
«Роль народных игр в воспитании и развитии детей дошкольного возраста» 

 

 Каждый день прихожу в свой детский сад и, играя с детьми, я размышляю: чему я 

хочу научить детей? Это, конечно, важно, научить детей читать, рисовать, бегать, 

прыгать, но, наверное, самое главное, научить детей быть инициативными, 

ответственными, любознательными, умеющими находить выход из нестандартной 

ситуации, умеющими сопереживать товарищу, оказывать помощь, уметь принимать 

поражение и радоваться победе - это задача непростая, нет таких учебников с готовой 

схемой.  

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека – одно из основных положений Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.   

Большинство родителей, а также некоторые педагоги убеждены, что просто играть, 

разговаривать с ребенком совершенно недостаточно. Чтобы идти в ногу со временем, с 

малышом «надо заниматься». И в тот период, когда у ребенка должно развиваться правое 

полушарие головного мозга, то есть формируется целостная картина мира, его загружают 

ненужными на тот момент знаковыми системами (буквами, цифрами), стимулируя тем 

самым левое (аналитическое) полушарие. Вот и получается, что дети умеют писать и 

читать, а с образным мышлением остается какая-то недоработка, и умение видеть мир 

ярко, образно, уходит вместе с детской непосредственностью.  

Молодые родители, молодые педагоги практически не используют в своей работе с 

детьми столь ценный материал, как народные игры, ведь игра – естественный спутник 

жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.  

Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о 

чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, 

быстротой и красотой движений.  Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 

находчивость, волю, стремление к победе.  

       Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 

для развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию.  

          В народных играх учебные задачи часто скрыты в подтексте и направлены на то, 

чтобы радовать детей и тем самым пробуждать их активность и творчество. Задача 

народных игр - дать детям здоровый отдых и развлечение, способствовать их творческой 

деятельности и стимулировать развитие положительных качеств характера. Игры можно 

проводить как в помещении, так и на открытом воздухе, во время образовательной 

деятельности, а также на утренниках и вечерах развлечений, на экскурсиях и прогулках. 

Присматриваясь к каждому ребенку во время игр, я определяю, как он воспринимает свое 

настоящее «Я», какое состояние «Я» активизировано в данный момент, а также как 

выбрать удобное время для игры, как заинтересовать ею ребенка, не снижать красочности 

и эмоциональной насыщенности игры дидактической целью, выслушивать детские 

замечания или комментарии, учитывая имеющиеся потребности и запросы. Ребенок 

должен веселиться, радоваться и играть. Сегодня мы, воспитатели, имеем возможность 

самостоятельно выбирать игровой репертуар, дополнять его оригинальным материалом, 

который по содержанию, форме и способу проведения отвечали бы желаниям детей 

определенной возрастной группы, стимулировали бы их жизнедеятельность.  

В народной педагогике определены две группы детских игр. 

Первая группа - это спонтанные игры. Они возникают сами по себе и часто 

являются подражанием действиям взрослых. Например, дети варят борщ куклам на обед 

(крошат березовые листья, подливают воду) или строят дом из брусочков, изготавливают 

игрушечную мебель, одежду (шьют рубашку, кофточку, платочки, платья), мальчики 

плетут куклам гамаки и т.д. 



 Ко второй группе народных игр условно относятся игры, специально придуманные 

для развлечения. Они в основном содержат готовые правила, которые создавались веками 

и воспитывают в ребенке ловкость, решительность, самостоятельность. Обращаясь к 

достижениям прошлого, следует учитывать лучшие образцы методик дошкольного 

воспитания, ведь народные игры всегда занимали видное место в практической работе 

воспитателя. Это разные по форме проведения игры (коллективные, небольшими 

группами, парами, с мячом в различных своих комбинациях, на сообразительность, с 

фантами, с венчиком, лентой, веткой и многие другие). 

   В соответствии с ФГОС содержание образовательной программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие образовательные области: (нужно помягче связать с игрой) 

Социально-коммуникативное развитие. В процессе игры ребенок осваивает диалектику 

общения; усваивает единые социокультурные ценности; включается в систему 

общественных отношений, усваивает нормы человеческого общежития. 

Познавательное развитие.  Чтобы выполнить в игре ту или иную роль, ребенок должен 

свое представление перевести в игровые действия. Иногда знания и представления о труде 

людей, о конкретных действиях, взаимоотношениях оказываются недостаточными, и 

возникает необходимость в их пополнении. Потребность в новых знаниях выражается в 

вопросах детей. Воспитатель отвечает на них, прислушивается к разговорам во время 

игры, помогает играющим установить контакт, договоренность. 

 Следовательно, игра не только закрепляет уже имеющиеся у детей знания и 

представления, но и является своеобразной формой активной познавательной 

деятельности, в процессе которой они под руководством воспитателя овладевают новыми 

знаниями. 

Речевое развитие. В ходе игры ребенок выражает свои мысли и чувства.  

Игра дошкольников: 

- побуждает детей к общению друг с другом; 

- способствует закреплению навыков пользования инициативной речью; 

- способствует совершенствованию разговорной речи; 

- способствует обогащению словаря; 

- оказывает влияние на формирование грамматического строя языка 

Художественно-эстетическое развитие. Башкирская народная игра широко используется 

и как средство художественно-эстетического воспитания, потому что дети отражают 

окружающий их мир через роль, образ. Огромное значение в игре имеет воображение - 

создание образов на основе ранее полученных впечатлений. В содержание многих игр 

включаются знакомые песни, танцы, стихи, загадки. Все это позволяет воспитателю 

углублять эстетические переживания детей.  

Физическое развитие. Большинство народных игр требуют активных движений, которые 

усиливают кровообращение, способствуют более полному и глубокому обмену веществ. 

Двигательная активность содействует формированию правильной осанки, развитию 

координации движений, их красоты. Однако неправильно было бы думать, что игра 

является средством физического воспитания сама по себе. Без педагогического 

руководства игра может принести вред физическому развитию детей.   

Народные подвижные игры очень интересны своим колоритом. Они способствуют 

развитию выносливости и ловкости. 
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