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Народная игра как средство формирования навыков общения детей. 

Вся жизнь ребенка – дошкольника пронизана игрой, только так он 

готов открыть себя миру и мир для себя. Игра является одной из основных 

форм организации процесса воспитания, обучения и развития в детском саду. 

Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному 

возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре формируются все 

стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его 

психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии 

развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, 

которую психологи считают ведущей деятельностью. Игра – явление 

многогранное, ее можно рассматривать как особую форму существования 

всех без исключения сторон жизнедеятельности коллектива. Столь же много 

оттенков появляется с игрой в педагогическом руководстве воспитательным 

процессом. 

Народная игра, являясь феноменом народной культуры, может служить 

одним из средств приобщения детей к народным традициям, что, в свою 

очередь представляет важнейший аспект воспитания духовности, 

формирования системы общечеловеческих ценностей; в современной 

ситуации общественного развития обращение к народным истокам, к 

прошлому является весьма своевременным. 

Народная игра способствует выработке нужных моральных качеств 

всегда в соединении с качествами, относящимися к физической, умственной, 

трудовой и другими сторонами культуры.  

Самые разнообразные игры могут быть использованы для 

формирования культуры общения у детей дошкольного возраста. Таким 

образом, включая народную игру в учебно-воспитательный процесс, педагог 

вводит детей в мир народной культуры, формируя у детей культуру общения. 

Особенность народной игры как воспитательного средства заключается 

в том, что она входит в качестве ведущего компонента в народные традиции: 

семейные, трудовые, празднично-игровые и прочие. Это позволяет взрослому 



ненавязчиво, целенаправленно вводить детей в мир народной культуры, 

этики, человеческих отношений. Неслучайно игровой багаж детей 

дошкольного возраста непременно включает разнообразные народные 

прибаутки, игровые считалки, народные подвижные, шуточные и другие 

игры со сверстниками и взрослыми. 

Народная педагогика прекрасно определила последовательность игр от 

младенческих лет до зрелости. В то же время, народные игры очень гибки в 

возрастном отношении. Например, в «Жмурки», «Кошки-мышки» охотно 

играют дети младшего, старшего дошкольного и школьного возраста. 

Чтобы попытаться доказать ценность народной игровой культуры как 

педагогического явления, обратимся к конкретному примеру. Например, 

такая народная игра как «Лапта». В игре ребенок может, поймав мяч, вернуть 

в круг игрока, «засаленного» ранее. Значит, поведение в игре направляется 

двойной задачей: самому бегать, увертываясь от меча, и поймать мяч, чтобы 

помочь товарищу в которого попали мячом. Действия ребенка могут 

ограничиться лишь ловким бегом, но он ставит перед собой другую цель - 

помочь товарищу, хотя это связанно с риском: если попытка поймать мяч 

окажется неудачной, придется покинуть круг играющих. Таким образом, в 

играх с двойной задачей ребенок по собственной инициативе оказывает 

помощь товарищу и радуется, когда это удается. В реальной жизни подобные 

ситуации складываются не часто, и поведение детей чаще направляется 

словесными указаниями педагога. Товарищескую солидарность такими 

указаниями воспитать трудно. Другое дело – народные игры, требующие от 

участников взаимопомощи, особенно если действуют и соревнуются 

команды. Наличие двойной задачи в игре особо выделял Эльконин в плане 

морального развития. Таким образом, народная игра выступает как средство 

нравственного воспитания. 

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 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. 

Значение народной игры нельзя исчерпать и оценить развлекательно-

реактивными возможностями. В том и состоит феномен этого вида 

деятельности, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в 

обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и 

проявлений в быту и труде. 

          Игра — это практика развития для ребенка. Один из первых теоретиков 

детской игры К. Грос в одном из своих выступлений сказал: «Мы играем не 

потому, что мы дети, а само детство дано нам для того, чтобы мы играли. В 

детстве игра образует важнейшую форму активности и занимает центральное 

место в жизни ребенка, гармонично развивая его физические и душевные 

силы». Особенно следует подчеркнуть, что опыт общения в игре всегда 

положительный, и это является важным социализирующим фактором. 

          Особенностью народной игры является ее педагогическая 

многофункциональность: нельзя сказать, что одна игра развивает физически, 

другая- эмоционально, третья развивает память, четвертая- внимание, а пятая 

формирует навыки общения и так далее. Любая игра положительно 

воздействует на двигательную, интеллектуальную, эмоциональную и 

социальную функции ребенка и способствует всестороннему и 

гармоничному его развитию. Подвижные игры всегда сопровождаются 

психоэмоциональным напряжением, которое лежит в основе любой 

способности, а также в основе интуитивного мышления, следовательно, 

любая народная игра обеспечивает творческое и интеллектуальное 

созревание ребенка. 

           



Народная игра, как и любая другая игра, выполняя различные 

воспитательные функции, (развивающую, познавательную, развлекающую, 

диагностическую, корректирующую и др.) может служить средством 

приобщения детей к народной культуре и является одним из средств 

формирования навыков. 

Народная игра настолько значима в человеческой судьбе, что по ним 

можно судить о личности, характере, интересах, склонностях, способностях 

человека. Народные игры помогают дошкольникам сделать первые шаги в 

овладении грамотой, развивать математические способности, художественное 

дарование в разных направлениях.  

Одним из эффективных, увлекательных и доступных для детей 

дошкольного возраста средством приобщения к национальной культуре 

является народная игра. 

Народная игра - важнейший способ передачи богатства традиции от 

одного поколения к другому. Она направлена на познание окружающей 

действительности, усвоение обычаев, традиций, обрядов своего народа, а 

также овладение необходимыми для жизни умениями и навыками. 

Традиционные игры детей представляют собой универсальное средство 

воспитания, поскольку они не только воспитывают ум ребенка, но и закаляют 

его нравственно и физически, укрепляют здоровье. Они отражают все 

области народного творчества.  

Педагог, используя народные игры в учебно-воспитательном процессе 

ДОУ, должен рассказывать детям о жизни того народа, в чью игру им 

предстоит играть, показывать иллюстрации, отражающие культуру народа, 

предметы быта и искусства. Для детей будут интересны игры, отражающие 

традиционные обычаи народа. Они помогают детям лучше узнать 

национальный характер народа. 

Народная игра - ведущий компонент русских этнопедагогических 

традиций; 



 – народная игра в современном образовательном пространстве ДОУ 

должна использоваться не только в качестве «игротерапии», но прежде всего, 

как средство всестороннего развития личностных качеств ребенка, среди 

которых немаловажную роль играет степень форсированности у них навыков 

общения; 

- методика использования народной игры в качестве образовательного 

компонента может сочетать как традиционные, так                                                                                                      

инновационные элементы. 

Таким образом, включая народную игру в учебно-воспитательный 

процесс, педагог ненавязчиво, целенаправленно вводит детей в мир народной 

культуры, обучая детей навыкам общения.  

Игра — это то, что объединяет всех детей, характеризует уровень их 

развития и способствует формированию навыков общения у детей старшего 

дошкольного возраста.    Общение ребенка с окружающими людьми 

происходит в различных видах деятельности. Непосредственное проявление 

эмпатийных способностей дети получают в игре, как в ведущем виде 

деятельности. Значит, именно игра является в дошкольном возрасте 

эффективным средством коммуникации детей. 

 

 

 


