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«Духовная жизнь ребенка, полноценная лишь тогда, когда он живет в мире 

игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он засушенный 

цветок» В.Сухомлинский  

 Русские народные игры играют особую роль в воспитании детей 

дошкольного возраста, они являются методом вовлечения детей в творческую 

деятельность, методом стимулирования их активности. 

      Играя, ребёнок познаёт окружающий его мир. Разучивая и используя в 

играх, хороводах фольклорные тексты и песни, он наполняет их конкретным 

содержанием применительно к игровым ситуациям. Познаёт ценности и 

символы культуры своего народа. Игра учит ребёнка тому, что он может 

сделать и в чём он слаб. Играя, он укрепляет свои мускулы, улучшает 

восприятие, овладевает новыми умениями, освобождается от избытка энергии, 

испытывает различные решения своих проблем, учится общаться с другими 

людьми. 

     Русская народная культура чрезвычайно богата играми: самовыражения 

скоморохов, гусляров, петушиные бои, кукольный Петрушка, медвежья 

травля, лошадиные бега, хороводы, кулачные бои, состязания на кнутах, 

подвижные забавы и есть универсальная форма поведения человека. 

Поэтому  русские народные игры в детском саду являются неотъемлемой 

частью поликультурного, физического, эстетического воспитания детей. 

Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились до 

наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в поколение, 

вбирая в себя лучшие национальные традиции. Собирались мальчишки и 

девчонки за околицей, водили хороводы, пели песни, играли в горелки, 

салочки, состязались в ловкости. Зимой развлечения носили другой характер: 

устраивались катания с гор, игры в снежки, на лошадях катались по деревням 

с песнями и плясками. 

     Воспитательное значение народных игр трудно переоценить, вот почему 

педагог должен уметь использовать их в воспитательно-

образовательном  процессе. При организации и выборе игр необходимо 

учитывать многие факторы: 

Возраст играющих. Для детей (малышей) следует брать наиболее простые 

игры, постепенно усложняя их за счет введения новых элементов и более 

сложных правил. Начинать надо с игр с песенным и стихотворным 

сопровождением, хороводов, в которых участие воспитателя обязательно.  

Место для проведения игр. Игры могут проводиться в зале, комнате, 

просторном коридоре, на воздухе.  

Количество участников игры. Не обязательно проводить игры сразу со всей 

группой, особенно если помещение небольшое. Можно разделить детей: 

мальчиков и девочек, сильных и слабых, играющих и судей и так далее. 

Участие в игре должно быть интересным для каждого ребенка. 

Наличие инвентаря для игр. Для многих игр нужен инвентарь. Он должен 

быть подготовлен заранее и в достаточном количестве. 



    Педагог объясняет детям правила игры. Он должен встать так, чтобы все 

видели его и он видел всех. Лучше всего, для этого встать в круг  вместе с 

детьми (но не в центре круга, чтобы ни к кому не стоять спиной). Объяснение 

воспитателя должно быть кратким и понятным. Его следует сопровождать 

показом отдельных элементов или всего игрового действа. Оно должно быть 

повторено всеми, или несколькими детьми, чтобы воспитатель был полностью 

уверен в том, что дети хорошо усвоили правила игры. 

    Народные детские игры имеют и такую особенность: игре предшествует 

игровой зачин, «игровая прелюдия». Речь идет о всем с детства знакомой 

«считалке». Она как бы вводит в игру, помогает распределению ролей, служит 

самоорганизацией детей, подобно присказке, которая вводит в сказки. Стоит 

понаблюдать начало детской игры, как бросается в глаза какая-то 

таинственная возня, в которой заинтересованы все дети и только после 

которой они начинают настоящую игру. Это дети «считались». Общеизвестны 

такие считалки: 

    «Считалки» занимают большое место в детском фольклоре, в них 

своеобразно проявляется словесное детское творчество. Здесь мы находим и 

плясовые ритмы, и подражание различным шумам и игру словом, звуком, 

образующие игровой зачин. Зачин всегда краток, чтобы удержать внимание 

играющих. Чем их меньше, тем короче считалка. 

    В народных играх есть одна особенность, когда песня, как наиболее 

развитый вид русского народного творчества, тесно связывается с игрой. 

Песня появляется в младенческих играх, но в них еще трудно различить, где 

начинается игра, где кончается песня. Постепенно песня переходит в 

подвижные игры, украшая их ритмом в припевках, считалках и т.п. На основе 

песни построены хороводные и другие народные игры, которые можно было 

бы назвать песнями в действии. В этих играх дети самостоятельно поют и 

двигаются. Действие осуществляется в ритме, словах и текстах, здесь ребенок 

драматизирует то, о чем поется в песне. 

    В русских народных играх отражается любовь народа к веселью, 

движениям, удальству. Есть игры – забавы с придумыванием нелепиц, со 

смешными движениями, жестами.Шутки и юмор характерны для этих игр. 

Русские народные игры ценны для детей в педагогическом отношении: они 

оказывают большое внимание на воспитание ума, характера, воли, укрепляют 

ребёнка. В чём же преимущество использования русских народных 

подвижных игр? 

    Народные игры помогают усваивать знания, полученные на занятиях. 

    В народных играх много юмора, соревновательного задора, движения 

точны и образны, часто сопровождаются неожиданными моментами, 

любимыми детьми считалками и зазывалками. Считалок и зазывалок дети 

знают множество. И, заучивая их наизусть, мы не только прививаем любовь к 

русскому творчеству, но и развиваем детскую память. 

    Внимание – необходимое условие любой деятельности: учебной, 

игровой и познавательной. Между тем, внимание у дошкольников, как 

правило, развито слабо. И справиться с этой проблемой помогают народные 



игры, так как в играх присутствует стихотворный текст, который направляет 

внимание детей, напоминает правила. 

    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. 

     В народных играх дети активно используют игровой словарь, 

жестикуляцию, мимику, необходимую по условиям игр (закрыть глаза, 

отвернуться, произвести счёт). Хореография, подтанцовки,  специальные 

игровые песенки, ритмика органично входят в ту или иную народную игру, 

придавая ей эмоциональность, воздействуя на предчувствия, предугадывания, 

воображение, фантазию, что порождает ощущения удовольствия и счастья от 

игры. 

 Русские народные подвижные игры не должны быть забыты. Они дадут 

положительные результаты тогда, когда исполнят своё главное назначение – 

доставят детям удовольствие и радость, а не будут учебным занятием. 

 
 

Обыкновенные жмурки 
Одному из играющих — жмурке завязывают глаза, отводят его на середину 

комнаты и заставляют повернуться несколько раз вокруг себя, затем 

переговариваются с ним, например: 

«Кот, кот, на чём стоишь?» — «На квашне» — «Что в квашне?» — «Квас».— 

«Лови мышей, а не нас». После слов участники игры разбегаются, а жмурка их 

ловит. Кого он поймал, тот становится жмуркой. 

Квашня — деревянная посуда для замешивания теста. 

Правила 

1. Если жмурка подойдёт близко к какому-либо предмету, о который можно 

удариться, играющие должны его предупредить, крикнуть: «Огонь!» 

2. Нельзя кричать «Огонь!» с целью отвлечь жмурку от игрока, который не 

может убежать от него. 

3. Играющие не должны прятаться за какие-либо предметы или убегать очень 

далеко. 

4. Играющие могут увёртываться от жмурки, приседать, проходить на 

четвереньках. 

5. Пойманного игрока жмурка должен узнать, назвать по имени, не снимая 

повязки. 

Указания к проведению. Игру можно проводить как в комнате, так и на 

участке. Граница игровой площадки должна быть точно определена, и 

выходить за неё участники игры не должны. Если границу игровой площадки 

переходит жмурка, то его следует остановить словом «Огонь!». 



Дети должны бегать неслышно около жмурки. Смелые игроки могут тихо 

подойти к нему, коснуться плеча, спины, руки и так же неслышно убежать; 

могут за спиной у жмурки произнести короткое слово: «Ку-ку!», «А-у!» 

 

Блошки 
Блошки — это пластмассовые кружочки диаметром 12—15 мм и толщиной 1 

— 11,5 мм и кружочки-биты Диаметр ом 200—25 мм. Играющие садятся друг 

против друга за столом, у каждого по 5 блошек и по одной бите. Посередине 

стола ставится другом, но по-разному. На линию кона ставят блошки и, 

нажимая краем биты на край блошки, заставляют её подпрыгивать вверх так, 

чтобы она попала в коробку. Если блошка попадёт в коробку, то играющий 

получает право загонять следующую блошку. Если же он промахнулся, игру 

начинает следующий ребёнок. Можно регулировать высоту и длину прыжка 

блошки, нажимая битой на её край. с разной силой или загонять не в коробку, 

а в центр стола на квадрат или круг, вырезанный из мягкой ткани или бумаги, 

картона. 

 

Чёт и нечет 
Один из играющих берёт в горсть несколько камешков, бросает их вверх и, 

повернув руку ладонью вниз, ловит камешки на тыльную сторону одной руки. 

Прикрыв пойманные камешки другой рукой, спрашивает у играющих: «Чёт 

или нечет?» Кто не угадал, платит фант. Тот, кто отдал все свои фанты, 

выходит из игры. 

 

Солнце и месяц 
Все дети собираются на площадке, выбирают двух ведущих. Те отходят в 

сторону и тихо, чтобы никто не услышал, сговариваются, кто из них будет 

месяц, а кто солнце. 

Участники игры встают друг за другом, кладут руку на плечо впереди 

стоящего или берут его за пояс. Солнце и месяц подходят к играющим, 

берутся за руки и высоко их поднимают, получаются ворота. Играющие поют 

песенку: 

Шла, шла тетеря, 

Шла, шла рябая, 

Шла она лугом, 

Вела детей кругом: 

Старшего, меньшого, 

Среднего, большого. 

С этой песенкой они проходят через ворота. Солнце и месяц останавливают 

последнего и тихо спрашивают: «К кому хочешь — к солнцу или к месяцу?» 

Играющий так же тихо отвечает, к кому он пойдёт, и встаёт рядом или с 

солнцем, или с месяцем. Игра продолжается. В конце игры нужно 

пересчитать, к кому перешло больше игроков. 

 

Здравствуй, сосед! 



Играющие делятся на равные группы и встают в два ряда лицом друг к другу 

на расстоянии вытянутых рук. Первые игроки — ведущие, они начинают игру: 

встают на одну ногу и скачут в направлении другой команды. Не 

останавливаясь, они обращаются к игроку: «Здравствуй, сосед!» Тот, к кому 

обращаются, отвечает: «Здравствуй!» — и прыгает за ведущим. Игра 

заканчивается, когда все дети образуют одну цепь прыгающих за ведущими. 

Правила. 

1.Дети должны повторять движения ведущего. 

2.Тот, кто неточно выполняет движения, выходит из игры. 

Указания к проведению. По ходу игры ведущий выполняет разнообразные 

упражнения, а играющие их повторяют. Они прыгают на левой ноге, на двух 

ногах, на правой, на двух ногах боком, выполняют подскоки и т. д. 

 

Корзинки 
Играющие делятся на пары и расходятся по площадке. Берут друг друга за 

руки и образуют кружки-корзинки. Двое водящих стоят на некотором 

расстоянии друг от друга, один из них пятнашка, он догоняет второго игрока. 

Убегающий бегает между парами и, чтобы его не осалили, быстро называет по 

имени одного игрока из любой пары. Играющий, чьё имя назвали, убегает, на 

его место встаёт игрок водящей пары. Если пятнашка осалил убегающего, то 

они берут друг друга за руки и образуют корзинку. 

Правило. Дети водящей пары не должны убегать далеко от остальных 

играющих. 
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