
Приложение 1
Образовательная область

«Социально–коммуникативное развитие»

Конспект занятия по теме: «Русские народные куклы»
Изготовление обрядовой куклы «Крупеничка»

Участники: дети старшего дошкольного возраста.
Количество детей: 12.
Длительность: 30 минут.
Цель занятия: Формирование у детей интереса к истории и культуре русского народа, 
через изготовление традиционной народной куклы.
«Социально-коммуникативное развитие»
Задачи:
- совершенствовать навыки игрового взаимодействия.
«Речевое развитие»
- воспитывать у детей коммуникативную культуру.
- умение вести разговор на заданную тему.
- совершенствовать речь как средство общения.
«Познавательное развитие»
-  содействовать  развитию  у  детей  устойчивости  внимания  в  процессе  выполнения 
последовательных заданий на наглядной и звуковой основе.
- содействовать формированию у детей мотива познавательной деятельности.
«Физическое развитие»
-воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
«Художественно–эстетическое развитие»
- образовательная: научить детей изготавливать народную куклу; обогащать знания детей 
об истории возникновения и разнообразии народной куклы.
- развивающая: развивать у детей мелкую моторику рук, усидчивость, внимание, глазомер 
и умение работать с лоскутами ткани.
- воспитательная: воспитывать интерес к культуре своего народа и бережное отношение 
к кукле; воспитывать эстетический вкус.

Предварительная работа.
-  посещение  выставки  «Русская  изба»,  рассматривание  альбомов  «Русская  народная 
игрушка», чтение пословиц и поговорок о труде, изучение литературы по теме «Народная 
кукла», музыкальное сопровождение.
Материалы:
Лоскуты  хлопчатобумажной  ткани  круглой  формы  трех  размеров,  синтепон,  кусочек 
белой ткани прямоугольной формы, белые нитки.
В занятии использованы методы:
Наглядный, словесный, практический, исследовательский, игровой, использование ТСО, 
ИКТ.
приемы: художественное  слово,  рассматривание,  демонстрация,  беседа,  рассказ 
воспитателя, показ способа действия.

Ход совместной деятельности:

педагог приглашает детей в «избу», рассаживает гостей на лавки

Педагог: Проходите ко мне в избу…У русского народа гостям всегда рады…
Вот  и  мы с  вами  сейчас  сядем  рядком да  поговорим ладком!  Я  расскажу  вам  много 
интересного, а вы слушайте внимательно.



Русский народ всегда умел хорошо работать, славился трудолюбием и усердием. 
После трудового дня люди на Руси любили устраивать вечерние посиделки. В это время 
никто не сидел без дела. Вышивали, лепили, мастерили игрушки все–от мала до велика.

Когда  появилась  первая  кукла–никто  не  знает,  известно  только,  что  она  была 
сделана из золы.

Эта  кукла  была  оберегом  женщины,  дома,  очага.  При  переезде  эту  куклу 
обязательно брали с собой.

Издавна  на  Руси  создавали  кукол  из  различных  материалов–из  соломы,  глины, 
нити и ткани и даже из дерева.

По своему назначению куклы делятся на три большие группы:
- обрядовые;
- куклы–обереги;
- игровые.
Такие  куклы  охраняли,  спасали,  помогали  в  трудную  минуту,  давали  мудрые 

советы. Кукол любили, берегли, передавали по наследству.
Когда девочке исполнялось пять лет, она должна была мастерить кукол сама.

Каждую куклу–оберег  делали к  определенному событию и в  определенный день года. 
Выполнялась  такая  кукла  из  лоскутков  старой  одежды и  ниток.  При  ее  изготовлении 
нельзя было пользоваться ни иглой, ни ножницами. Лицо кукле не рисовали. Считалось, 
что в неё может вселиться злой дух. Кукол «крутили», пребывая в хорошем расположении 
духа,  надевали  на  себя  нарядную  одежду,  чисто  убирали  в  доме.  В  каждую  куклу 
старались вложить частичку своей души.

Первая  тряпичная  кукла  появлялась  в  доме  с  рождением малыша и  называлась 
«пеленашка». Ее клали в детскую колыбельку, она охраняла ребенка от дурного сглаза и 
злых духов.

«Крупеничку» делали после сбора урожая из самого отборного зерна или крупы и 
ставили  ее  к  иконам в  Красный угол.  На  следующий год  она  должна  была  принести 
хороший урожай. Такую же куклу делала молодая женщина, если у нее долго не было 
детей. И через год, по поверью, у нее должен был родиться ребенок.

«Неразлучники» были  оберегом  семейного  счастья.  Их  делали  на  свадьбу  и 
хранили всю жизнь. Общая перекладина в виде рук символизировала единство жениха и 
невесты,  кисточка–первенца  в  семье.  С  появлением  второго  и  последующих  детей 
кисточки добавлялись. Красный цвет придавал кукле обереговую силу.

Гости дорогие, ну а вы не засиделись ли без дела?

физ.минутка «Матрешки»
Ходим, ходим хороводом перед всем честным народом.
Сели, присаживаемся
Встали, встаем
Себя показали.
Попрыгали,  прыгаем
Потопали топаем
В ладошки мы похлопали. хлопаем

игра «Иголка, нитка и узелок»
игроки становятся в круг и берутся за руки; считалкой выбирают 

«Иголку», «Нитку» и «Узелок»;
герои друг за другом то забегают в круг, то выбегают из него;

если же «Нитка» или «Узелок» оторвались (отстали или неправильно выбежали, вбежали 
в круг), то эта группа считается проигравшей; выбираются другие герои;

Выигрывает та тройка, в которой дети двигались быстро, ловко, не отставая друг от друга;

Педагог: Отдохнули?  А  теперь  от  скуки  берем  дело  в  руки!  Ребята,  хотите  сделать 
лоскутную куколку сами? Мы с вами сегодня будем делать куклу «Крупеничку».

Посмотрите, у вас есть разноцветные куски ткани и кусочек треугольной формы.



За работу!

Рефлексия.
Педагог: Ребята, чем занимались наши предки во время посиделок? Какую куклу мы с 
вами делали сегодня? Почему кукол делали без лица?

Планируемый результат:
- дети усвоят первоначальные представления о возникновении куклы на Руси;
- могут самостоятельно изготовить куклу из подручного материала;
-  занятие  будет  способствовать  дальнейшему  познавательному  интересу  к  истории 
народных традиций и обычаев нашего народа.
Дальнейшая работа:
- Приобщать детей к культуре и традициям народа через цикл занятий по ознакомлению с 
народными промыслами на Руси;
- Знакомить с новыми приемами над созданием лоскутной куклы.

Народные приметы зимы
Зима–удивительная пора года. Ее с нетерпением ждут все дети, чтобы получить 

долгожданный  подарок  под  елочкой,  вдоволь  накататься  на  санках,  лыжах,  коньках, 
полепить  снеговиков,  поиграть  в  снежки.  Зимой  природа  спит,  нежно  укутавшись  в 
снежное одеяло. Зима–девушка с характером: может и морозами сильными напугать, и 
гололедом, и холодными ветрами или метелями. Есть такая поговорка про это время года: 
«Солнце  светит,  но  не  греет».  Также  существует  множество  народных  примет  зимы, 
которые помогают предсказать, каким будет лето, какую погоду ожидать в ближайшие 
дни, к какому явлению природы готовиться.

Приметы о погоде зимой

● Теплая зима—к холодному лету.

● Сухая и холодная зима—к сухому и жаркому лету.

● Снежная зима—к затяжной весне и дождливому лету.

● Обильные снегопады в начале зимы—к сильным дождям в начале лета.

● Если самые сильные морозы за всю зиму приходятся на праздник Крещения, то 

год будет урожайным.

● Множество больших сосулек означают хороший сбор овощей.

● Гром зимой—к сильным ветрам и морозам, молния–к буре.

● Месяц рожками кверху–к морозу.

● Дым стелется по земле в безветренную погоду, луна имеет чуть красноватый 

оттенок–к снегу.

● Если тучи идут против ветра, ждите снега.

● Туманный круг около солнца–к метели.

● Пушистый иней на деревьях и кустах–будет солнечный день.

● Если  ночью  или  рано  утром  при  слабом  ветре  идет  сильный  снег,  днем 

установится ясная, солнечная погода.

● Облака плывут быстро–к хорошей погоде.

● Снежная крупа–признак близкой оттепели.

● Падают большие снежинки–к оттепели.

● В мороз на льду выступает вода–скоро наступит оттепель.



Зимние приметы о природе

● Если вороны раскаркались  всей стаей–к морозу,  сидят  на  земле–к оттепели, 

устроились на нижних ветвях деревьев–ждите ветра.

● Вороны и галки кружатся в воздухе–к снегу.

● Ворона сидит утром на верхушке дерева и каркает–к вьюге.

● Зимой мухи начинают летать по комнате–к оттепели.

Народные приметы декабря
Декабрь–первый месяц зимы, последний в году. В простонародье он имеет другое 

название-«студень».  В  декабре  обычно  выпадает  много  снега,  могут  ударить  сильные 
морозы. Невозможно передать словами эту красоту, когда деревья покрываются инеем–вы 
попадаете  в  настоящую  зимнюю  сказку.  Про  последний  месяц  года  записано  много 
пословиц и поговорок. «Декабрь год кончает, зиму начинает»,-говорят в народе. Также на 
протяжении  многих  столетий  было  составлено  немало  народных  примет  декабря,  по 
которым можно гадать о предстоящей погоде, урожае.

Приметы о погоде в декабре
Если в декабре ясно, значит, в будущем году будет недород урожая, если декабрь 

пасмурный, то и урожая будет с излишком, если декабрь сухой, то и весна с летом будет 
сухая, а если в декабре гром прогремит, то быть зиме с большими морозами.

● Если зима не наступила в декабре и январе, то не ожидай прихода зимы до 10 

февраля.

● Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля в декабре–к урожаю.

● Иней в декабре–к урожаю овса.

● Северный декабрьский ветер–к большим морозам.

● Если декабрь без дождей–жди долгой сухой осени и сухого лета.

● Если в декабре снег привалит вплотную к заборам—плохое будет лето; коли же 

остается промежуток—урожайное.

● Если облака в декабре с севера на юг плывут, быть солнечной погоде, а если с  

юга на север, то быть ненастью.
Приметы о природе в декабре

● Грачи–зимовщики–к теплой зиме.

● Снегири прилетели в декабре–зима будет морозной.

● Если  у  зайцев  шуба  не  бела,  а  «с  пятнами»,  то  и  зиме  быть  мягкой,  с 

оттепелями.
Народные приметы января

Январь–второй месяц зимы. Именно с него начинается новый календарный год. 
Народное  название  этого  месяца–«просинец»,  которое  он  получил  из–за  появления 
островков  синего  неба  после  хмурого  декабрьского  небосклона.  В  народе  говорят: 
«Январь–году начало, зиме середина», «Январь–ломонос: береги свой нос». Он считается 
самым морозным и ветреным месяцем в году. Существует много народных примет января, 
которые  помогают  предсказать  природные  явления,  будущую погоду,  урожай,  какими 
ожидать предстоящие весну и лето.

Приметы о погоде в январе



● Если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых числах мая будет 

холодно и ветрено.

● Если январь сухой, морозный, то лето грядет сухое и жаркое.

● Теплый январь–к поздней весне.

● Морозный январь–к метелям в феврале.

● Чем крепче морозы в начале января—тем жарче лето.

● Снегопады и частые метели в январе—к частым дождям летом.

Приметы о природе в январе

● Холодный январь предвещает сухой и жаркий июль, но плохой урожай грибов 

до самой осени.

● Во второй половине января дни солнечные—к урожаю.

● Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай в этом году 

будет хорошим.

● Крот вылезает из своей норы в январе—к холодному маю.

Народные приметы февраля
Февраль–последний месяц зимы. В народе его называют по–разному: «лютень», 

поскольку бывают еще в это время лютые морозы, а также «бокогрей», так как начинает 
уже проглядывать солнышко и пригревать бока. Существует поговорка: «Февраль–месяц 
лютый, спрашивает: как обутый?». Веками накопилось много народных примет февраля, 
по  которым  можно  предугадать  будущие  лето,  осень  и  зиму,  урожай,  погоду  на 
ближайшие дни.

Приметы о погоде в феврале

●В начале февраля тепло, тает снег–к посредственному урожаю.

●Если февраль холодный—к благоприятному лету.

●Февраль холодный и сухой–август жаркий.

●Февраль теплый–к холодной весне, а морозный–к благоприятному лету.

●В феврале много инея–летом будет много росы и много меда.

●Яркие звезды в феврале–к морозу, тусклые–к оттепели.

●Если февраль выдастся дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето. 

Погожий февраль предвещает засуху летом.

●Сильные морозы–к короткой зиме.

●В конце февраля много длинных сосулек–к долгой весне.

●Бесснежный февраль грозит летней засухой.

●Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте.

●Гром в феврале–к сильным ветрам.

●Если увидели живого комара в феврале–ждите разорений в вашей семье.


