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«Ознакомления с традициями и обычаями 

через народные игры» 
 

 «Давайте детям больше и больше содержания общего,  

человеческого, мирового, но преимущественно старайтесь  

знакомить их с этим через родные и национальные явления…» 

В. Белинский 

 
Родина впервые предстает перед ребенком в образах, звуках и красках, 

в играх. Все это в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и 

разнообразное по своему содержанию. 

Русские 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. 

Собирались мальчишки и девчонки вечером на деревенской улице или 

за околицей, водили хороводы, пели песни, без устали бегали, играя в 

горелки, салочки, состязались в ловкости, играя в лапту. Зимой развлечения 

носили иной характер: устраивались катания с гор, игры в снежки; на 

лошадях катались по деревням с песнями и плясками. Для всех народных игр 

характерна любовь русского человека к веселью удальству. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством 

педагогики. Испокон веков в них ярко отражались образы людей, их быт, 

труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, 

желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 

находчивость, волю и стремление к победе. 



Народные игры являются неотъемлемой частью художественного и 

физического воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с 

духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создается эмоциональная положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви и преданности к Родине. 

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 степени развития. 

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

точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми 

моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, 

потешками. Он сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое 

значение и составляют ценнейший, неповторимый игровой фольклор. 

Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой. А ведь 

народные игры, к сожалению, почти исчезли сегодня из детства. Видимо, 

надо понять и помнить, что народные игры как жанр устного народного 

творчества являются национальным богатством, и мы должны сделать их 

достоянием наших детей. 

Среди народных игр можно выделить; подвижные игры, музыкальные, 

обрядовые, игры-хороводы и другие. 

В русском фольклоре к драматическим действиям относятся не только 

обряды, игры, хороводы, на также сценки и кукольные театр. Основным 

отличием народных драматических действ является соединение слова, 

напева, исполнения, которые сопровождается соответствующими жестами и 

мимикой. 

Большую радость приносят детям всех возрастов русские народные 

игрушки и игры с ними. Особый интерес вызывают яркие матрешки. 

Малышам рассказывают о красоте и особенностях этой игрушки. Постепенно 

ребят подводим к осмыслению понятия «народная игрушка». Старших детей 

знакомим с историей ее возникновения и со сведениями о создавших ее 

мастерах; предлагаем ребятам попробовать составить небольшие рассказы, 

где действующим лицом была бы матрешка. Дети полюбили дидактические 

игры и хороводные игры с участие этой игрушки. 

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 в них интерес, выполнения 

игровых действий. 

Русские народные игры для детей ценны в педагогическом отношении, 

оказывают большое влияние на воспитание ума, характера, воли, развивают 



нравственные чувства, физически укрепляют ребенка, создают определенный 

духовный настрой, интерес к народному творчеству 

Итак, народные игры в комплексе с другими воспитательными 

средствами представляют собой основу начального этапа формирования 

гармонически развитой, активной личности. Они образуют фундамент для 

развития его нравственных чувств, создания и дальнейшего проявления их в 

общественно полезной и творческой деятельности. 

 

Народные игры для детей дошкольного возраста 
 

КОШКИ-МЫШКИ  

Для игры выбираются два 

человека: один – «кошка», 

другой – «мышка». В некоторых 

случаях количество «кошек» и 

«мышек» бывает и больше. Это 

делается для того, чтобы 

оживить игру. Все остальные 

играющие встают в круг, 

взявшись за руки, и образуют 

«ворота». Задача «кошки» – 

догнать «мышку» (то есть 

дотронуться до нее рукой). При этом «мышка» и «кошка» могут бегать 

внутри круга и снаружи.  Стоящие в кругу сочувствуют «мышке» и, чем 

могут, помогают ей. Например: пропустив через «ворота» «мышку» в круг, 

они могут закрыть их для «кошки». Или, если «мышка» выбегает из «дома», 

«кошку» можно там запереть, то есть опустить руки, закрыв все «ворота». 

Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит и умение 

бегать, и свою хитрость, и сноровку. Когда «кошка» поймает «мышку», из 

числа играющих выбирается новая пара.  

 

ЖМУРКИ  

Игра проходит на 

небольшой ограниченной 

площадке, на которой нет 

опасных препятствий. 

Водящему завязывают глаза, 

или он просто зажмуривается. 

Он должен с закрытыми 

глазами осалить кого-нибудь из 

играющих. Играющие убегают 

от водящего, но при этом не 



заходят за пределы площадки и обязательно подают голос – называют 

водящего по имени или кричат: «Я здесь». Осаленный игрок меняется 

ролями с водящим.  

 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ  

На площадке чертят две линии. За одной линией стоит водящий – 

«медведь», за другой «дом», в котором живут дети. Дети выходят из «дома» в 

«лес» собирать грибы и ягоды. Они подходят к медвежьей берлоге со 

словами: У медведя во бору Грибы, ягоды беру. А медведь не спит, Все на 

нас глядит. На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и 

старается осалить убегающих в свой дом детей. Осаленный «медведем» 

игрок становится «медведем».  

 

ГУСИ  

На площадке на расстоянии 

10–15 метров проводят две линии – 

два «дома». В одном находятся гуси, 

в другом их хозяин. Между 

«домами», «под горой», живет 

«волк» – водящий. «Хозяин» и 

«гуси» ведут между собой диалог, 

известный всем с раннего детства: – Гуси, гуси! – Га-га-га! – Есть хотите? – 

Да-да-да! – Так летите! – Нам нельзя. Серый волк под горой Не пускает нас 

домой! После этих слов «гуси» стараются перебежать к «хозяину», а «волк» 

их ловит. Пойманный игрок становится «волком».  

 

САЛКИ  

Сюжет игры очень прост: выбирается один водящий, который должен 

догнать и осалить разбежавшихся по площадке игроков. Но у этой игры есть 

несколько усложняющих ее вариантов.  Осаленный игрок становится 

водящим, при этом он должен бегать, держась рукой за ту часть тела, за 

которую его осалили. Первый же игрок, до которого водящий дотронется, 

сам становится водящим.  Осаленный игрок останавливается, вытягивает 

руки в стороны и кричит: «Чай-чай-выручай». Он «заколдован». 

«Расколдовать» его могут другие играющие, дотронувшись до руки. 

Водящий должен «заколдовать» всех. Чтобы сделать это быстрее, водящих 

может быть двое или трое.  

 

КРАСОЧКА  

Выбирается водящий – «монах» и ведущий – «продавец». Все 

остальные играющие загадывают в тайне от «монаха» цвета красок. Цвета не 

должны повторяться. Игра начинается с того, что водящий приходит в 

«магазин» и говорит: «Я, монах в синих штанах, пришел к вам за красочкой». 

Продавец: «За какой?» Монах называет любой цвет, например: «За голубой». 

Если такой краски нет, то продавец говорит: «Иди по голубой дорожке, 



найдешь голубые сапожки, поноси да назад принеси!». «Монах» начинает 

игру с начала. Если такая краска есть, то играющий, загадавший этот цвет, 

пытается убежать от «монаха», а тот его догоняет. Если догнал, то «краска» 

становится водящим, если нет, то краски загадывают вновь и игра 

повторяется. 

 

ГОРЕЛКИ  

Играющие выстраиваются в колонну парами, взявшись за руки. 

Водящий стоит перед колонной в нескольких шагах, спиной к играющим. Он 

говорит: Гори-гори ясно, Чтобы не погасло. И раз, и два, и три. Последняя 

пара беги! На слово «беги» пара, стоящая последней, должна быстро обежать 

колонну и встать впереди. А водящий стремится опередить их и занять одно 

из мест первой пары. Тот, кому не хватило места, становится водящим. 

Вместо слов «последняя пара» 

водящий может произнести: 

«Четвертая пара» или «Вторая 

пара». В этом случае всем 

играющим надо быть очень 

внимательными и помнить, 

какими по счету они стоят в 

колонне.  

 

 

АЛЁНУШКА И ИВАНУШКА  

Выбирают Аленушку и Иванушку, завязывают им глаза. Они находятся 

внутри круга. Играющие встают в круг и берутся за руки. Иванушка должен 

поймать Аленушку. Чтобы это сделать, он может звать ее: «Аленушка!» 

Аленушка обязательно должна откликаться: «Я здесь, Иванушка!», но сама 

она не очень-то торопится встретиться с Иванушкой и, чувствуя его 

приближение, отбегает в сторону. Движения водящих комичны и иногда 

неожиданны. Случается, Иванушка принимает за Аленушку кого-то из 

стоящих рядом и скорее хватается за него. Ему объясняют ошибку. Как 

только Иванушка поймал Аленушку, их место занимают другие ребята и игра 

начинается сначала.  

 

УДОЧКА  

Удочка – это скакалка. Один ее конец в руке «рыбака» – водящего. Все 

играющие встают вокруг «рыбака» не дальше чем на длину скакалки. 

«Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам 

играющих. «Рыбки» должны уберечься от «удочки», перепрыгнуть через нее. 

Чтобы «рыбки» не мешали друг другу, между ними должно быть расстояние 

примерно в полметра. «Рыбки» не должны сходить со своих мест. Если 

«рыбаку» удалось поймать «рыбку», то есть дотронуться «удочкой», то место 

«рыбака» занимает пойманная «рыбка». Необходимо соблюдать такое 



условие: скакалку можно крутить в любую сторону, но нельзя поднимать ее 

от земли выше, чем на 10–20 сантиметров.  

 

ТИШЕ ЕДЕШЬ  

Водящий и играющие находятся по разные стороны двух линий, 

которые прочерчены на расстоянии 5–6 метров друг от друга. Задача 

играющих – как можно быстрее дойти до водящего и дотронуться до него. 

Тот, кто это сделал, становится водящим. 

Но дойти до водящего непросто. Играющие 

двигаются только под слова водящего: 

«Тише едешь, дальше будешь. Стоп!» На 

слово «стоп» все играющие замирают. 

Водящий, который стоял до этого спиной к 

играющим, поворачивается и смотрит. 

Если в этот момент кто-то из играющих 

пошевелится, а водящий это заметит, то 

этому игроку придется уходить назад, за 

черту. Водящий может смешить замерших 

ребят. Кто рассмеется, также возвращается 

за черту. А затем игра продолжается.  

 

ПЕТУШИНЫЙ БОЙ  

Дети делятся на пары и встают друг от друга на расстоянии 3-5 шагов. 

Пары изображают дерущихся петухов: прыгая на одной ноге, они стараются 

толкнуть друг друга плечом. Тот, кто потерял равновесие и встал на землю 

двумя ногами, выходит из игры.  

 

ПУСТОЕ МЕСТО  

Играющие встают в 

круг, выбирают водящего 

считалкой. Начиная игру, он 

пробегает мимо игроков, 

одного из них пятнает и 

продолжает бежать дальше по 

кругу. Запятнанный бежит в 

другую сторону от водящего. 

Кто из них первый добежит до 

свободного места в круге, тот 

и занимает его, а опоздавший 

становится водящим.  

 


