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Актуальность проекта:

В наше время высоких технологий, мы все реже возвращаемся к традициям и
обычаям русского народа. Поэтому проект направлен на знакомство детей с 
народными традициями, народным творчеством, народными играми.
Как жили русские люди? Как работали и как отдыхали? Какие игры были у 
детей? Ответить на эти и подобные вопросы - значит, восстановить связь 
времен, вернуть утраченные ценности.
Проект способствует развитию познавательных способностей, включает в 
себя ознакомление дошкольников с обычаями, традициями, народным 
творчеством. Приобщить к русско-народным традициям, познакомить с 
другими играми, "непривычными" для современных детей и тем самым 
обогащать их познания.
Веселые подвижные игры - это наше детство. Кто не помнит неизменных 
пряток, салочек, ловишек? Когда они возникли? Кто придумал эти игры? На 
этот вопрос только один ответ: они созданы народом также, как и сказки, как 
и песни. Русские подвижные игры имеют многовековую историю, они 
сохранились и дошли и до наших дней из старины, передавались из 
поколения в поколение. Русские народные игры ценны для наших детей в 
педагогическом отношении: они оказывают большое влияние на воспитание 
ума, характера, воли, укрепляют ребенка. В народных играх много юмора, 
соревновательного задора, движения точны и образны, часто 
сопровождаются неожиданными моментами, любимыми детьми считалками 
и зазывалками.
Русские народные игры издавна служили средством самопознания, в играх 
проявляются лучшие человеческие качества: доброта, благородство, 
взаимовыручка, самопожертвование ради других. Народные игры 
разнообразны, развлекательны и эмоциональны.
Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют в 
подвижные игры из-за привязанности к телевизору, компьютерным играм. 
Чтобы поддержать интерес детей к народным подвижным играм, они должны
их узнать и задача педагога помочь им в этом.

Гипотеза:     незаслуженно забытые старые русские народные игры, в которые 
играли наши дедушки и бабушки, могут быть не менее увлекательными, чем 
современные компьютерные игры.

Цель:
Сформировать и систематизировать знания и представления детей о 
культуре, традициях и обычаях русского народа через народную игру.



Задачи:
-Вызвать у детей интерес и желание играть в русские народные игры;
-Развивать у детей любовь и уважение к народной культуре, музыкальному 
фольклору, способность к общению, уважение к родному очагу;
-Развивать двигательную активность детей: ловкость, силу, быстроту, 
выносливость, пространственную ориентировку;
-Развивать память, творческое воображение, познавательную активность, 
фантазию;
-Воспитать в детях гордость за свой народ, поддержать интерес к его истории
и культуре, помочь хорошо узнать и уважать свое прошлое, свои истоки, 
историю и культуру своего народа;
-Воспитывать смелость, честность, чувство коллективизма, взаимопомощи, 
умение шутить, соревновательный задор, характер, чувство ответственности;
-Обогащать словарный запас детей названиями предметов быта русского 
народа;
-привлечь родителей ко взаимодействию в решении вопросов о духовно-
нравственном воспитании детей.

Вид проекта: оздоровительный, познавательный, коммуникативный.
Продолжительность проекта: 1 неделя
Участники проекта:     дети старшей группы, воспитатели.
Образовательные области,     содержание которых включено в проект:
- познавательное развитие;
- физическое развитие;
- речевое развитие;
- художественно — эстетическое развитие;
- социально - коммуникативное развитие.
План реализации проекта:
1 этап  - подготовительный:  
- изучение методической литературы по данной теме;
- сбор необходимой информации, подбор игр;
- написание плана проекта.
2этап  - основной  
- реализация проекта через различные виды деятельности детей (беседы, 
прогулки, в повседневной жизни, развлечения).
3 этап  - заключительный  :
- создание альбома и презентации на тему: "Забытые Русские народные 
игры"



Ожидаемый результат:
В процессе приобщения детей к русским народным играм проявляется 
возможность отследить следующие особенности игрового поведения:
-умение самостоятельно организовывать игру;
- живой непосредственный интерес к народным играм, желание внести их в 
повседневную жизнь;
- продумывание запасных выходов из трудных ситуаций, для чего вводятся 
волшебные слова, которые дают возможность с честью избежать проигрыша,
как бы жалея товарища, дают возможность всем почувствовать радость 
успеха;
- активное усвоение правил и содержания игр детьми (кто-либо из детей, 
объясняя игру, непосредственно участвует в ней, расставляет детей, 
заставляет их приговаривать слова, показывает движения).

План ознакомления дошкольников с народными играми:

Понедельник
1. Беседа на тему: «Жизнь и быт русского народа»
Цели: Закрепить знания детей о названии страны, в которой они живут, ее 
символах; воспитывать интерес к родной земле, ее прошлому, чувство 
гордости за свой народ и его прошлое, интерес к отечественной культуре; 
познакомить детей с избой — жилищем крестьянской семьи, предметами 
русского быта и одеждой.
2. Изобразительная деятельность/ рисование
Тема: «Русский народный сарафан»
3. Консультация для родителей

Вторник
1. Беседа на тему: «Многообразие русских народных игр».
Цели: познакомить детей с русскими народными играми и считалками; 
развивать внимание, ловкость, смекалку, быстроту реакции; воспитывать 
уважительное отношение к традициям русского народа.
2. Знакомство с играми: «Чижик», «Казаки-разбойники»

Среда
1. Беседа на тему: «Традиции и обычаи русского народа»
Цели: Получение знаний о народном календаре и составляющих его 
сезонных праздников и обрядов; систематизация сведений о русских 
праздниках; отличие традиций и обычаев русского народа от традиций и 
обычаев другого народа; воспитывать любовь к русской национальной 
культуре.
2. Знакомство с играми: «Змейка», «Колечко», 
3. Д/з «Найти, разучить забытую русскую игру»



Четверг
1. Беседа на тему «Русский народный фольклор»
Цели: Систематизировать знания детей о русском народном фольклоре и 
закрепить знание о русской народной сказке «Заюшкина избушка» через 
игровую деятельность; формировать умение слушать и участвовать в 
рассказе сказки; познакомить детей с русскими народными песнями.
2. Знакомство с играми: «Карусели», «У медведя во бору», «Палочка-
выручалочка»

Пятница
1. Итоговый вечер - «фестиваль забытых игр»
2. Изобразительная деятельность/аппликация
Тема: «Веселые матрешки»



ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Русские народные считалки
В любой русской народной игре есть обязательно водящий или ведущий. На 
эту роль обычно бывает много желающих, а выбрать нужно одного, а иногда 
двоих, для чего и служат считалки и скороговорки. Дети очень любят 
шутливые, веселые стихи - считалки, быстро их запоминают. Все участники 
встают в круг, в ряд и один их них четко выговаривает слова, произносит 
считалку, например:

1.Белки зайцев угощали
И морковку подавали.
Все орешки сами съели
А тебе водить велели!

2. Тили-тели,
На лавочке сидели -
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник,
Портной;
А ты кто такой?

3. Мы собрались поиграть.
Ну кому же начинать?
Раз, два, три -
Начинаешь водить ты!

4. Гномик золото искал
И колпак свой потерял!
Сел, заплакал: "Как же быть?"
Выходи, тебе водить!

5. Раз, два, три, четыре,
Пять, шесть,семь,
Восемь, девять, десять
Выплывает
Белый месяц!
Кто до месяца дойдет
Тот и прятаться пойдет.



Тот, кто произносит считалку, при каждом слове, а иногда и слоге 
прикасается поочередно рукой к играющему, не исключая и себя. На кого 
выпадает последнее слово, тот становится водящим. Если участников много, 
то считаем по - другому: дети произносят считалку, и на кого падает 
последнее слово, - выходит из круга, а считалку повторяют до тех пор, пока 
не останется один играющий.
Часто в играх все участники делятся на две команды, и нужно решить, какая 
их них начнет игру. В таком случае два игрока, по одному из каждой 
команды, меряются по палке ("конаются"). Для этого нужно взять палку 
длиной 40-50 см, один из играющих берет ее за конец, другой плотно 
прижимая свою руку к руке сверстника, захватывая ее выше, затем первый 
переносит свою руку выше руки второго и т.д. Какой игрок захватит конец 
палки, тот и выигрывает в своей команде право начать игру. Есть и более 
простой способ выбора очередности - угадывание в какой руке лежит 
предмет. Кто отгадает, той команде и начинать игру.

2.     Традиции и обычаи русского народа  

Национальные традиции – это национальная память народа, то, что выделяет 
данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет 
ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и 
жизненную опору.
И с календарем, и с жизнью человека связаны народные обычаи, а также 
церковные таинства, обряды и праздники. На Руси календарь назывался 
месяцесловом. Месяцеслов охватывал весь год крестьянской жизни, 
«описывая» по дням месяц за месяцем, где каждому дню соответствовали 
свои праздники или будни, обычаи и суеверия, традиции и обряды, 
природные приметы и явления.
Народный календарь был календарем земледельческим, что отразилось в 
названиях месяцев, народных приметах, обрядах и обычаях. Даже 
определение сроков и продолжительности времен года связано с реальными 
климатическими условиями. Отсюда несовпадение названий месяцев в 
разных областях. Например, листопадом может называться как октябрь, так и
ноябрь. Народный календарь является своего рода энциклопедией 
крестьянского быта с его праздниками и буднями. Он включает в себя знание
природы, сельскохозяйственный опыт, обряды, нормы общественной жизни.

Обряды, приуроченные к крупным праздникам, включали большое 
количество разных произведений народного искусства: песни, приговоры, 
хороводы, игры, танцы, драматические сценки, маски, народные костюмы, 
своеобразный реквизит.

Календарные и обрядовые праздники русского народа



Умели русские люди работать, умели и отдыхать. Следуя принципу: «Делу – 
время, потехе – час», крестьяне отдыхали в основном в праздничные дни. Что
такое праздник? Русское слово «праздник» происходит от древнеславянского
«праздь», означающего «отдых, безделье». Какие же праздники почитали на 
Руси? Долгое время в деревнях жили тремя календарями. Первый – 
природный, земледельческий, связанный со сменой времён года. Второй – 
языческий, дохрстианских времён, так же, как земледельческий, соотносился 
с явлениями природы. Третий, самый поздний календарь – христианский, 
православный, в котором только великих праздников, не считая Пасхи, — 
двенадцать.
- Масленица
Что делали на масленицу? Значительная часть обычаев на масленицу, так или
иначе, была связана с темой семейно-брачных отношений: на масленицу 
чествовали молодоженов, поженившихся в течение прошедшего года. 
Молодым устраивали своеобразные смотрины в селе: ставили их к столбам 
ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, “зарывали” в снег или 
осыпали снегом масленицу. Подвергали их и другим испытаниям: когда 
молодые ехали в санях по селу, их останавливали и забрасывали старыми 
лаптями или соломой, а иногда устраивали им “целовник” или “целовальник”
— когда односельчане могли прийти в дом к молодым и поцеловать 
молодую. Молодоженов катали по селу, но если за это получали
плохое угощение, могли прокатить молодоженов не в санях, а на бороне.
Масленичная неделя проходила также во взаимных визитах двух недавно 
породнившихся семейств.
- Пасха
Это светлый праздник воскресения Христа. Этот праздник пришел на Русь из
Византии вместе с крещением в конце X века. С тех пор по всей России 
широко, красиво и торжественно отмечают этот христианский праздник.
Накануне Пасхи во всех храмах проходят всенощные бдения и крестный ход 
вокруг церкви. К этому времени уже во всех домах испекли традиционную 
праздничную выпечку – куличи, которые символизируют собой тело Христа, 
и выкрасили яйца. И прямо с утра, верующие отправляются по домам с 
угощением, даря другу крашеные яйца, приговаривая при этом: «Христос 
воскрес!» - «Воистину воскрес!».
Яйцо, которое традиционно красилось в красные цвета и его оттенки, стало 
обязательным атрибутом и символом христианской Пасхи с XII века. А 
кулич всегда выпекали из дрожжевого теста, высоким и круглым. Сверху 
кулич украшают изображением креста. Считается, что если пасхальный хлеб 
удался, то в семье все будет благополучно. При еде кулич разрезают не 
вдоль, а поперек, сохраняя верхушку целой, чтобы покрывать ее оставшуюся 
часть кулича.

- Рождество Христово



В древности главным зимним праздником считалось Рождество. На Русь 
праздник Рождества пришёл вместе с христианством в Х в. и слился с 
зимним древнеславянским праздником – святками, или колядой.
Рождество Христово — это не только светлый праздник православия. 
Рождество — праздник возвращенный, возрождающийся. Традиции этого 
праздника, исполненного подлинной человечности и доброты, высоких 
нравственных идеалов, в наши дни открываются и осмысливаются вновь.
- Аграфена Купальница да Иван Купала
Летнее солнцестояние — один из заметных, поворотных моментов года. 
Издревле все народы Земли отмечали в конце июня праздник вершины лета. 
У нас таковым праздником является Иван Купала. Однако же праздник этот 
был присущ не только русскому народу. В Литве он известен как Ладо, в 
Польше — как Соботки, на Украине — Купало или Купайло. У наших 
древних предков существовало божество Купало, олицетворяющее летнее 
плодородие. В его честь вечерами и распевали песни, и прыгали через костер.
Это обрядовое действие превратилось в ежегодное празднование летнего 
солнцестояния, смешивая в себе языческую и христианскую традицию. 
Иваном божество Купало стало называться после крещения Руси, когда его 
заместил никто иной, как Иоанн Креститель (точнее — его народный образ), 
чье рождество праздновалось 24 июня.

3. Русские народные игры

К.Д.Ушинский считал народные игры материалом наиболее доступным, 
понятным для детей благодаря близости их образов и сюжетов детскому 
воображению, благодаря самостоятельности и активности, заложенных в 
них. Игра - это еще и деятельность, с помощью которой дети впервые 
вступают в общение со сверстниками. Единая цель, совместные усилия к ее 
достижению, общие интересы, переживания сближают участников, 
формируют у них целеустремленность. Играя, ребенок начинает чувствовать 
себя членом коллектива, учится справедливо оценивать поступки товарищей.
Развивая интерес к русским народным играм, развиваем творческие 
способности (придумывание разных вариантов, усложнение 
движений),совершенствуем двигательные умения и навыки детей. Сюжеты 
игр способствуют активному движению детей. В игре ярко отражается образ 
жизни людей, их быт, устои, смекалка, находчивость, смелость. Необходимо 
научить детей играть активно и самостоятельно. Только так дети приучаются
сами в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 
мышечного напряжения, приспосабливаются к изменяющимся условиям 
окружающей среды, находить выход, быстро принимать решение, проявлять 



инициативу, т.е. дети приобретают важные качества, необходимые в будущей
жизни.

«Жмурки»
Считалкой выбирают ведущего и завязывают ему глаза платком. Он – 
жмурка. После этого, жмурку отводят в центр комнаты или игровой 
площадки. Перед тем как начать игру, жмурку поворачивают вокруг себя 
несколько раз и ведут с ним диалог. Например, такой:
—Где стоишь?
—Где на мосту!
—Что пьешь?
—Квас!
—Лови мышей, а не нас!

После этих слов все игроки разбегаются по площадке, а жмурка должен их 
ловить. Игроки стараются ходить неслышно, уворачиваются от жмурки, 
приседают, могут проходить мимо водящего на четвереньках и т.д. Самые 
ловкие и смелые, могут подойти к водящему совсем близко, легонько 
похлопать его по плечу или сказать что-нибудь. Например «Я тут!» или «М-
я-я-у». Что-то выкрикивать, находясь на большом расстоянии от жмурки, не 
разрешается. Водящему мало поймать игрока. Он еще должен, не снимая 
повязки, его узнать. Тот, кто пойман и угадан, становиться новым жмуркой.
При всей простоте у подвижной игры «Жмурки» есть довольно точные 
правила. Границы территории, на которой проходит игра, четко и заранее 
оговариваются. Выбегать игрокам за них нельзя. Если за эти границы 
выходит водящий-жмурка, то игроки кричат ему «Огонь! Горишь!». Точно 
так же предупреждают жмурку, если он подошел слишком близко к какому-
нибудь предмету и рискует удариться. Но словом «Огонь!» нельзя 
обманывать жмурку, отвлекая от игрока, попавшего в трудное положение.

(Игра “Прятки”)

Перед началом игры нужно выбрать водящего, того, кто будет “гореть”, - 
отсюда и название игры. Все участники игры встают парами друг за другом, 
водящий впереди, на расстоянии двух шагов от играющих. Участники игры 
говорят нараспев слова:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле,
Гляди на поле:



Ходят грачи
Да едят калачи.
Птички летят,
Колокольчики звенят!

Как только пропоют эти слова, водящий должен посмотреть на небо, а дети 
последней пары отпускают руки и тихо пробегают вдоль колонны, один 
слева, другой справа. Когда они поравняются с водящим, все громко кричат 
ему:

Раз, два, не воронь.
Беги, как огонь!

Двое детей бегут вперед, ловко увёртывается от водящего, стараются взять 
друг друга за руки. Если они возьмутся за руки, то “горелка” им не страшен, 
они спокойно идут и становятся впереди первой пары, а водящий вновь 
“горит”.

Но если водящему удаётся поймать одного из убегающих, он встает с ним 
впереди всей колонны, а “горит” тот, кто остался без пары. Игра 
продолжается до тех пор, пока не пробегут все пары.

Правила:

1. Водящий не должен поворачиваться назад.
2. Он догоняет убегающих сразу же после слов: “Беги, как огонь!”.
3. Игроки последней пары начинают бег только с последними словами: 

“Колокольчики звенят!”.

Игра “Чижик”

Ведущий очерчивает мелом квадрат — "клетку", в ее середине устанавливает
камень, на который кладет палочку — "чижик". Все по очереди подходят к 
"клетке" с другой длинной палкой и бьют по "чижику", который от удара 
подлетает вверх. Тогда другие игроки бьют "чижика" на лету, стараясь 
загнать его в "клетку". Правда, нужно быть внимательным, чтобы самому не 

 Игра “Ворота”

Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки - это 
ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка.

Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между 
ними.

Ворота пропускают не всегда. 
Первый раз прощается, 
Второй - запрещается. 
А на третий раз 
Не пропустим вас!



С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те дети, которые 
оказались пойманными, становятся дополнительными воротами. "Ворота" 
побеждают, если им удалось поймать всех игроков.

и игра начинается вновь.

Игра прекращается по взаимному согласию.

Игра “Казаки разбойники”

Играющие делятся на две группы. Одна по жребию изображает казаков, а 
другая – разбойников. Разбойники разбегаются и прячутся. Казаки имеют 
свой дом (стан). Они уходят на ловлю разбойников, одного казака оставляют 
сторожить стан. Пойманных разбойников казаки приводят в стан. Игра 
кончается, когда все разбойники все будут пойманы. Игра особенно 
интересно проходит на лесной опушке, где есть деревья, кустарник, 
небольшие ямки. Чтобы отличить разбойников от казаков, можно повязать 
косынки на шею или на рукав. Если игра проходит на опушке леса, то нужно 
ограничивать место, где должны прятаться разбойники.

Игра “Гуси-лебеди”

Участники игры выбирают волка и хозяина, остальные – гуси лебеди. На 
одной стороне площадки дом, где живут хозяин и гуси, на другой - волк под 
горой. Хозяин выпускает гусей в поле погулять, зелёной травки пощипать. 
Гуси уходят от дома далеко. Через некоторое время хозяин зовёт гусей: 
“Гуси-лебеди, домой!”. Гуси отвечают: “Старый волк под горой не пускает 
нас домой!”, “Ну, бегите же домой!”. Гуси бегут домой, а волк их ловит. 
Пойманный выходит из игры. Игра кончается, когда все гуси пойманы.

Правила:

1. Гуси могут лететь домой, а волк ловить их только после слов: “Ну, бегите 
же домой!”

2. Гуси, выходя в поле, должны разойтись по всей площадке.

 Игра “Палочка-выручалочка”

Дети выбирают водящего считалочкой:

Я пойду куплю дуду,
Я на улицу пойду.
Громче, дудочка, дуди,
Мы играем, ты води!

Водящий закрывает глаза и встает лицом к стене. У стены рядом с ним 
помещают палочку – выручалочку, сделанную из дерева (длиной 50–60 см, 



диаметром 2–3 см) и ярко окрашенную, чтобы ее хорошо было видно в 
зеленой траве. Водящий берет палочку, стучит ею по стене и говорит:

Палочка, пришла, никого не нашла. Кого первым найдет, тот за палочкой 
пойдет. После этих слов он идет искать. Заметив кого-то из играющих, 
водящий громко называет его по имени и бежит к палочке, стучит по стене, 
кричит: Палочка-выручалочка нашла … (имя игрока). Так водящий находит 
всех детей. Игра повторяется. Первый найденный при повторении игры 
должен водить. Но игрок, которого нашли, может добежать до палочки-
выручалочки раньше водящего со словами: Палочка-выручалочка, выручи 
меня – и постучать по стене. Затем бросить ее как можно дальше от стены и, 
пока палочку ищет водящий, спрятаться. Водящий опять быстро бежит за 
палочкой и повторяет действия, описанные выше. Нельзя подсматривать, 
когда дети прячутся. Водящий должен говорить слова медленно, чтобы все 
дети успели спрятаться. Искать детей водящему следует по всей площадке, а 
не стоять возле палочки-выручалочки. Дети могут перебежать с одного места
укрытия в другое, пока водящий ищет палочку-выручалочку и ставит ее на 
место.

 Игра “Змейка”

Дети берут друг друга за руки, образуя цепь. Одного из крайних в цепи 
играющих выбирают водящим. Он бежит, увлекая за собой всех участников 
игры, на бегу описывает разнообразные фигуры. Змейка останавливается, 
закручивается вокруг ведущего.

Правила:

1. Играющие должны крепко держать друг друга за руки, чтобы змейка не 
разорвалась.

2. Точно повторить движение водящего.
3. Ведущему не разрешается бегать быстро.

 Игра “Лапта”

Участники игры делятся на две равные группы, в каждой есть водящий. 
Посередине площадки отмечают игровое поле. С одной стороны игрового 
поля на расстоянии от 10 до 20 м находится город, а с другой — отводится 
место для кона.

По жребию игроки одной группы идут в город, а другой — расходятся по 
полю. Игру начинает ведущий из группы города. Он лаптой забивает мяч, 
бежит через поле за линию кона и снова возвращается в город. Во время 
перебежки игроки водящей команды (поля) стараются запятнать бегущего. 
Если им удается, они переходят в город. В противном случае игроки 
остаются на своих местах. Игра продолжается, мяч забивает второй игрок и 
также бежит через поле за линию кона.



Однако не всегда удается игрокам сразу же вернуться в город. В этом случае 
они ждут, кто их выручит, а выручить может только тот, кто далеко отобьет 
мяч.

Может быть и такой вариант: если тот, кто пробил мяч, не смог сразу же 
перебежать за линию кона, он ждет, когда мяч пробьет следующий игрок; 
тогда за линию кона бегут одновременно два игрока.

Правила:

1. Игроки города подают мяч в поле по очереди; отбивающий мяч не должен
переступать черту города; если в городе остался один игрок, а все 
остальные за чертой кона, то разрешается ему подать мяч 3 раза; 
ведущему разрешается пробить 3 мяча.

2. Игроки поля пятнают бегущего с того места, где поднят или пойман мяч; 
чтобы быстрее запятнать бегущего, разрешается мяч передавать игрокам 
своей партии.

3. Тому, кто не может забить мяч лаптой, разрешается его бросить в поле 
рукой.

4. Команда города проигрывает и переходит на игровое поле, если все 
игроки пробили мяч, но никто не перебежал за линию кона; все игроки 
перебежали за линию кона, но не вернулись в город; во время перебежки 
игрока города осалили.

Игра « Колечко»
Ведущий берет в руки кольцо. Все остальные участники садятся на лавку, 
складывают ладошки лодочкой и кладут на колени. Ведущий обходит детей 
и каждому вкладывает в ладошки свои ладони, одному из игроков ведущий 
незаметно кладет в руки кольцо. Потом отходит на несколько шагов от лавки
и произносит нараспев слова:
Колечко, колечко,
Выйди на крылечко!
Кто с крылечка сойдет,
Тот колечко найдет!
Задача игрока, у которого в руках колечко – вскочить с лавки и убежать, а 
дети, сидящие рядом, должны догадаться, у кого оно спрятано, и постараться
придерживая руками, не пустить этого игрока. Если игроку с кольцом не 
удается убежать, он возвращает кольцо ведущему. А если сумеет убежать, то 
становится новым ведущим и продолжает игру

Игра « Ручеек»
Выбирается водящий, остальные делятся на пары, желательно разнополые, и 
сцепляют руки. Пары встают друг за другом, образуя коридор и поднимая 
руки вверх. Водящий входит в образованный коридор с одного конца и 



двигается в другой конец коридора, по дороге выбирая себе пару. Он берет 
понравившегося ему человека за руку, расцепляя стоящую пару. 
Новая пара вместе идет в конец «ручейка» и встает там, подняв руки вверх. 
Освободившийся игрок становится водящим, идет в начало «ручейка»и 
заходит в коридор, выбирая себе человека для пары и так далее….
Если играет очень много народу, водящих может быть несколько.
Игру желательно проводить в быстром темпе, так веселее (только 
представьте, что только вас выбрали и вы встали, сцепив руки в новой паре, 
как вас опять выбирают еще раз и снова тянут в ручеек).
Очень хорошо проводить эту игру в большом коллективе, хороший шанс 
познакомиться и выявить скрытые симпатии мальчишек и девчонок.
Игра « Карусели»
К обручу привязаны ленты. Дети берутся за ленты одной рукой и идут 
сначала в одну сторону, а затем, поменяв руку, в другую. Обруч держит 
водящий. «Кататься» на карусели можно под традиционный текст:
Еле, еле, еле, еле, закружились карусели,
А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите, карусель остановите.
Раз-два, раз-два, вот и началась игр
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