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I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

«В одном мгновении видеть вечность,  

огромный мир - в зерне песка,  

единой горсти – бесконечность. 

 И небо - в чашечке цветка».  

 

Уильям Блейк 

   

  С самого нашего рождения и до последних дней своих каждый человек по 

крупице приобретает бесценный опыт. Каждый, может быть мизерный, наш навык с 

годами превращается в кладезь. Ребёнок приобщается к познанию окружающего 

мира в период развития у него познавательного интереса и любознательности. 

Способность его уже в раннем детстве воспринимать не только форму и величину, 

строение предметов, но и красоту окружающей действительности давно научно 

доказано. 

Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности и реализуется в 

активном участии, а не в созерцательном сопереживании. В этой связи особо 

актуальным становится воспитание у дошкольников художественного вкуса, 

формирование творческих умений, чувство прекрасного. 

Рисование песком - новый и одновременно простой вид изобразительной 

деятельности дошкольников, доступный практически каждому и не требующий 

специальной подготовки. А для педагога это еще один способ понять чувства 

ребенка. 

Данный вид рисования - один из самых необычных способов творческой 

деятельности, так как дети создают на песке неповторимые шедевры своими 

руками. Удивительным образом горсть песка превращается в пейзаж, звездное небо, 

лес или море. Этот необычный вид искусства называется «Sandart», в переводе 

 "Искусство песка". 

 Песок - та же краска, только работает по принципу "Света и тени", 

прекрасно передает человеческие чувства, мысли и стремления. 

Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и 

развития эстетического восприятия, так как тесно связано с самостоятельной и 

творческой деятельностью. Это один из способов изображения окружающего мира. 

По мере освоения техники рисования песком обогащается и развивается внутренний 

мир ребенка. Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет 

маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от предметного 

представления и изображения традиционными материалами, выразить в рисунке 

чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих силах. Владея 

техникой рисования песком, ребенок получает возможность выбора, что, в свою 

очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной деятельности. 

 Программа разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в котором отмечается, что 

художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 



4 

 

др.). Поэтому в центре внимания педагога, реализующего программу – стремление 

ребенка к выражению своих мыслей и чувств на песочном планшете, проявление его 

творчества в создании рисунка на песке и анимации песочных сказок, желание 

познакомиться с необычной техникой рисования и искусством песочной анимации.  

Программа сочетает в себе педагогические (художественно-творческие), 

психологическое и арт-терапевтические направления. Её специфика проявляется в 

том, что процесс рисования песком в специально созданных ситуациях может быть 

диагностичным, проявлять те нерешённые проблемы, которые ребёнок не может 

вербализовать, и предоставлять интересную информацию о психики ребёнка для 

коррекционной - развивающей деятельности педагога.   Дополнительная 

общеобразовательная программа «Волшебные картинки»  относится к 

художественно-эстетическому направлению. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что организация дополнительных 

образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении – 

неотъемлемый компонент социального заказа общества, а также результат 

последовательного решения федеральных и региональных задач в области 

образования. Современное дошкольное образование уже сложно представить без 

дополнительного. 

 Программа разработана для того, чтобы ребенок, наделенный способностью 

и тягой к творчеству, развитию своих творческих способностей, мог овладеть 

умениями и навыками рисования песком, самореализоваться в творчестве.  

Направленность: художественная 

Адресат: воспитанники 4-7лет 

Объем программы (общее количество учебных часов): 64 часа 

Форма обучения: очная 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические 

1.1.1. Цель: гармоничное развитие личности ребёнка. 

Задачи:  

Обучающие  

1. Сформировать у детей интерес к рисованию песком на световых планшетах.  

2. Дать детям общее представление о песочном рисовании.  

3. Знакомить детей с техниками рисования на песочном столе. 

4. Знакомить дошкольников с изобразительным материалом – песком, его 

видами, свойствами, возможностями использования песка в жизни человека.  

5. Посредством арт-терапевтических игр и упражнений способствовать 

гармонизации эмоционально-психических состояний детей.  

Развивающие  

1. Формировать у дошкольников базовые умения и навыки рисования на 

песочном столе: плавность, точность движения, умение работать пальцами 

обеих рук, координировать движение руки и глаза  

2. Развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей.  

3. Развивать у детей творческие способности, активность, самостоятельность и 

инициативу в изобразительной деятельности.  

4. Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, зрительно-

моторную координацию и межполушарное взаимодействие.  

5. Развивать познавательные способности дошкольников (внимания, образного 

мышления, творческого воображения).  

6. Развивать речь способности детей к сочинению сказок, историй.  

7. Развивать эмоциональную сферу ребенка.  

Воспитательные   

1. Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире.  
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2. Формировать желание детей выражать свои мысли и чувства в 

изобразительной деятельности.  

3. Воспитывать усидчивость, стремление начатое дело доводить до конца.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 Системность: в течение учебного года работа по программе проводится 

систематически, в определённый день недели. 

Комфортность: создание атмосферы доброжелательности, вера в силы ребёнка, 

создание для каждого ситуации успеха и эмоциональной вовлечённости в процессе 

занятий. 

Личностно ориентированное взаимодействие: создание условий для 

раскрепощения и раскрытия, стимулирующих творческую активность ребёнка. 

Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач: формирование таких умений и навыков, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми:  максимальное использование потенциала игры, как ведущего 

вида деятельности ребенка-дошкольника. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристика развития детей дошкольного возраста. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 4-5 ЛЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребенок 4-5 лет социальные нормы и 

правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым - малыш легко отвлекается на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее 

значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально 

его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по- прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - 

мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), 

о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При 
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организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, в соответствии с реальной действительностью: ребёнок сначала режет 

хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 минут.  Дети этого возраста становятся 

более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё 

более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, 

ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще 

стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на 

своём. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе). 

Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). 
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

Восприятие: к 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже 

может целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он 

способен придерживаться определённой последовательности: выделять основные 

части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной 

деятельностью в течение 15-20 минут) - если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 5 

лет интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая 

память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 
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Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто 

смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у ребёнка 45 лет 

разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий. Детские сочинения в 

основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого- либо 

предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, что воображение 

помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 

неизвестному. Развитие воображения происходит в игре, рисовании, 

конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют времена 

года, части суток. Различают правую и левую руку. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. К 5 годам в большинстве своём дети начинают 

правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей 

входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-следственные 

связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений.  В 

возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и 

др.), объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; 

называет животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. Если 

взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу 

они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. 

Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения 

они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

В МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее проявляется 

интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, говорят о характере 

музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности 

способствует формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 
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детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). 

Дети делают первые попытки творчества: создать танец, импровизировать 

несложные ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4 годам 

в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками: 

насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют 

цвет для украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, 

повторяя изображения по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и 

вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, 

человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку. 

Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от 

замысла к поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из 

бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 

ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя 

и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др.  

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако 

соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и 

т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 

наиболее симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним 

интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», 

«Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании 

выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества 
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девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого).  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. 

  ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок 

хорошо бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой 

ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные 

движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 

в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 

два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов.  

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов 

от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги.  

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, 

днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события).  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом).  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки).  
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В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению 

дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить 

необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, 

ребёнок нередко может решать в уме.  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных 

действий и поступков. 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки.  

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко 

читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.).  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т. д.).  

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой 

объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа 

текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий.  

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и 

их профессии. 

 МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В 

процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом.  

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  
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В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 

светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием 

обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывать их.  

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, 

прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

                             Возрастные особенности развития ребёнка 6-7 лет. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной 

ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении 

отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать 

красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек 

в выборе физических упражнений и подвижных игр. Дети 6-7 лет активно 

приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-

практической форме воспитатель обогащает представления детей о здоровье, об 

организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. 

Гигиенические навыки у детей данного возраста становятся достаточно 

устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним 

видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. Это время активного социального развития детей. В этот период 

начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении 

дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения 

себя от взрослого до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, 

самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более 

закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, 

особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений является 

дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, 

умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию 

первых задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого 
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характерны устойчивость, неситуативность. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, 

проявить терпение, настойчивость. В выборе линии поведения ребенок учитывает 

свой прошлый опыт, нравственные представления и оценки, мнение окружающих. 

Эти элементы произвольности очень ценны. Но у дошкольника они еще только 

складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному 

постоянному управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о 

формирующейся социальной направленности поведения старших дошкольников. 

Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое значение. 

Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди 

других (сверстников, взрослых), признания ими его личных достижений и качеств. 

Формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — «Кто я?» 

и оценка — «Какой я?») Общение детей с взрослыми приобретает 

внеситуативноличностную форму, максимально приспособленную к процессу 

познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с взрослым 

поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему 

миру людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная форма общения 

становится способом обогащения социальных представлений, ценностных 

ориентации, познания норм поведения, способом определения настроения и 

эмоционального состояния человека, познания ребенком своего собственного 

внутреннего мира. Особенностью детей 6-7 лет является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 

растительным миром разных стран. На седьмом году жизни происходит дальнейшее 

развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность- индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но 

начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками 

и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят подарки, 

угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на 

полоролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, 

принятых в обществе. В совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 

согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют 

действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть 

его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе 

совместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного 

общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все 

это имеет большое значение для социального развития детей и готовности к 

школьному обучению. Значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности 

игр мальчиков и девочек. Проявляются индивидуальные черты в игровом 

поведении: дети-режиссеры, дети- исполнители/артисты, дети- сочинители игровых 

сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. Опираясь на характерную для 

этого возраста потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

необходимо обеспечивать условия для развития детской самостоятельности, 
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инициативы, творчества. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Этому способствует словесное творчество и создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде. Все это - обязательные элементы образа детей 6 -7 лет в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед ребенком возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации. Для запоминания дети сознательно 

прибегают к повторению, использованию группировки, составлению несложного 

опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или 

действий, наглядно-образные средства. Проявление интеллектуальной пассивности 

служит для педагога сигналом неблагополучия в развитии ребенка, его 

неподготовленности к предстоящему школьному обучению. Дошкольники 6 -7 лет 

начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Интерес детей к 

школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые 

игры на школьную тему. Главное — связать развивающийся интерес детей с новой 

социальной позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их 

достижений, самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, 

как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения. Наряду с этим проводится работа по 

развитию фонематического слуха детей, подготовка к овладению грамотой. 

Взрослым следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Это становится стимулом для развития у детей чувства 

самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе. У ребенка в 6-7 лет 

повышаются возможности саморегуляции поведения. 

Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, 

в том числе и этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими 

свое поведение независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и 

от своих желаний и интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои 

этические представления перед ровесниками и взрослыми. Решение обозначенных в 

программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном 

влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты. 

1.Позитивные изменения в психологическом состоянии детей, позитивная картина 

мира и образ Я, осознание внутренних ресурсов. 

2.Развитие моторных способностей детей, через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на их психофизиологические функции. 

3.Снижение эмоциональной тревожности. 

4.Повышение самооценки. 

5.Развитие коммуникативных навыков. 

6.Закрепление положительных поведенческих реакций. 

7.Умение пользоваться простыми техниками рисования на песочном столе. 

8. Умение передавать форму, строение предмета и его частей.  

9. Развитие способности детей к сочинению сказок, историй.  

10. Развитие усидчивости и умения доводить начатое до конца. 

1.3. Диагностика. 

 Подведение итоговых результатов освоения программы дополнительного 

образования осуществляется  с помощью диагностики, основными методами 

которой  являются беседа, наблюдение, творческое задание. По итогам диагностики 

заполняется карта творческого роста. 

 

Результат реализации дополнительной программы  «Песочные чудеса» 
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. 

ребё

нка 

Уровни развития 

Гармонизац

ия 

психоэмоци

онального 

состояния 

Развитие 

коммуник

ативных 

навыков 

Самостоят

ельность в 

изображен

ии 

предметов 

и сюжетов 

Развит

ие 

памят

и, 

внима

ния, 

образн

о-

логиче

ского 

мышл

ения и 

воспри

ятия 

Развит

ие 

фантаз

ии и 

вообра

жения; 

 

Развити

е 

зритель

но-

моторн

ой 

коорди

нации; 

Эстети

ческий 

вкус 

Умение 

использ

овать 

разнооб

разные 

способы 

рисован

ия 

песком 

         

 

Диагностика развития творческого мышления, воображения, восприятия 

1.Что это может быть? (зрительно) Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А 

Детям предлагаются картинки, на которых изображены разнообразные фигуры, 

например двойной круг, десяти конечная звезда, буква "Х"). Они должны придумать 

названия к картинкам и объяснить их. 

Как можно использовать этот предмет? 

Детям предлагается назвать как можно больше способов использования какого-либо 

предмета, например пластиковой бутылки, совочка, вазы для цветов, опрыскивателя 

и др. 

Рисование "Чего на свете не бывает?" 
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Детям предлагается нарисовать то, чего не бывает, например рыба плывет по 

воздуху, звезды ходят по земле, пауки разговаривают, дома сами ходят и пр. 

"Что не дорисовано?" 

На предлагаемых картинках дошкольники определяют, что художник забыл 

нарисовать. 

Тест "Пальчик, пальчик, где ты был?"  В. Мытацин 

Педагог садится за стол напротив ребенка и просит его протянуть одну руку. 

Закрывает от него ладонь и пальцы этой руки своей рукой. Другой рукой 

дотрагивается до пальцев протянутой руки ребенка и просит его вытянуть на другой 

руке тот палец, который педагог в этот момент трогает. Ребенок 6-7 лет свободно 

различает большой палец, мизинец и указательный. Различение среднего и 

безымянного пальцев представляет трудность и для семилетнего ребенка. Педагогу 

следует иметь в виду, что пальцы на правой руке ребенок-правша, как правило, 

различает несколько лучше, чем на левой. 

Тест "Дорисуй предметы" 

Ребенку предлагают посмотреть на рисунки и перечислить, какие предметы он 

видит. Нужно назвать эти предметы и дорисовать, используя фломастеры или 

цветные карандаши. Время выполнения задания – 10 мин. 

Показатели для ребенка 6-7 лет: называет 12 предметов - высокий уровень; 8-9 

предметов - средний; 5 предметов – низкий 

Методика «Дорисуй фигуру» (О. М. Дьяченко) 

Цель: Выявление уровня развития творческих способностей, изучение 

оригинальности решения задач на воображение. 

Оборудование: Набор из десяти карточек с нарисованными на них 

фигурами (контурное изображение частей предметов, например, ствол с 

одной веткой, кружок- голова с двумя ушами и т.д.), простые геометрические 

фигуры (треугольник, круг, квадрат и т.д.), цветные карандаши, бумага. 

Порядок исследования: 

Ребёнку необходимо дорисовать каждую из фигур так, чтобы получилась 

красивая картина. 

Обработка и анализ результатов. 

Количественная оценка степени оригинальности производится подсчётом 

количества изображений, которые не повторялись у ребёнка и не повторялись ни у 

кого из детей группы. Одинаковыми считаются те рисунки 

в которых разные эталонные фигуры превращались в один и тот же элемент 

рисунка. Подсчитанный коэффициент оригинальности соотносят с одним из 

шести типов решения задачи на воображение. 

Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребёнок ещё не принимает задачу на 

построение образа воображения с использованием заданного элемента. Он не 

дорисовывает его, а рисует рядом что-то своё (свободное фантазирование). 

1 тип – ребёнок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается 

изображение отдельного объекта, но изображение контурное, схематичное, 

лишённое деталей; 

2 тип – Так же изображается отдельный объект, но с разнообразными 

деталями;                   

3 тип – изображая отдельный объект, ребёнок уже включает его в какой- 

нибудь воображаемый сюжет (н-р: не просто девочка, а девочка, делающая 

зарядку); 

4 тип – Ребёнок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету 

(н-р: девочка гуляет с собакой); 

5 тип – Заданная фигура используется качественно по-новому. Если в 1-4 

типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребёнок 



16 

 

(кружок-голова), то теперь фигура включается, как один из второстепенных 

элементов для создания образа воображения ( треугольник уже не крыша, а 

грифель карандаша, которым мальчик рисует картину). 

Выполнение задания распределяется по уровням выраженности творческих 

проявлений в рисунках детей: 

Низкий уровень – ребёнок выполняет задание по 1 и 2 типу решения задач на 

воображение; 

Средний уровень - ребёнок выполняет задание по 3 и 4 типу решения задач 

на воображение; 

Высокий уровень - ребёнок выполняет задание по 5 типу решения задач на 

воображение. 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности по реализации Программы. 

 Занятия проводятся с октября по май по лексическим темам: 8 занятий в месяц, 64 

занятия в год.  

Основная форма работы –  занятия; с детьми 4-5 – 20минут, 5-6 лет – 25 минут, с 

детьми 6-7 лет – 30 минут. Занятия проводятся два раза в неделю с оптимальным 

количеством детей 4 человека. 

Структура занятия: 

Вводная часть – ритуал «входа» в занятие: приветствие, эмоциональный настрой 

и мотивация на предстоящую изобразительную деятельность.  

Основная часть занятия: Подготовительная работа. Проведение упражнений для 

развития мелкой моторики, подготовки руки к рисованию. Повторение освоенных 

приемов песочного рисования. Выполнение репродуктивных графических 

упражнений, игр, заданий (рисование песком статических песочных картин по 

образцу педагога).  Использование литературного слова, загадок. Объявление темы 

рисования и показ на песочном столе рисунка.  

Творческая работа. Творческое применение освоенных приемов рисования. 

Создание авторских песочных картин.  Придумывание мини-сказки, истории по 

теме занятия под музыкальнее сопровождение. 

Минутка свободного рисования. (Рисование по замыслу или по просмотренному 

фрагменту «песочной истории», сказки, мультфильма). 

Заключительный этап  

-рефлексия изобразительной деятельности (анализ песочных картин и фрагментов 

анимационных сказок), мотивация на самостоятельную и предстоящую 

изобразительную деятельность.   «Ритуал выхода» из занятия.  

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 Вариативными формами реализации образовательной Программы 

являются:  

1. Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: игра с 

правилами, малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и 

режиссерская), дидактическая игра. 

2.  Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

3. Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

4. Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
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(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.), в том числе 

метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности. 

5. Информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение), в том числе метод сенсорного насыщения; 

6. Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель). 

2.2. Описание способов  и направлений поддержки детской инициативы. 

 Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

            Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность 

ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в 

себе - умения, практические навыки.  

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою 

инициативу, развивать себя как личность это: 

-игра;  

-познавательно-исследовательская деятельность;  

-продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность и др.  

 Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, 

тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие 

личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – 

в игре, в общении, экспериментировании. 

 Итак, для инициативной личности характерно: 

 - произвольность поведения; 

 - самостоятельность;  

- развитая эмоционально 

 - волевая сфера; 

 - инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации; 

 - общительность; 

 - творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей; 

 - познавательная активность. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности 

при выборе ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Виды и направления детской инициативы 

 - творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

 - инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности; 
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 – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи; 

 - коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи;  

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения.  

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

 - формирование установок «Я могу», «Я сумею»;  

-давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у детей 

инициативу; 

 - создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе 

помогу»; 

 - давать задания интересные или такие, в которых у ребенка есть личный интерес 

что-то делать; 

 - предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя 

все получится!» - поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи); 

- научить грамотно реагировать на собственные ошибки («Смотри, ошибочка!»); 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. 

III. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Для реализации Программы созданы материально-технические условия – это 

выделенная зона в изостудии, в которой расположены: 

- 4 песочных стола; 

- 4 детских стула; 

- музыкальный центр; 

- медиатека; 

- кварцевый песок; 

- цветные камни; 

- кисточки, шпатели для рисования, линейки.  

 Обновляется песок 1 раз в год, песок прокаливается (меняется) 1раз в 3-4 

месяца. Песок можно заменить мукой или манкой. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность доступа к информационным ресурсам Интернета, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; создания и использования 

информации; планирования образовательного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов.  

Реализация Программы осуществляется педагогом-психологом первой 

квалификационной категории.  

Документы, регламентирующие деятельность педагога: 

1.  Должностная инструкция. 

2. Дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором обозначены права 

и обязанности сторон, срок действия договора, условия оплаты за оказанные услуги 

и сведения об исполнителях. 
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3. Перечень документации педагога дополнительного образования: 

- утвержденная дополнительная образовательная программа; 

- регламент дополнительных занятий на учебный год; 

- список обучающихся; 

- табель посещаемости; 

- журнал учета кружковой работы. 

4. График работы педагога, исключающий предоставление платных услуг в 

основное рабочее время.  

С графиком работы, перечнем документации и должностной инструкцией педагог 

ознакомлен под роспись. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

– информационную поддержку образовательной деятельности на основе 

современных информационных технологий, 

– укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами, 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей), 

б) педагогических работников, 

в) органов управления в сфере образования, 

г) общественности, 

д) учреждений дополнительного образования детей. 

Предоставление платных услуг осуществляется на основании договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. Размер 

платы за оказанные платные услуги определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных услуг с 

учетом требований к качеству оказания услуг. 

Размер платы утверждается ДОУ самостоятельно. Руководитель утверждает план 

финансово-хозяйственной деятельности и калькуляцию стоимости данной услуги. 

Тариф согласовывается с отделом ценообразования администрации города, 

устанавливается Постановлением Главы города. 

При заключении договора на оказание дополнительной платной услуги родителей 

знакомят с калькуляцией стоимости данной услуги. Ежемесячно родители вместе с 

квитанцией по родительской оплате получают квитанции за платные услуги, счет 

выставляется за фактическое количество занятий. Оплата производится в 

безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет ДОУ.  

  

Учебно-тематический план 

Обучение технике рисования песком проводится с подгруппой детей (4-6 

человек) 2 раза в неделю по 25-30 мин в отведенной зоне  изостудии в соответствии 

с тематическим планом: 

При организации занятий рисования песком необходимо соблюдение следующих 

условий: 

1. Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере. Ребёнку 

необходимо создать пространство для его самовыражения, не устанавливая жёстких 

рамок и правил. 

2. Структуру занятия необходимо адаптировать под интересы самого ребёнка. 

3. Образовательный процесс следует выстраивать с использованием игр и игровых 

упражнений, направленных на развитие творческих способностей, активности и 

самостоятельности в изобразительной деятельности. 



20 

 

Необходимо:  

- Поддерживать ребёнка в поиске своих ответов на вопросы, а не предлагать 

стандартные решения. 

- Ценить его инициативу и мнение. 

 

- Ценить природную мудрость ребёнка и его уникальность,  не учить его «быть 

таким, как все». 

Желательно, чтобы дети работали стоя - так у них будет больше свободы движений. 

Необходимо предварительно обсудить с детьми порядок работы и установить 

несколько правил: 

1. Перед началом и по окончании занятий с песком необходимо мыть руки. 

2. Категорически нельзя бросаться песком. 

3. Не встряхивать песок на пол и не вытирать об себя руки. 

Во время рисования песком затемняется освещение, это позволяет детям легче и 

глубже погрузиться в сказочную, таинственную атмосферу, стать более открытым 

новому опыту, познанию, развитию. Занятия сопровождаются мелодиями 

релаксации.  

Темы изобразительной деятельности могут меняться, дополняться в зависимости 

от воображения и творческого замысла ребенка.  

Каждая встреча с детьми в изостудии состоит из подготовительной, вводной, 

основной и заключительной частей. 

В подготовительной части проводятся упражнения для сближения, развития 

мелкой моторики, наблюдательности, подготовки руки к рисованию, 

психогимнастика на развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и 

воображения. 

Вводная часть предусматривает использование художественного слова; проведение 

игр для привлечения внимания детей; беседу по теме. Педагог может 

пофантазировать с детьми о том, кто и что будет рисовать, какие формы, штрихи 

стоит использовать. 

Основная часть - непосредственно работа с песком по теме. Важную роль при этом 

играет музыкальное сопровождение. Музыка подбирается с учетом тематики и 

звучит на протяжении всей деятельности. Так, педагог может использовать 

произведения классической музыки П. Чайковского, В. Моцарта, А. Вивальди, И. 

Баха, Ф. Шопена, Р. Штрауса, К. Дебюсси; записи звуков природы (водной стихии, 

звуков садов, джунглей, тропических лесов).  

Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и рисунков 

товарищей; раскрытие творческого замысла.  

 
ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ. 

Создание фона (собрать песок в кулак и равномерно рассыпать его по стеклу):  

-насыпание;  

-наброс.  

1. Щепотка (насыпание песочной струёй: песок зажат в кулаке, слегка разжав кулак, 

высыпаем песок тонкой струйкой на поверхность стекла).  

2. Песочная струя:  

-песчинки попадают в одну точку- круг;  

-песочная струя рассыпается зигзагом - волны, чайки…;  

- песочная струя рассыпается дугой - холмы, горы…;  

- песочная струя рассыпается линией - дороги, дома…;  

- песочная струя рассыпается замкнутой линией - воздушные шары, облака…;  

- песочная струя рассыпается спиралью - порыв ветра, снежные бури…; 

3. Рисование пальцами - песок раздвигается пальцами по фону;  
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4. Рисование тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук одновременно 

(крылья птиц, бабочки…);  

5. Рисование подушечками пальцев (вода, дождь, звезды…);  

6. Линейный наброс песка (лучи солнца);  

7. Вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального образа отсекается);  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 В работе применяю следующие печатные материалы: 

- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «ЧУДЕСА НА ПЕСКЕ. ПРАКТИКУМ 

ПО ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ»; 

-Алена Войнова: «Песочное рисование».  

- О. Епанчинцева. «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста». 

-  Большебратская Э.Э «Песочная терапия». 

 Использую мультимедийное оборудование: проектор и экран для показа 

мультфильмов, презентаций и видеороликов по теме рисования. 

Также применяю аудиовизуальные средства: видео ролики из интернета, 

мультфильмы по лексическим темам, презентации. 

 

3.3. Проектирование образовательного процесса. 

                    

                             Календарно-тематическое планирование 

Месяц № 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Октябрь 1 «В гостях у песочной Феи».  Знакомство с песочной страной 1 

2 «Наливное яблочко» 1 

3 «Яблонька» 1 

4 «Белый гриб» 1 

5 «На грибной полянке» 1 

6 «Ежик» 1 

7 «Варежки для ребят» 1 

8 «Узоры на шарфике» 1 

Ноябрь 1 «Колосок» 1 

2 «Астра» 1 

3 «Цветочная полянка» 1 

4 «Подготовка к зиме. Засолка помидор» 1 

5 «Осень в лесу. Березки и елочки» 1 

6 «Пирог с ягодами» 1 

7 «Виноград» 1 

8 «Гусеничка» 1 

9 «Веселые ребята. Мальчик и девочка» 1 

10 «Снежинки» 1 

Декабрь 1 «Снеговик» 1 

2 «Семья снеговиков» 1 

3 «Зимний наряд березки» 1 

4 «Лесные красавицы -  елочки»» 1 

5 «Новогодняя гирлянда» 1 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0136/6_0136-1.shtml
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6 «Еловая веточка» 1 

7 «Новогодняя елочка» 1 

8 «Мои новогодние подарки  родным» 1 

Январь 1 «Золотая рыбка» 1 

2 «Подводный мир» 1 

3 «Мой дом» 1 

4 «Любимая сказка» 1 

5 «Петушок-золотой гребешок» 1 

6 «Преврати цифру в предмет» 1 

Февраль 1 «Космическая ракета» 1 

2 «Мой друг»  

3 «Радость» 1 

4 «Грусть» 1 

5 «Страх» 1 

6 «Удивление» 1 

7 «Военная техника.  Танк» 1 

8 «Военная техника. Вертолет» 1 

9 «Огонь» 1 

10 «Что такое любовь» 1 

Март 1 «Моя любимая мама» 1 

2  «Подарок для мамы» 1 

3 «Букет для мамы» 1 

4 «Подснежник» 1 

5 «Ласточка» 1 

6 «Скворечник» 1 

7 «Грустное и радостное солнышко» 1 

8 «Моя семья» 1 

9 «Мышонок и ежонок» 1 

10 «Мудрая сова» 1 

Апрель 1 «Одуванчики» 1 

2 «Веточка вербы» 1 

3 «Ландыши» 1 

4 «Медвежонок» 1 

5 «Моя мечта» 1 

6 «Воздушные шарики» 1 

7 «Кораблик» 1 

8 «Новый наряд березки» 1 

Май 1 «Ромашки» 1 

2 «Бабочка» 1 

3 «Стрекоза» 1 

4 «Пчела» 1 

 5  Итоговое диагностическое занятие 1 

 Итого:  65  
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3.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

 Эффективным средством знакомства родителей с работой кружка с 

использованием техник рисования песком является их участие в вечернее время, где 

они могут познакомиться с методами и приемами работы. Многие родители 

начинают проявлять заинтересованность к творчеству детей, когда видят на 

выставке детские работы. Художественная деятельность ребенка станет еще более 

успешной, если взрослые, педагоги и родители, будут оценивать ее положительно, 

не сравнивая работы детей между собой, а отмечая индивидуальную манеру 

выполнения. Поэтому особое внимание необходимо уделять обсуждению детских 

работ, обязательно вводить в практику анализ рисунка ребенка в индивидуальной 

беседе с ним. При этом стараться оценивать достижения ребенка в соответствии с 

его личными возможностями и в сравнении с его же прежними рисунками, 

обстоятельно аргументировать оценку и придавать ей позитивный характер, чтобы 

открыть путь к исправлению ошибок. Индивидуальные консультации «Особенности 

рисования детей 3-6 лет», «Цветной песок для рисования и работа с ним», «Как 

правильно использовать техники рисования песком». Оформление и проведение 

ежеквартальных выставок (фото отчетов). Работа на свободную тему (аппликация из 

цветного песка, сувенир) Мастер класс (совместно с родителями ) рисование на 

световом столе. 

Формы работы с родителями: 

-консультации; 

- открытые занятия; 

- мастер-класс 

 

 

4. Приложения 

 

Упражнения для развития мелкой моторики 

"Гроза" 

Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом: 

Капли первые упали, (слегка постучать двумя пальцами каждой руки по столу) 

Пауков перепугали (внутренняя сторона ладони опущена вниз; пальцы слегка 

согнуть и, перебирая ими, следует показать, как разбегаются пауки) Дождик 

застучал сильней. (постучать по столу всеми пальцами обеих рук) Птички скрылись 

средь ветвей. (скрестив руки, ладони соединить тыльной стороной; махать 

пальцами, сжатыми вместе) 

Дождь полил как из ведра, (сильнее постучать по столу всеми пальцами обеих рук) 

Разбежалась детвора (указательный и средний пальцы обеих рук бегают по столу, 

изображая человечков; остальные пальцы прижаты к ладони) 

В небе молния сверкает, 

Гром все небо разрывает (нарисовать пальцем в воздухе молнию) (барабанить 

кулаками, а затем похлопать в ладоши) 

А потом из тучи солнце (поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами) Вновь 

посмотрит нам в оконце! 

"Цветочки” 

Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом: 

В нашей группе на окне, (сжимают и разжимают кулачки) 

Во зеленой во стране, (показывают ладошками "горшочки") 

В расписных горшочках (поднимают ладошки вверх вертикально) 

Подросли цветочки. 

Вот розан, герань, толстянка, 
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Колких кактусов семья  (загибают пальчики на обеих руках, начиная с большого) 

Их польем мы спозаранку (поливают из воображаемой лейки) (складывают ладони 

обеих рук) 

Я и все мои друзья! 

"Колокольчик” 

Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом: 

Дон-дон-дон, - 

Колокольчик звенит (пошевелить пальчиками обеих рук) 

Ля-ля-ля, - 

Что-то он говорит  (поднести указательные пальцы обеих рук ко рту) Динь-динь-

динь, - 

Наклоняет головку  (опустить ладошки вниз) 

Бом-бом-бом, - 

Растрепал всю прическу  (провести ладошками по волосам) Дзынь-дзынь-дзынь, - 

Солнцу он улыбнулся (улыбнуться и похлопать в ладоши) 

Наконец-то проснулся (постучать пальцами одной руки о пальцы другой) 

Развивающие кинезиологические упражнения 

"Колечко" 

Ребенок поочередно и как можно быстрее перебирает пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба 

выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от 

мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется 

каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 

 

 

 

"Кулак - ребро - ладонь" 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжата в кулак, ладонь ребром 

на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет 

пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной 

программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом - левой, затем двумя 

руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении 

упражнения педагог предлагает ребенку помогать себе командами ("кулак - ребро - 

ладонь"), произносимыми вслух или про себя. 

"Зеркальное рисование" 

Ребенку предлагается взять в обе руки карандаши или фломастеры и рисовать 

одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы на чистом 

листе. При выполнении этого упражнения расслабляются глаза и руки. Когда 

деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно повышается 

эффективность работы мозга. 

"Ухо - нос" 

Ребенок по показу взрослого, а затем самостоятельно берется левой рукой за кончик 

носа, а правой рукой - за противоположное ухо. Одновременно отпуская ухо и нос, 

хлопает в ладоши, меняет положение рук "с точностью до наоборот". Упражнение 

повторяется несколько раз. 

"Горизонтальная восьмерка" 

Педагог предлагает ребенку нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости 

цифру восемь три раза: сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками 

одновременно. 

"Симметричные рисунки" 
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Педагог предлагает ребенку нарисовать в воздухе обеими руками одновременно 

зеркально симметричные рисунки: цветок, ель и т. д. "Медвежьи покачивания" 

Педагог предлагает ребенку покачаться из стороны в сторону, подражая медведю. 

Затем подключить руки и придумать сюжет. 

"Снеговик" 

Упражнение выполняется стоя. Педагог предлагает детям представить, что 

каждый из них - только что слепленный снеговик. Тело его должно быть напряжено, 

как замерзший снег. Но вот пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. 

Сначала "тает" и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. 

д. В конце упражнения дети мягко падают на пол и лежат. 

"Накачаем мышцы" 

Сидя, дети сгибают руки в локтях, сжимают и разжимают кисти рук, постепенно 

убыстряя темп. Упражнение выполняется до максимальной усталости кистей. Затем 

нужно расслабить руки и встряхнуть их. 

"Часики" 

Дети выполняют свободные движения глаз из стороны в сторону, вращения. 

"Рожицы" 

Педагог предлагает детям показать различные рожицы, выполняя мимические 

движения: надувание щек, показывание языка, вытягивание губ трубочкой, 

открывание рта. 

"Жонглер" 

Дети пробуют перекатывать орехи или шарики сначала в каждой ладони, а затем 

между пальцами. 

"Водный велосипед" 

Упражнение выполняется в парах: дети встают друг напротив друга, касаются 

ладонями ладоней партнера и совершают движения, аналогичные езде на 

велосипеде. 

"Пианист" 

Педагог предлагает ребенку поиграть на пианино. Для этого просит его прижать 

ладонь к поверхности стола и сначала по порядку, а затем хаотично поднимать 

пальцы по одному и называть их. 

 

Психогимнастика на развитие эмоциональной сферы 

Игра "Тень" 

Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Два ребенка 

идут по дороге: один впереди, другой на два-три шага сзади. Второй ребенок - это 

"тень" первого. "Тень" должна точно повторить все действия первого ребенка, 

который то сорвет цветок на обочине, то нагнется за красивым камешком, то 

поскачет на одной ноге и т. д. 

Игра "Запретный номер" 

Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Дети стоят в 

кругу. Выбирается число, которое нельзя произносить. Дошкольники считают по 

очереди, вместо запретного числа - хлопают в ладоши. 

Игра "Вот он какой" 

Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Ребенок без 

слов с помощью выразительных жестов "рассказывает" о размерах и формах хорошо 

известных ему предметов: маленький, большой, заостренный, круглый, 

четырехугольный, мелкий, длинный, короткий. 

Упражнение "Как ты себя чувствуешь?" 

Упражнение направлено на развитие внимательности, эмпатии и умения 

чувствовать настроение другого. Выполняется по кругу. Каждый ребенок 

внимательно смотрит на своего соседа слева, пытается догадаться, как тот себя 
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чувствует, и рассказывает об этом. Дошкольник, состояние которого описывается, 

слушает и затем соглашается или не соглашается со сказанным, дополняет. 

Упражнение "Мое настроение" 

Упражнение направлено на развитие эмпатии, умения описывать свое настроение и 

распознавать настроение других. Ребенку предлагают поведать остальным о своем 

настроении: его можно нарисовать, можно сравнить с каким-либо цветом или 

показать в движении - все зависит от фантазии и желания дошкольника. 

Упражнение "Общение в паре" 

Упражнение направлено на развитие внимания и памяти. Дети разбиваются на пары, 

садятся спина к спине. Один шепотом рассказывает о чем-нибудь, потом 

спрашивает другого, о чем и что он говорил. Рассказывая, ребенок должен 

попытаться описать свои ощущения. 

Упражнение "Сидящий - стоящий" 

Упражнение направлено на развитие эмоциональной сферы. Ребенок, стоя и глядя 

на сидящего, говорит предложенную воспитателем или составленную 

самостоятельно фразу с разным чувством: весело, со страхом, сердито, спокойно. 

Упражнение "Исследование лица" 

Упражнение направлено на развитие тактильной памяти. Дети встают в две 

шеренги, лицом друг к другу. Дошкольники одной шеренги закрывают глаза, в 

другой - меняются местами (произвольно) и подходят ближе к первой шеренге. Дети 

с закрытыми глазами ощупывают лицо и волосы подошедшего и называют их 

имена. Условие: дотрагиваться до одежды нельзя. 

Упражнение "Зеркало" 

Упражнение направлено на развитие умения понимать и передавать чужие эмоции. 

Дети делятся на пары, встают лицом друг к другу и смотрят друг другу в глаза. 

Один начинает выполнять какое-нибудь движение, другой его повторяет в 

зеркальном отображении. Затем педагог предлагает детям в 

жестах и мимике передавать разные эмоциональные состояния: грусть, радость, 

страх, боль, отвращение и т. д. 

Упражнения "Животные" 

Упражнение направлено на развитие воображения. Педагог предлагает детям 

изобразить какое-нибудь животное: шустрому ребенку - медведя, медлительному - 

зайца, белку, трусливому - тигра, льва и т. д. 

Упражнение "Танец под музыку" 

Упражнение направлено на преодоление робости, укрепление веры в себя. Дети 

садятся по кругу, самого замкнутого сажают в центр. Включается музыка - дети 

встают, ребенок в кругу танцует. Дошкольники тоже могут танцевать, стоя на месте. 

Упражнение "Рисование на спине" 

Упражнение развивает чувствительность и воображение. Дети разбиваются на пары: 

ребенок рисует пальцем на спине другого геометрические фигуры, простые 

изображения: дом, елка, солнце, лесенка и т. д., печатные буквы; другой ребенок 

должен отгадать, что это. 

 

Пальчиковые игры и упражнения. 

«АПЕЛЬСИН» 

Мы делили апельсин. (Дети «разламывают» апельсин.) 

Много нас, (Показывают 10 пальцев.) 

А он один. (Показывают 1 палец.) 

Эта долька — для ежа. (Загибают пальцы левой руки.) 

Эта долька — для стрижа. 

Эта долька — для утят. 

Эта долька — для котят. 
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Эта долька — для бобра. 

А для волка — кожура. (Бросательное движение правой рукой.) 

Он сердит на нас — (Сжимают кулаки и прижимают 

Беда!!! их к груди.) 

Разбегайтесь — («Бегут» пальцами по столу.) 

Кто куда! 

«МАШИНА КАША» 

Маша каши наварила, (Указательным пальцем правой 

Маша кашей всех кормила. руки дети мешают в левой ладошке.) Положила Маша 

кашу 

Кошке — в чашку, (Загибают пальцы левой руки.) 

Жучке — в плошку, 

А коту — в большую ложку. 

В миску курицам, цыплятам И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла, (Разжимают кулачок.) 

Все до крошки раздала. (Сдувают «крошку» с ладошки.) 

«ГДЕ ОБЕДАЛ ВОРОБЕЙ?» 

Где обедал, воробей? (Дети машут ладошками.) 

В зоопарке у зверей.   (Ладошками изображают 

раскрывающуюся пасть.)  

Пообедал я сперва   (На каждое название животного 

За решеткою у льва.       загибают по одному пальчику 

Подкрепился у лисицы, поочередно на левой, 

У моржа попил водицы. затем на правой руке.) 

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил. (Опять изображают 

раскрывающуюся пасть животного.) 

«ЕСТЬ У КАЖДОГО СВОЙ ДОМ» 

У лисы в лесу глухом (Дети загибают пальцы на обеих руках.) 

Есть нора — надежный дом. 

Не страшны зимой метели Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней, коры Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосет там лапу. 

Есть у каждого свой дом, (Удары ладонями и кулачками поочередно.) Всем тепло, 

уютно в нем. 

«ПТИЧКИ» 

Эта птичка - соловей, (Загибают пальцы на обеих руках.) 

Эта птичка - воробей, 

Эта птичка - совушка, сонная головушка. 

Эта птичка - свиристель, 

Эта птичка - коростель. 

Эта птичка - злой орлан. (Машут сложенными накрест ладонями.) Птички, птички, 

по домам. (Машут обеими руками, как крыльями). 
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