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Консультация для воспитателей 

 
«Народные подвижные игры, их значение в физическом воспитании дошкольников» 

 

   Игра самая любимая естественная деятельность дошкольников, отвечающая их 

жизненно важным потребностям. Игра занимает самое важное место в жизни ребенка и 

является главным средством воспитания и оздоровления. 

    Играя, ребенок удовлетворяет свою потребность в движениях и одновременно с этим 

повторяет уже освоенный материал. 

    С помощью народных подвижных игр малыши легче проходят адаптацию в детском 

саду, учатся действовать по словесной инструкции взрослого. У них появляется интерес к 

занятиям, которые вызывают положительные эмоции и радостное настроение. 

    В условиях современной цивилизации в связи с резким снижением двигательной 

активности человека возрастает роль систематических занятий физическими 

упражнениями, подвижными играми. 

    Народные игры являются эффективным средством всестороннего развития детей, 

формируют у них положительное отношение к физической культуре и спорту, 

способствуют развитию двигательных умений и качеств. 

     В народных играх ярко отражаются образ жизни людей, их быт, труд, национальные 

традиции. На их основе закладываются представления о чести, смелости, мужестве, 

народный фольклор воспитывает уважение, гордость за землю на которой живёшь, 

формируются стремления овладеть силой, ловкостью, выносливостью, быстротой, 

красотой движений, проявить смекалку, выдержку, творчество, волю, победить 

соперников. 

Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков, что в дальнейшем им 

поможет с уважением и интересом относиться к культурным традициям своего и других 

народов. 

    Народные игры, имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших 

дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие 

национальные традиции. Особенно популярными и любимыми были такие игры, как 

«Горелки», «Русская лапта», «Городки». Игры с мячом. Немало было и таких игр, где 

успех играющих зависел, прежде всего, от умения точно бросить биту, сбить городки, 

поймать мяч или попасть мячом в цель.  

Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой, воспитательной силой.  

Народные игры являются неотъемлемой частью патриотического, художественного и 

физического воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с духовным 

обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви и преданности Родине. 

Неизгладимые впечатления дает детям знакомство с особенностями жизни народов. Дети 

разных национальностей, посещая детские сады, повседневно общаются, рассказывают 

сказки, рисуют, играют в разные игры, поют и танцуют, внося в свою деятельность 



элементы национальной культуры. Это находит отражение в народных песнях, сказаниях, 

в движениях танца и игры. 

 

   По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны 

ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических 

процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития. 

Именно поэтому игра признана ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. 

Все свои жизненные впечатления и переживания малыши отражают в условно-игровой 

форме, способствующей конкретному перевоплощению в образ («Гуси-лебеди», «Коршун 

и наседка», «У медведя во бору», «Чепена», «Олени и пастухи» и т. д.). Игровая ситуация 

увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги 

непосредственно характеризуют персонажей и их действия, которые надо умело 

подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной деятельности. 

   В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на определенных игровых 

заданиях, также много познавательного материала, содействующего расширению 

сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий. Так, 

например, в связи с движениями водящего и изменением игровой ситуации ребенок 

должен проявить более сложную, т. е. мгновенную и правильную, реакцию, поскольку 

лишь быстрота действий приводит к благоприятному результату («Палочка-

выручалочка», «Пятнашки» и др.). 

Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь ход 

игры, регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения, содействуют 

формированию воли, т. е. они обеспечивают условия, в рамках которых ребенок не может 

не проявить воспитываемые у него качества. Например, в игре «Коршун и наседка» 

коршун должен ловить лишь одного цыпленка, стоящего в конце всей вереницы цыплят, и 

только после слов наседки: «Не дам тебе своих детей ловить». Игра требует внимания, 

выдержки, сообразительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве, 

проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи («один — за 

всех и все — за одного» — цыплята), ответственности, смелости, находчивости (наседка). 

Народные подвижные игры можно классифицировать следующим образом: 

по характеру использования фольклорного подкрепления: 

 народные игры с речевым сопровождением (миниатюрами устного народного 

творчества); 

 народные игры без речевого сопровождения; 

по способу распределения на роль: 

 игры с выбором водящего при помощи считалок; 

 игры с делением на группы при помощи скороговорок и жеребьёвок; 

с преимущественным проявлением двигательных качеств: 

 игры на развитие ловкости и точности движений; 

 игры на развитие быстроты реакции; 

 игры на развитие меткости глазомера; 

 игры на развитие ритмичности и пластики движений; 

 игры на ориентировку в пространстве; 

с преимущественным проявлением психических качеств: 

 игры на развитие концентрации и устойчивости внимания; 

 игры на развитие зрительной, слуховой, моторной памяти; 

 игры на развитие творческого воображения; 

 игры на развитие наглядно-образного мышления; 

 игры на развитие связанной речи; 



В процессе использования русских народных игр решаются следующие задачи: 

 создание здоровьесберегающей и развивающей среды; 

 накопление ребёнком необходимого двигательного и речевого опыта; 

 укрепление физического, психического и духовного здоровья; 

 повышение творческого двигательного потенциала детей; 

 формирование личностной культуры здоровья. 

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны и 

образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и 

любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою 

художественную прелесть, эстетическое значение и составляют   ценнейший, 

неповторимый   игровой фольклор. 

 

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь дошкольников всегда 

было и остается глубокое знание и свободное владение обширным игровым репертуаром, 

а также методикой педагогического руководства. Воспитатель, творчески используя игру 

как эмоционально-образное средство влияния на детей, пробуждает у них интерес, 

воображение, добиваясь активного выполнения игровых действий. 

В ходе игры педагог привлекает внимание ребят к ее содержанию, следит за точностью 

движений, которые должны соответствовать правилам, за дозировкой физической 

нагрузки, делает краткие указания, поддерживает и регулирует эмоционально-

положительное настроение и взаимоотношения играющих, приучает их ловко и 

стремительно действовать в создавшейся игровой ситуации, оказывать товарищескую 

поддержку, добиваться достижения общей цели и при этом испытывать радость. Одним 

словом, задача педагога заключается в том, чтобы научить детей самостоятельно и с 

удовольствием играть. 

Объясняя новую народную игру, в которой есть зачин (считалка, певалка или 

жеребьевка), взрослому не следует предварительно разучивать с детьми текст, его 

желательно ввести в ход игры неожиданно. Такой прием доставит детям большое 

удовольствие и избавит их от скучного трафаретного знакомства с игровым элементом. 

Ребята, вслушиваясь в ритмичное сочетание слов, при повторении игры легко запоминают 

зачин.                                                                                                                                         

Объяснение новой игры может проходить по-разному, в зависимости от ее вида и 

содержания. Так, несюжетная игра объясняется кратко, лаконично, эмоционально-

выразительно. Воспитатель дает представление о ее содержании, последовательности 

игровых действий, расположении игроков и атрибутов, правилах игры. Он может задать 

один-два уточняющих вопроса, чтобы убедиться, что ребята поняли его правильно. 

Основная часть времени предоставляется конкретным игровым действиям детей. В конце 

игры следует положительно оценить поступки тех ребят, кто проявил определенные 

качества: смелость, ловкость, выдержку, товарищескую взаимопомощь. 

Сюжетную народную игру тоже можно объяснять по-разному. Например, воспитатель 

предварительно рассказывает о жизни того народа, в чью игру им предстоит играть, 

показывает иллюстрации, предметы быта и искусства, заинтересовывает национальными 

обычаями, фольклором. Или можно образно, но кратко рассказать о сюжете игры, 

пояснить роль водящего, дать прослушать диалог, если он имеется («Гуси-лебеди», 

«Редьки», «Мак», «Ястреб и утки» и т. д.), и перейти к распределению ролей, которое, 

помимо применения считалок, проходит иногда путем назначения водящего в 

соответствии с педагогическими задачами (поощрить и активизировать застенчивого 

ребенка или, наоборот, показать на примере активного, как важно быть смелым и ловким; 

отклонить просьбу самоуверенного ребенка и включиться в игру самому воспитателю с 

целью показать ответственность роли водящего, от действий которого зависит, например, 

правильность ориентировки в пространстве всех остальных игроков). 



Педагогу следует помнить, что главная его задача заключается в том, чтобы научить 

детей играть активно и самостоятельно. Только в этом случае они приучаются сами в 

любой игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, 

проявлять инициативу, т. е. дошкольники приобретают важные качества, необходимые им 

в будущей жизни. 

Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами способствуют 

развитию активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту 

и физическое совершенство. 

Подвижные игры целесообразно варьировать. Многочисленные варианты народных игр 

позволяют использовать их для решения этих педагогических задач. 

Варианты народных игр мы находим в литературе, создаем сами вместе с детьми с учетом 

уровня их физического и психического, интеллектуального развития детей. 

Систематическое использование различных вариантов игр содействует 

 воспитанию у детей возможности разностороннего применения приобретаемых 

ими навыков движений; 

 совершенствованию физических качеств, навыков обращения с предметами; 

 развитию внимания, наблюдательности, пространственных ориентировок. 

В формировании разносторонне развитой личности ребенка подвижным играм с 

правилами отводится важнейшее место. Они рассматриваются как основное средство и 

метод физического воспитания. Являясь важным средством физического 

воспитания, подвижная игра одновременно оказывает оздоровительное воздействие на 

организм ребенка. Подвижные игры в комплексе с 

другими воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа 

формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Детские подвижные игры, взятые из сокровищницы народных игр, отвечают 

национальным особенностям, выполняют задачу национального воспитания. Они 

выступают не только как фактор физического развития и воспитания, но и как средство 

духовного формирования личности. 

 

 


