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 Дене  шынықтыру   сабақтарында  этно-педагогика  элементтерін  
тиімді  пайдалану. Бұл  мақалада  халықтық  мерекелік ойындардың қоғамдық ортада 
үлкен үлесінің негізі мен халықтық ойындардың өткізу ережесін ұйымдастыру 
қарастырылған. 

 Effective application of ethnic-pedagogical elements at physical culture lessons. 

The article tells about the huge social significance of folk festivals and games, and 
presents the rules for popular games. 

 

Уходящий  20 век  удивил мир своими техническими достижениями, но 
и  этот же век принёс человечеству невиданные ранее страдания  и 
неисчислимые жертвы. Создалось впечатление, что этот век был веком 
культуры войны, на которую обитатели планеты земля обрекли себя, не 
желая  понимать и уважать друг друга, видеть общечеловеческие  идеалы и 
ценности. И всё же большая часть человеческого сообщества жаждет мира и 
взаимопонимания. 

Люди хотят видеть красоту, любить и быть любимыми, реализовывать 
свои творческие возможности, познавать мир и совершенствовать его. Для 
этого нужны мир и содружество всех землян. Для обеспечения мира 
необходимо воспитание в каждом из нас истинного интереса к культуре всех 
народов мира. Существенную помощь в этом оказывает нам  молодая наука 
– этно-педагогика, объединяющая сведения о воспитании подрастающего 
поколения. Этнопедагогика представляет собой научный взгляд на явление 
воспитания и анализирует социальные и педагогические процессы, 
взаимосвязи, взаимодействия и  взаимовлияния  педагогики с культурными 
традициями народа. Народная педагогика – это воспитательные традиции 
конкретной этнической  (народной группы). В народной педагогике большое 
значение имеет преемственность поколений.  Чем теснее и глубже  эта 
преемственность, тем лучше для жизни старших и воспитания молодых. В 
народных изречениях есть замечательная мысль: «не говори о любви к 



детям, если не почитаешь старых». Наиболее значимая и самая действенная 
особенность народной педагогики – её связь с жизнью. 

 Нравственные категории: ответственность, долг, честь, совесть, 
терпимость, любовь, сопереживание, потребность в творческой 
созидательной деятельности - являются необходимым условием 
воспроизводства общества и самоутверждения человека. Народные 
традиции обеспечивают особую психологическую среду, выступая 
важнейшим средством воспитания растущих детей. В воспитании человека 
активное участие должны принимать все: и стар и млад, семья, школа, 
социальная среда. Основу народной педагогики составляет духовная 
культура, народные обычаи, традиции, социально-этические нормы. Начало 
начал – семья. Во все времена, все народы, независимо от верований, 
культур, учили детей брать пример с родителей. Да иначе и быть не может! 
Отец и мать для ребёнка – это первые люди, которых он видит, это 
первоообразы людей. Их интонации, манера поведения и т.п. прочно 
запечатлеваются в его душе и служат образцом. [1] 

«Подвижные игры народов на уроках физической культуры». 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник 
радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные 
подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 
веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные 
устои; представления о чести, смелости, мужестве; желание обладать силой, 
ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений; проявление  
смекалки, выдержки, творческой выдумки, находчивости, воли и стремления 
к победе. 

 Народные игры являются  частью художественного 
интернационального и физического воспитания  детей. Радость движения 
сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, 
заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 
создаётся эмоционально положительная основа для развития 
патриотических чувств. В последнее время наблюдается интенсивное 
взаимопроникновение национальных культур, что связано с 
территориальным перемещением людей разных профессий. Дети разных 
национальностей, посещая детские сады, школы, общаются, играют в разные 
игры, внося в свою деятельность элементы национальной культуры. По 
содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и 
доступны ребёнку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 
расширению кругозора, уточнению представления об окружающем мире. 
Все свои жизненные впечатления дети отражают в условно-игровой форме, 
способствующей конкретному перевоплощению в образ «гуси – лебеди», «у 



медведя во бору». Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребёнка, а 
встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно 
характеризуют персонажей игры и их действия, которые надо умело 
подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной 
деятельности. Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. 
Они определяют ход игры, регулируют действия и поведение детей, их 
взаимоотношения, содействуют формированию воли, т. е. они обеспечивают 
условия, в рамках которых ребёнок не может не  проявить воспитываемые у 
него качества. Например,  в игре «коршун и наседка» коршун должен ловить 
лишь одного цыплёнка, стоящего в конце всей вереницы цыплят и только 
после слов наседки «Не дам тебе своих детей ловить». Игра требует 
внимания, выдержки, сообразительности, взаимопомощи, смелости. В 
народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора, движения 
точны и образны, часто сопровождаются считалками, жеребьёвками, 
потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое 
значение и составляют ценнейший игровой фольклор. Народные 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. Народные игры – это тот воспитательный 
потенциал, который мы постоянно используем на уроках физической 
культуры, а фольклор предо-ставляет богатейшие возможности сделать 
уроки ОБЖ убедительными и эмоциональными. 

Народные праздники и игры во все времена имели огромное 
общественное значение. Возникновение их относится к далекой древности, в 
своем развитии они прошли ряд последовательно сменявшихся форм, 
соответствовавшим общественным отношениям и хозяйственной 
деятельности народа. 

Игры и развлечения выполняли всегда и общественные функции, такие 
как воспитательные, военно-спортивные, ритуальные, зрелищно-
эстетические, коммуникативные и др. 

Широкую и универсальную функцию выполняли военно-спортивные 
игры, связанные как с военным бытом (войны, набеги, столкновения), так и с 
хозяйственной деятельностью общества. Такими играми были сайыс, 
аударыспак, жамбы ату, алтын кабак, скачки, курес и др. 

 Часть игр и развлечений несли ритуальную и обрядовую функцию, 
входящих в систему поминальных и погребальных церемоний, а также 
брачных. Многие из них впоследствии утратили свою первоначальную суть, 
развиваясь и перерождаясь. Примером может служить аламан байга, 
кокпар. 



 Народные торжества (мейрам, той, ас) и игры посвящались 
знаменательным событиям и носили общественный характер. Самым 
большим праздником, по сведениям исследователей считались поминки с 
конскими скачками. Известно, что поминки (ас), устраиваемые в честь 
старейшего в роде, собирали множество людей, было до 15 тысяч человек, 
независимо от сословной принадлежности. О них говорили в степи 
несколько лет, слагали песни. Торжество продолжалось от 3 до 7 дней, в 
зависимости от материального положения организаторов. При этом 
ежедневно проводились какие-нибудь игры, состязания, и заключительный 
день завершался грандиозной скачкой, которая и составляла славу поминок.  

Среди семейно-родовых торжеств не менее значительным было 
проведение свадеб. Торжество начиналось общим угощением. Здесь можно 
услышать свадебные песни и айтысы известных акынов, увидеть и 
участвовать в играх и шуточных развлечениях. Во время свадебного тоя 
только в программу развлечений входило множество игр, где главным 
увеселением служили скачки (байга) с призами, часто очень значительными.  

Такой же торжественный характер носило и событие, связанное с 
рождением сына, которое часто выходило за рамки чисто семейной радости. 
Ими были торжество, посвященное рождению младенца (шильдекана), 
торжество, совершаемое по поводу укладывания ребенка в колыбель (бесык 
той), торжество, отмечаемое на сороковой день рождения ребенка 
(кыркынан шыгару), торжество, связанное с мусульманским обрядом 
обрезания мальчиков в возрасте от трех до десяти лет (сундет той). Каждый 
из праздников имел свою предысторию. Например, проведение шилдекана 
связывали с поверьем, “согласно которому в три первые ночи духи могут 
похитить новорожденного, подменить его уродом. Шумное веселье 
молодежи должно было отпугнуть их”.  

Одним из самых крупных праздников народов Средней Азии и 
Казахстана считался Наурыз (Новый Год), празднуемый в день весеннего 
равноденствия, 22 марта. Истоки и ритуалы Наурыза, в том числе следы 
почитания природы, восходят к зороастрийскому Новому году, стереть и 
уничтожить которые ислам так и не смог на протяжении веков. По поверьям, 
в этот день народ избавлялся от зимних тягот, радовался за благополучную 
сохранность богатства – скота. К Наурызу каждая семья заранее готовила 
ритуальное блюдо (наурыздык), состоящее из семи традиционных 
продуктов. Отведав их, казахи надеялись питаться ими в течение всего года. 
Празднование Наурыза продолжалось три дня, и все аульчане поздравляли 
друг друга, желая счастья и благополучия. Как правило, Наурыз начинался 
айтысом между девушкой и джигитом, олицетворявшим символичную 
борьбу зимы и весны, и заканчивался народными играми, состязаниями, в 



которых активное участие принимали взрослые и молодежь, дети и 
женщины. 

С празднованием весны связан другой общественный праздник, 
пользовавшийся особой популярностью в кочевом быте народа – день 
перекочевки рода или целого аула с зимовок на летовки ранней весной и 
поздней осенью, когда возвращались к прежней зимней стоянке обратно. 
Эту процессию возглавляла самая красивая девушка, которой вручалось 
знамя. За ней следовали остальные люди, вереница вьючного скота с 
имуществом и юртами. На новой стоянке устраивали пиршество до самой 
поздней ночи, сменяя одни игры другими. 

Как и во всех странах, где был распространен ислам, принято было 
отмечать два ежегодных религиозных праздника – разговения или 
окончания поста – ураза айт и через 70 дней – жертвоприношения – курбан 
айт. Обычны денежные и другие подношения в виде “хаир”, “садака” 
мечетям, святым лицам и местам. А в дни курбан айт на жертвоприношения 
приносился лучший скот. У казахов, в отличие от других народов, 
превалировала обрядовая сторона по сравнению с религиозной. 

В силу кочевого уклада жизни казахов наибольшее распространение 
получили конные состязания и всевозможные игры на лошадях. Почитание к 
лошади и любовь к конным играм стали традицией, сохранившейся до 
наших дней.  

Аламан байга – скачка на длинные и сверхдлинные дистанции (25, 50, 
100 км), является одним из древних и популярных состязаний. Зарождение 
ее связано с кочевым бытом, необходимостью подготовки лошадей к 
длинным переходам, особенно в военное время. Аламан байга является 
первым и основным видом программы крупных народных празднеств, 
особенно поминок (ас). Состязания проводились в степи по прямой, 
изобилующей естественными преградами, без ограничения количества 
лошадей, их породы. По мере приближения наездников к финишу 
выкрикивали родовые кличи (уран), по которым зритель узнавал 
победителей скачки. 

Байга проводилась на всех праздниках и была доступной для всех. Она 
устраивалась на ровной местности по прямой, с поворотом или по 
замкнутому кругу. Соревнования проводились на следующие дистанции: от 
1,2 до 2 км для лошадей не моложе трех лет, от 2,4 до 4,8 км для лошадей до 
четырех лет, от 5 до 8 км для лошадей в возрасте до пяти лет и старше 
(собственно байга). 

Жарга дарыс – состязание на иноходцах. Дистанция устанавливалась по 
прямой в естественных условиях от 2 до 10 км. Бег иноходью был 



наследственным, и за природную мягкость и ритмичную поступь такие 
лошади очень ценились. Иногда способности иноходца развивали у лошади 
раннего возраста, если у них имелись задатки. Этим занимались 
специальные мастера (жоргашы). 

Сайыс – единоборство всадников на пиках, представляет собой 
старинную военизированную игру, устраиваемую только на особо крупных 
торжествах. Бойцы для поединка выставлялись из различных родов или 
между соседними народами, как, например, между казахами и киргизами на 
юге Казахстана. Участники снаряжались необходимой экипировкой, 
вооружались длинными деревянными копьями с тупым концом. Цель 
поединка – выбить соперника из седла или нанести ему тяжелый удар, чтобы 
он не смог продолжить единоборство.  

Аударыспак – борьба на лошадях с целью сбросить соперника из 
седла. Участвовали только зрелые мужчины, обладающие большой 
физической силой, ловкостью, выносливостью и умелым владением конем. 
Обычно такие мастера выставлялись на состязаниях от целого аула и рода.  

Кокпар тарту, известный у русских как козлодранье. Происхождение 
кокпара имеет несколько истоков: 1) участники игры изображают хищных 
степных волков, нападающих на стада; 2) возможно, что таким образом 
убегали прежде с добычей, так, наверное, спасали от плена раненого 
батыра; 3) связана с борьбой фратрий за тушу тотемного животного. 
Существовало два варианта игры. В первом случае в борьбу вступали два 
всадника, в другом – две команды, выставляемые разными аулами и 
родами. Цель – первым донести тушу козла до условленного места. По 
сигналу судьи каждый старался захватить тушу, остальные бросались в 
погоню, чтобы вырвать добычу. 

Жамбы ату – стрельба из лука или из ружей на полном скаку в мишень. 
Его происхождение связано с военно-прикладным искусством, 
сохранившимся вплоть до XVIII в.[2] 

Кумыс алу, один из своеобразных национальных видов спорта, 
встречающийся у народов Средней Азии, Казахстана, Кавказа, требующий от 
участников предельной скорости, ловкости, искусного и отважного 
управления конем. Смысл игры состоит в том, чтобы всадник на полном 
скаку должен поднять положенную на землю монету, а иногда и несколько 
монет, расположенных в одинаковом интервале. 

Большой популярностью в народе пользовались борьба (казакша 
курес), разновидность которой встречались и у других народов Средней 
Азии. Казакша курес проводился на всех празднествах и напоминал вольную 
борьбу, правда, без весовых категорий. Отличительной чертой казакша курес 



является отсутствие борьбы в партере и производится она только на поясах и 
стоя. 

Кыз куу (догони девушку) – конноспортивная игра, своими корнями 
уходящая в глубокую древность, когда девушки были воинами и 
наездницами. Они предъявляли избранникам ряд условий, в т. ч. состязания 
по скачкам. В случае победы воин имел право жениться на ней. В 
видоизмененной форме дошли до нас несколько вариантов этой игры, 
проводимых во время свадьбы и иных торжеств. Игра проводилась на 
открытом поле на определенной дистанции. В конце поля устанавливали 
контрольный поворотный столб или мету. По условиям игры девушка 
должна ударить плетью джигита и пуститься вскачь, чтобы первой доскакать 
до поворотного столба, а джигит – догнать ее. Если джигит догонял ее до 
линии поворота, то, как победитель имел право обнять и поцеловать 
девушку. Если же он не догонял девушку, то на обратном пути, 
подстрекаемая зрителями, она догоняла неловкого джигита и наносила ему 
многочисленные удары плетью. Подобные неудачи ложились позором на 
наездника, требовалось долгое время, чтобы забыли о ней. 

Алты бакан (буквально “шесть столбов”) – казахские качели, 
сооружались из шести столбов, концы которых перетягивали крепкой 
веревкой, сверху устанавливали поперечный шест, куда закрепляли парные 
арканы для ног и сидения. Алты бакан проходил в вечернее время. Девушка 
и юноша раскачивались на качелях и при этом должны были начать какую-
нибудь веселую песню, остальные подхватывали ее, играли на домбре. Пары 
сменяли друг друга.  

Ак суек (белая кость) – развлекательная молодежная игра, проходила в 
лунную ночь, с участием молодежи соседнего аула. В качестве инструмента 
берется белая кость, откуда и название игры. Участники образуют две группы 
во главе со своими предводителями, и представитель одной из них по 
жребию забрасывает как можно дальше кость, а остальные в это время 
отворачиваются. Затем по сигналу все идут искать ак суек. Нашедший 
первым кость незаметно извещает своих и, прикрываясь ими, старается 
быстро добраться до исходной позиции. Если он благополучно добежит до 
места, то представители побежденной команды в качестве компенсации 
развлекают победителей, чаще всего песней. 

Наряду с молодежными играми широко были распространены и 
детские игры. Самые любимые из них – альчики (асыки), раскрашенные 
овечьи и подкопытные бабки. Древность этой игры подтверждена 
археологическими данными по всей территории Казахстана. В качестве 
выигрыша на кон ставили альчики, деньги и другие призы. 



Среди игр интеллектуальных любимой был тогыз кумалак – настольная 
игра. Для нее использовали четырехугольную деревянную доску, имеющую 
18 продолговатых лунок (отау). В промежутке между рядами вырезаны еще 
две большие лунки круглой формы (казан). Каждый игрок (их два) имеет по 
81 шарику, а в лунки кладут по 9. Ходы делаются поочередно. Выигравшим 
считается тот, кто забирал из лунок противника больше шаров. Игра была 
настолько популярной, что могли обходиться без доски. Для этого участники 
выкапывали необходимые лунки прямо на земле и проводили партии. Игра 
называется тогыз кумалак (девяткою) потому, что в основу 81 (9х9) и 162 
(2х9х9) положено число 9, считавшееся у древних монголов и тюрков 
священным числом.  

Одним из древнейших развлечением казахов была  охота,  в 
особенности, охота с ловчими птицами, служившая подспорьем в 
скотоводческом хозяйстве. [3] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Интерес к народной педагогике не является случайным, 
ибо она – часть духовной культуры народа, формирующей основы этики и 
морали. Как ни удивительно, но принципы народной педагогики на всех 
материках и у всех рас и народов имеют немало общего, ибо они исходят из 
общечеловеческих ценностных ориентиров. Это так важно знать каждому из 
нас в век межнациональных конфликтов, нравственного обнищания и 
пересмотра духовных ценностей. По мнению К.Д. Ушинского, для 
достижения успехов в педагогике необходимо опираться на систему, 
созданную самим народом, в которой учитываются природные наклонности, 
своеобразие национального характера, сложившегося под влиянием среды и 
обстоятельств. Знание устного народного творчества, т.е. отражённого в нём 
народного опыта воспитания, помогает глубже понять специфику 
исторического развития народа, его обычаи и традиции, семейные устои, в 
условиях которых происходило воспитание и развитие каждого ребёнка. 
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