукушечка, 
Птичка серая рябушечка! 
К нам осень пришла, 
Нам добра принесла: 

   
В коробью холста, 
На гумно зерна! 
В коробью - лён, конопель, 
На гумно - рожь и ячмень. 

  
Прощай, прощай, кукушечка. 
Прощай, прощай, рябушечка, - 

  
До частых гроз, 
До зеленых берез, 
До новой травы, 
До красной зари! 
Пересказал Г. Науменко 

 
 
 

Народные праздники сентября 
 

5сентября – Луппа Брусничник 
 
У брусники вкус особый: 
То ли кислый, то ли нет.  
Сколько ты ее ни пробуй, 
Не найдешь на то ответ. 
А зеленые листочки 
Не желтеют и зимой. 
Приносили мы из леса 
Эту ягоду домой. 
Убирают овес и лен. Улетают журавли. 
Если журавли летят низко, то зима будет теплой, если высоко – то холодной. 
Если журавли летят низко, быстро, молчком – скоро будет ненастная погода. 

 
 

8сентября/21сентября Рождество Богородицы (в народе Малая 
Пречистая – госпожа богатая). 

 
Осень мягко золотится.  
В дальний путь готовы птицы.  



Освежает их собранье  
Ветра теплое дыханье.  
 
В день сентябрьский долгожданный  
У Иоакима с Анной  
Давняя мечта сбылась:  
Дочь Мария родилась. 
(Светлана Высоцкая) 
К праздничному дню завершают полевые 
и огородные работы, а также готовят ульи 
к зимовке. Те, кто ленится, могут остаться без 
урожая и лишиться пчел. 
В праздничный день следует испачкать руки золой или чем-то черным, чтобы 
в жизни происходили только позитивные перемены. Наши предки 21 
сентября привлекали удачу в торговле, наступая на веник и молясь Высшим 
Силам о благополучном завершении начатого дела. 
Считается, что в день Рождества Богородицы Высшие Силы могут исполнить 
заветное желание, если искренне помолиться в церкви с зажженной свечой. 
В прежние времена к свечкам привязывали записки с просьбами, чтобы 
те сгорели и желания исполнились. 
Рождество Богородицы — особенный день. В древности считалось, в это 
время женщины могут вернуть себе молодость и обрести красоту на долгие 

годы. Для этого представительницы 
прекрасно пола вставали до зари, 
умывались водой из природных 
источников и просили у Богородицы 
помощи. 
Примета гласит, что в день церковного 
праздника можно избавиться 
от любого негатива, если прочистить 

печи и дымоходы, а также с добром отнестись к окружающим, приветить 
и угостить нежданных гостей, а также подать милостыню нуждающимся. 
 
Осенины – вторая встреча осени. 
 
21 сентября - вторые Осенины, день Рождества Пресвятой Богородицы. Рано 

утром женщины и девушки выходили к 
берегам рек, озер и прудов встретить 
матушку Осенину овсяным хлебом и 
киселем. В сознании русского человека ее 
образ сливался с образом Богородицы, 
посему обращались к ней: "Богородица 
Пречистая, избави от маеты, надсады, от 
других отведи, мое житие-бытие освети!" По 
обычаю в этот день все родные и знакомые 



ходили в гости к новобрачным, чтобы "поучить их уму-разуму". Молодая 
хозяйка готовила особый круглый пирог: "К нашей хлеб - соли милости 
просим!" После сытного обеда молодая хозяйка показывает дом, а молодой 
хозяин двор, амбар, сарай, сад.  Все вместе собором чествовали Солнце.  
Примечали:  
Всякому лету конец. 
Если погода хорошая – осень будет хорошая. 
Бабье лето тишь вспугнуло. 
 
 14 сентября/27 сентября Воздвижение Креста Господня 
 
Название произошло в честь поднятия, или воздвижения, Креста Спасителя, 
чтобы все могли видеть его. Это не только христианский праздник, но и 
традиционные народные гуляния. 
В этот день отмечали быстрое наступление холодов, окончание уборки, 
дальнейшее замирание жизни животных перед зимой. 
 
Пословицы  
 
Воздвижение – кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет. 
Воздвижение тепло сдвигает, а в холод надвигает. 
Двинулись на Руси птиц вереницы 
На воздвижение змеи цепенеют, сползают в кучи, прячутся в земле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Народная кукла 
 

Осенний календарь народных кукол открывает 
кукла Зерновушка (Крупеничка). Эта кукла – 
пограничная между летом и осенью. Зерновушка, 
прежде всего, кукла сбора урожая. Именно во 
время сбора зерновых культур она и рождалась. 
Мешочек набивали только что собранным зерном 
и одевали как куклу. Ставили в красный угол и 
хранили до следующей весны. Такая зерновая 
куколка была оберегом на сытость и достаток. 
Ведь если есть зерно, то все в семье сыты, живы и 
здоровы. 
 
 

Конструктивные особенности календарной народной куклы  
Зерновушка (Крупеничка) 

 
Кукла делалась на основе мешочек с зерном, перетянутого веревочкой. 

Веревочка условно разграничивала голову и 
туловище куклы. 

 Затем, куклу обряжали как взрослую 
женщину. На голову повязывали платок. 
Рябинка, как и многие осенние куклы, имеет 
точную привязку к конкретным числам в 
календаре народной куклы.  
Это неделя с 14 по 22 сентября. Время так 
называемых воробьиных ночей. В это же 
время начинали собирать и заготавливать 
ягоды рябины. 

Рябину – и древесину и ягоды – считали мощным оберегом от всякой магии и 
нечисти. Отсюда и функция куклы Рябинка – оберегать дом от зла, сглаза, 
злого колдовства. Поэтому помещали куклу около входной двери. Саму 
куклу делали, конечно, обязательно на рябиновом полешке. 
 
Конструктивные особенности календарной народной куклы Рябинка. 
 
Обережная кукла Рябинка кукла делалась как столбушка. 
 Основа – рябиновая палочка. Лоскутки для одежки подбирают так, чтоб они 
напоминали о рябине, рябиновых ягодах. Часто делают бусы из настоящих 
ягод рябины, дают в ручки рябиновую кисть. Ягоды можно положить и в 
корзиночку в руках куклы.  
Такой оберег распространен на всей территории, где проживали славяне. Её 
нет только в местах, где рябина не растёт. Это связано с обережным 
значением дерева. 



Считалось, что рябина отводит сглаз, порчу, колдовство, 
не пускает в дом духов. 

Оберег для дома, отгоняющий зло, — кукла рябинка. 
Её было принято ставить около входа. Каждый, кто вошёл в дом 
с недобрым умыслом, понимал, что жилище и хозяева 
охраняются. Такой человек начинал чувствовать себя неуютно и 
вскоре уходил, не успев причинить зла. Недобрые духи тоже не 
могли влететь в избу, где была эта кукла. 

Сейчас она приобретает более широкий смысл – защита 
всей семьи. Многие её считают защитницей женщин и детей. 
Возможно, потому что они более  привязаны к дому, больше 
времени проводят в нём. 

Нет единого руководства по изготовлению, поскольку в каждой части страны кукол 
делали по-разному: на основе столбушки, на крестике, узелковой техникой. Свойства 
оберега от этого не меняются. 

Правила изготовления народной куклы  

Правильно сделанная кукла становится оберегом. Если нарушить правила, то она станет 
простым сувениром. Она изготавливается по тем же правилам, что и любая другая 
народная кукла: 

1. Лицо не рисуют, дабы в ней не поселились духи. 
2. Иголку и ножницы не используют. Иначе изменится энергетика. 
3. Ткани применяют только натуральные. 
4. Число витков и узелков всегда чётное. 
5. Не садятся за работу в дурном настроении и плохом самочувствии, поскольку оберег перенимает 

энергию рукодельницы. 
6. Во время работы не отвлекаются: телевизор, музыку лучше выключить. 
7. Желательно рукодельничать в одиночестве, чтобы никто не мешал работе и не путал энергию 

оберега. 
8. Мысли и настрой должны быть добрыми. 
9. Делают работу сразу. 

С рябинкой связаны некоторые особые правила. Дерево могло отомстить, поэтому ветки 
лучше не ломать, а подбирать сухие. Обязательно при этом поблагодарите дерево. Если 
сухая веточка не попалась и приходится ломать живое дерево, то обязательно попросите 
прощения, объясните, зачем вам нужна ветка. Дайте духу дерева угощение. Например, 
хлеб с маслом. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Народная кухня 
 

Рождество Богородицы (в народе Малая Пречистая – госпожа богатая). 
 

Овсяный каравай 
Овсяный каравай разламывали на такое количество частей, которое 

было равно количеству присутствующих на ритуале. Этим хлебом 
по возвращению домой кормили скот — это должно было привлечь в дом 
материальный достаток.  

 
ИНГРЕДИЕНТЫ  

овсяная мука-220 г 
пшеничная мука-220-250 г 
овсяные отруби "мистраль"-0,5 стак. 
кунжут обжаренный-2-3 ст.л. 
сухие дрожжи-1,5 ч.л. 
молоко-140 мл. 
вода-200 мл. 
мёд-1 ст.л. 
соль-1 ч.л. 
растительное масло-1,5 ст.л. +1 ч.л. для 
формы смесь семечек для верха 
дно формы диаметром 18 см 
 
Рецепт приготовления 
1. Смешать сухой состав в чашу 
хлебопечки: 2 вида муки,соль,дрожжи,отрубиТМ"Мистраль",кунжут. 
2. Отдельно размешать в молоке с водой масло и мёд. 
3. Включить программу "замес теста"и влить жидкое в сухое. 
4. Ждать подъёма теста (1 ч 30 мин). 
5. Перенести тесто на поверхность с мукой,сформировать шар. 
6. Смазать керамическую форму или кастрюлю,как у меня маслом. 
7. Перенести тесто в форму и оставить минут на 10-15. 
8. Смазать водой или маслом,посыпать смесью семечек. 
9. Поставить в разогретую до 200* духовку,потом уменьшить до 180*. 
10. Хлеб готов через 35 минут. Остудить,нарезать. 
 
 
Черёмуховый торт 
Ингредиенты 

 черёмуховая мука 200 г 
 мука пшеничная 100 г  
 сахар 300 г 
 яйцо 4 шт. 
 масло сливочное 200 г 



 сметана 200 г 
 разрыхлитель 10 г 
 крем: 
 сметана 42% 500 г 
 сливки 35% 200 г 
 сахар 150 г 
 пропитка: 
 миндальный сироп 50 мл. 
 амаретто 50 мл. 
 джем ч/смородина или вишня 150-200 г 
 вода горячая 50 мл. 
 лепестки миндальные 100 г 

Пошаговый рецепт приготовления 
Все продукты для бисквита поделить на 2. Каждую порцию замешивать 
отдельно. Яйца взбить с сахаром. 
Добавить растопленное сливочное масло, взбить до состояния пышного 
крема. 
Добавить сметану с разрыхлителем, взбить. 
Постепенно всыпать смесь черёмуховой и пшеничной муки, смешать на 
низких оборотах миксера или вручную лопаткой. 
Дно разъёмной формы (24 см) застелить пергаментом, вылить тесто. 
Выпекать при 180* 30 мин. Бисквит остудить в форме. 
Каждый остывший бисквит разрезать на 2-3 части по высоте. У меня всего 
получилось 5 частей. 
Для крема взбить сливки со сметаной и сахаром до пышной массы. 
Коржи пропитать смесью джема с миндальным сиропом и амаретто, и 
горячей воды. 
Собрать торт смазывая каждый слой кремом. 
Верх и бока обмазать кремом. Работаем "штукатуром", с помощью широкого 
ножа или лопатки выровнять поверхность. 
Бока оформить миндальными лепестками. 
Украсить верх растопленным шоколадом по желанию и возможности. 
Обязательно дать торту настояться в холодильнике не менее 8-10 часов. 
Приятного аппетита! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Народные игры 
 
Словесная игра «Кузовок». 
Возьмите коробку – это будет наш игровой 
«кузовок». Бруснику собирают в корзинку или в 
кузовок. А у нас кузовок будет особенный: «Вот 
кузовок, кладём туда слова на –ок». По очереди 
называем слова, которые заканчиваются на –ок 
(замок, грибок, лепесток, колобок, гребешок, 
воротничок, утюжок, сапожок, литок). Кто 
ошибется или не сможет придумать слово – 
кладет в кузовок свою вещь. В конце игры свою 
вещь надо отыграть – выполнить задание: 
загадать загадку, спеть песенку, сплясать по веселую музыку и т.п. 
 
Игра «Овёс». 
 
Все игроки берутся за руки и поют или ритмично приговаривают на каждый 
шаг по кругу: «Кто хочет знать, как сеют овёс? Мой батюшка сеял так…» И 
показывают движения. «А потом отдыхал вот так» (встать, сложив руки). 
Вместе приговариваем: «Овёс! Овёс! Чтобы ты рос!» 
Следующий куплет – «Кто хочет знать, как жнут овес? Мой батюшкажинал 
его вот так! (показ жеста) а потом отдыхал вот так! (показ жеста). Овёс, овёс, 
чтобы ты рос!» 
В следующем куплете проговариваются слова: «Кто хочет знать, как вяжут 
овёс», затем «Как молотят овёс». 
Так в игре проговаривается последовательность выращивания овса (сеять –
жать – вязать – молотить) и дети уточняют представления об окружающем 
мире. 
 
Хоровод «Рябинушка». 
 
Идем по кругу: 
«Вот и осень наступила, 
Сад стал золотистым.  
И рябинушка надела 
Красные мониста. 
Выполняем танцевальные движения: 
А надев убор красивый, 
Всех нарядней стала. 
С нами яркая рябина 
Вместе заплясала. 
Свои ветки опустила (наклон вперед – поклон земле), 
В пояс поклонилась, 



Золотистою листвою 
С ветром закружилась (кружение на месте). 
Мы с рябиной во долине 
Лето провожали 
И осенним вечерочком 
Дотемна гуляли». 
 
Народная игра «Капуста». 
 
На середину комнаты или игровой площадки положите разные вещи (это 
будет наша капуста). Выбираем хозяина огорода, который будет сторожить 
«капусту» от волков, синиц, бобров, куниц, зайцев и медведей (то есть будет 
сторожить наши положенные в середину вещи от нас — игроков). Все игроки 
приговаривают или поют: 
Я на камушке сижу, 
Мелки колышки тешу, 
Мелки колышки тешу, 
Огород свой горожу. 
Чтоб капустку не украли, 
В огород не прибегали 
Волки и синицы, бобры и куницы, 
Заяц усатый, 
Медведь толстопятый». Я на камушке сижу, 
Мелки колышки тешу, 
Мелки колышки тешу, 
Огород свой горожу. 
Чтоб капустку не украли, 
В огород не прибегали 
Волки и синицы, бобры и куницы, 
Заяц усатый, 
Медведь толстопятый». 
 
Игра «Медведь» 
 
В одной стороне комнаты или игровой площадки нарисуйте линию – это дом, 
в котором мы будем прятаться от медведя. С другой стороны площадки 
линией обозначьте берлогу медведя. Выбираем, кто будет медведем, и 
начинаем играть. Изображаем, как будто мы осенью собираем грибы и ягоды 
в корзину. Медведь изображает, как будто он спит в берлоге. Говорим хором 
слова: 
У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру, 
А медведь не спит 
И на нас глядит». 
 



Народная игра «Репка» 
 по аналогии с игрой с огородником и капустой. 
Слова песни можно поменять, получится вот так: 
«Я на камушке сижу, 
Мелки колышки тешу, 
Мелки колышки тешу, 
Огород свой горожу.  
Чтоб капустку не украли, 
В огород не прибегали 
Волки и синицы, бобры и куницы, 
Заяц усатый, 
Медведь толстопятыйЗаяц усатый, 
Медведь толстопятый». 
 

Считалки 
 
Раз – пришло к нам бабье лето, 
Нежным солнышком согрето. 
Паутинки распускает - 
Осень с нами поиграет! Осень с нами поиграет! 
  
Эны-бэны, эны-фок,  
Гриша Каравай нам пек.  
Пёк, пёк, не допёк,  
Схватил шапку и утёк. 
 
 
 
Чики-брики, ты куда? 
Чики-брики, на базар. 
Чики-брики, ты зачем? 
Чики-брики, за овсом! 
Чики-брики, ты кому? 
Чики-брики, я коню! 
Чики-брики, ты какому? 
Чики-брики, вороному! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Русские народные сказки 
 
Колобок 
 
Жил-был старик со старухою. Просит старик: 
— Испеки, старуха, колобок! 
— Из чего печь — то? Муки нету, — отвечает ему 
старуха. 
— Э — эх, старуха! По коробу поскреби, по сусеку 
помети; авось муки и наберется. 
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по 
сусеку помела, и набралось муки пригоршни с две. Замесила на сметане, 
изжарила в масле и положила на окошечко постудить. 
Колобок полежал — полежал, да вдруг и покатился — с окна на лавку, с 
лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней 
на крыльцо, с крыльца — на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. 
Катится колобок по дороге, а навстречу ему…… 
 
 
 
Репка 
 
Посадил дед репку и говорит: — 
Расти репка сладкая-сладкая! Расти большая-
пребольшая! 
Выросла репка сладкая и большая-
пребольшая. 
Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, 
вытянуть не может.Пошел дед репку рвать: 
тянет-потянет, вытянуть не может. 
 
 
Вершки и корешки 
Подружился как-то мужик с 
медведем. Вот и вздумали они 
вместе репу сеять. Посеяли и начали 
уговариваться, кому что брать. 
Мужик и говорит: 
— Я возьму себе корешки, а тебе, 
Мишка, достанутся вершки.  
Выросла у них хорошая репа. 
Собрали они урожай. 
Отдал мужик медведю всю ботву. А 
себе репу взял.  
 



Раскраски 
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