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Необходимость приобщения молодого поколения  

к национальной культуре трактуется народной мудростью:  
наше сегодня, как никогда наше прошлое,  

также творит традиции будущего.  
 
 
 

Что скажут о них наши потомки? Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского 
государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в 
возрождении национальной культуры; реализовать себя как личность любящую свою Родину, свой 
народ и все что связано с народной культурой: русские народные танцы, в которых дети черпают 
русские нравы, обычаи и русский дух свободы творчества в русской пляске, или устный  народный 
фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки, пусть это будут  народные игры, в которые дети 
очень любят играть. Радость движения сочетается в народных играх с духовным обогащением 
детей. В них заключается огромный потенциал для физического развития ребенка, формируется   
устойчивое отношение к культуре родной страны, создавая эмоционально положительную основу 
для развития патриотических чувств. Игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, 
воли, настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального,  
художественного и физического воспитания детей разного возраста. 

 
Игра – это школа воспитания.  

  

В ней свои «учебные предметы». Одни из них развивают у детей ловкость, меткость, 
быстроту и силу; другие учат премудростям жизни, добру и справедливости, чести и   
порядочности, любви и долгу.  
Игра формирует высокую нравственность. 
Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие 
качества: доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. 
После тяжелого трудового дня взрослые с удовольствием принимали участие в играх 
детей, обучая их, как надо развлекаться и отдыхать. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Неоценимым национальным богатством являются  
календарные народные игры.  

 
Они вызывают интерес не только как жанр устного народного творчества.                                            
В них заключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших 
предков – их быте, труде, мировоззрении.  Игры были непременным элементом народных 
обрядовых праздников. 

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь детей всегда было и 
остается глубокое знание и свободное владение обширным игровым репертуарам, богатое 
и разнообразное по своему содержанию. 

А.П.Усова; К.Д.Ушинский, П.Ф.Лесгафт отмечали, что в национальных играх ребенок 
приобретает знакомство с привычками и обычаями только известной местности, семейной 
жизни, известной среды, его окружающей. Они считали подвижные игры ценнейшим 
средством всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него нравственных 
качеств: честности, правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества. 

 



К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 
отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека…» именно 
поэтому наши интересы обратились к нравственным ценностям, к национальной культуре 
нашего народа. 
Опыт работы в детском саду по приобщению детей к русской народной культуре является 
результатом многолетних наблюдений, практических наработок, в основе которых лежит 
теория развития ребенка как личность, его социализация. Правильно организованное 
воспитание и процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни, сформированное 
условие для активного познания дошкольником окружающей его социальной 
действительности имеет решающее значение в становлении основ личности. 
С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим ценностям 
помогают заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, формирует основы 
самосознания и индивидуальности.  
Подвижные игры — одна из разновидностей игр с правилами и практически, 
единственная возможность ненасильственно выработать навыки произвольного 
поведения, а также интенсифицировать двигательную активность. 
Проанализировав уровень воспитанности детей, пришли к выводу, что у них недостаточно 
формируется нравственно-этические чувства, воспитывается любовь к Родине. 
  
  
  
 



Народные игры – это яркое выражение народа в них играющего, отражение этноса в 
целом и истории его развития. Вместе с тем, на игры можно посмотреть, и с точки зрения 
педагогики и психологии, как средства образования и воспитания. В дополнении ко всему, 
это и отличный способ укрепить свой дух, свое тело, развить процессы мышления, 
фантазерства, эмоциональную составляющую нашей жизни. Русский народ многие 
процессы своей жизнедеятельности отражал именно таким образом, через игру. 
Народные игры актуальны и интересны и в настоящее время, несмотря на то, что 
существует достаточно большое количество соблазнов в наш технократический век. 
Русские народные игры очень многообразны: детские игры, настольные игры, хороводные 
игры для взрослых с народными песнями, прибаутками, плясками. 
 



Характерная особенность русских народных игр - движения в содержании игры  
(бег, прыжки, метания, броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.).  
Эти двигательные действия мотивированы сюжетом игры.  
Специальной физической подготовленности играющим не требуется, но хорошо 
физически развитые игроки получают определенное преимущество в ходе игры                  
(так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а хорошо бьющего 
выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу). 
Правила в играх определяются самими участниками в зависимости от условий, в которых 
проводятся игры (в городках - расстояние до города от кона или полукона, в лапте - 
количество игроков, длина и ширина площадки, в салках - условия осаливания и т.д.). 
Также может варьироваться и инвентарь (в «Лапте» - размеры биты, мяча, в «Жмурках» - 
размеры повязки, в «Чижике» - размеры чижика, биты или кона и т.д.). 
 
 
 



 
 
 
Таким образом, русские народные игры представляют собой сознательную инициативную 
деятельность, направленную на достижение условной цели, установленной правилами 
игры, которая складывается на основе русских национальных традиций и учитывает 
культурные, социальные и духовные ценности русского народа в физкультурном аспекте 
деятельности. 
Важным является то, что в подвижных народных играх воспитываются психофизические 
качества: ловкость, быстрота, выносливость, сила, координация движений, равновесие, 
умение ориентироваться в пространстве. 
Применение русских народных игр в учебном процессе требует специального отбора для 
решения разных педагогических задач. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Для этого создаются рабочие группировки игр,  
сходных по определенным признакам: 

1.     По видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к окружающей 
природе, быт русского народа, игры русских детей, вечная борьба добра против зла). 
2.     По интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней и высокой 
интенсивности). 
3.     По типу двигательного действия, преимущественно входящего в игры  
(с бегом, с прыжками в высоту, в длину с места и с разбега, с метанием в подвижную и 
неподвижную цель, с бросками и ловлей мяча и т.д.). 
4.     По содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные). 
5.     С учетом возрастных особенностей детей. 
6.     По способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, ролевые, 
сюжетные). 
7.     По физическим качествам, преимущественно проявленным в игре (игры, преимущественно 
способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости, быстроты, гибкости). 
8.     По отношению к структуре занятия (для подготовительной, основной, заключительной 
частей занятия). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная классификация предназначена для того, чтобы облегчить планирование и 
наглядно обозначить соответствие русских народных игр разделу программы. 
Для нас наиболее важен и интересен классификационный признак, который введен в 
классификацию под номером 1, так как остальные компоненты хорошо описаны в 
литературе. 
 
Основная функция этого компонента - воспитание национального самосознания. 
Народные игры, танцы, развлечения наиболее привлекательны и доступны для освоения 
дошкольниками, так как соответствуют психологическим особенностям детей этого 
возраста: обладают эмоциональной насыщенностью и способны активизировать 
интеллектуальную сферу ребенка как личности. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Русские народные игры, входящие в первый компонент, поделены на четыре раздела: 
Первый раздел включает в себя игры, отражающие отношение человека к природе.  
Русский народ всегда трепетно относился к природе, берег ее, прославлял.  
Игры первого раздела воспитывают доброе отношение к окружающему миру.  
Сюда относятся русские народные игры: «Гуси-лебеди», «Волк во рву»,  
«Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка», «Зайцы в огороде»,  
«Пчелки и ласточки», «Кошки-мышки», «У медведя во бору», «Коршун и наседка», 
«Стадо», «Хромая лиса», «Филин и пташки».  
«Лягушата», «Медведь и медовый пряник», «Зайки и ежи», «Ящерица»,  
«Хромой цыпленок», «Оса» и их различные варианты. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй раздел знакомит историческим наследием русского народа первого компонента –  
«Быт русского народа», в котором применяются народные игры, отражающие повседневные 
занятия наших предков.   
 
Во второй раздел входят народные игры: «Дедушка-рожок», «Домики», «Ворота», 
«Встречный бой», «Заря», «Корзинки», «Каравай», «Невод», «Охотники и утки»,  
«Ловись рыбка». «Птицелов», «Рыбаки», «Удочка», «Продаем горшки»,  
«Защита укрепления», «Захват флага», «Шишки, желуди, орехи», а также различные их 
варианты. 
 
Третий раздел знакомит большим интересом современных дошкольников с играми 
сверстников прошлых столетий, составляющими первого компонента. Эти игры интересны 
тем, что в них нужно проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К этому разделу относятся игры: «Бабки», «Городки», «Горелки»,  
«Городок-бегунок», «Двенадцать палочек», «Жмурки», «Игровая», «Кто дальше»,  
«Ловишка», «Лапта», «Котлы», «Ляпка», «Пятнашки», «Платочек-летуночек»,  
«Считалки», «Третий – лишний», «Чижик», «Чехарда», «Кашевары», «Отгадай, чей голосок», 
«Веревочка под ногами» и др. 
Четвертый раздел - Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при 
изучении игр, которые отражают стремление детей стать сильнее, победить всех.  
Как тут не вспомнить о легендарных русских богатырях, которые не уступали ранее в 
популярности современным киногероям.  
В этом разделе применяются игры: «Единоборство» (в различных положениях, с 
различным инвентарем), «Тяни в круг», «Бой петухов», «Достань камешек»,  
«Перетяни за черту», «Тяни за булавы», «Борющаяся цепь», «Цепи кованы», 
«Перетягивание каната», «Перетягивание прыжками», «Вытолкни за круг».  
«Защита укрепления», «Сильный бросок», «Каждый против каждого», «Бои на бревне» и их 
различные варианты. Этот же компонент подразумевает знакомство детей с историей 
возникновения каждой из игр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, подвижные игры оказывают большое влияние на нервно-психическое развитие 
ребёнка, формирование важных качеств личности.  
Они вызывают положительные эмоции, развивают тормозные процессы: в ходе игры детям приходится 
реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от движения при других.  
В этих играх развивается воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций и др.  
Совместны действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и 
достижения успеха. 
Радость движения сочетается с духовным обогащением детей, формируя устойчивое отношение к 
культуре родной страны, создавая эмоционально-положительную основу для развития патриотических 
чувств.  
Народные игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в 
преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное 
 и сохраненное предшествующим поколением,  

может любить Родину; 
 узнав её, стать подлинным патриотом» 

С. Михалков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


