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ИГРА КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация. Игра, как правило, встречается в каждой культуре, она привлекает почти всех детей и 
даже взрослых. В статье авторы обращают внимание на роль традиционной культуры народа, роль наци-
ональных игр в обществе, их роль в воспитании молодежи. Игра призывает наше молодое поколение быть 
патриотами своей страны, любить Родину, уважать наследие народа. Через игру развивается ум ребенка. 
Кроме того, он начинает совершенствовать такие качества, как ловкость, быстрота действий, сила и 
терпение. Помимо сохранения народных традиций, игры имеют большое влияние на воспитание харак-
тера, силы воли, интереса к творчеству этноса. Многие сходства в структуре, правилах и процессах об-
наруживаются в игре и учёбе. Важным моментом для исследования является положение о том, что все 
это естественным образом способствует воспитанию личности в целом. Игры свидетельствуют о древ-
нейших концепциях истории, а рассмотренные средства игрового поля подтверждают их прецедентность 
для носителей языка. Основная цель этой статьи – увидеть, как мы можем интегрировать игру в повсе-
дневное преподавание и обучение, чтобы улучшить понимание учащихся. Также были рассмотрены воз-
можности использования этнокультурной игры в педагогическом секторе.  
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Введение 
Молодым людям важно заложить культур-

ное наследие, традиции, обычаи народа в фор-
мирование человеческих ценностей (этиче-
ских, эстетических, нравственных). Младшее 
поколение знакомится с культурой своего 
народа через семью, отношения и националь-
ную литературу. Корни любви к Родине – ос-
нова нашего благородного наследия [8, с. 2]. 
Одни из них – национальные игры народа. Они 
имеют большое социальное значение. Народ-
ные игры отражают древнюю культуру народа 
и искусство. Народ богат своими играми. Тра-
диции игр продолжают передаваться от отца к 
ребенку, от бабушек и дедушек к внукам. Наши 
предки внесли свой вклад в сильный и энергич-
ный рост поколения в том числе и через наци-
ональные игры, их единство и целостность. 
Национальные игры играют в нашей жизни 
особую роль. 

Каждая игра, если мы сосредоточимся на её 
истории, разрабатывается в тесном взаимодей-
ствии с искусством, окружающей средой, то 
есть мы не можем отделить игру от жизни. 
Дети не только играют, но и думают, многое 
пытаются познать и исследовать. В результате 
тело становится сильнее, руки укрепляются, 
ребёнок становится умнее, искуснее, изобрета-
тельнее. В игре развиваются организаторские 
способности детей. Поэтому национальные 
игры дают людям хорошую возможность пока-
зать, доказать свое воспитание и образование. 

Но национальная игра любого народа имеет 
цель, она стремится к искусству и традициям. В 
силу условий жизни поведение человека соче-
тает в себе влияние окружающей среды, жизнь 
и связь с повседневной реальностью, его язы-
ком и религией [1, с. 23]. Иными словами, ос-
новным источником творчества народа явля-
ются чистейшие производные его 
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деятельности – национальные игры, существу-
ющие обычаи и традиции. 

Объекты и методы исследования 
На современном этапе основу моделирова-

ния и нравственного воспитания молодежи со-
ставляет традиционная культура народа. Объ-
ектом исследования являются теоретические 
особенности лингвокультурологического ас-
пекта национальных игр. Для решения данной 
проблемы использовались общенаучные ме-
тоды описания и статистики.  

Народные игры важны не только для повы-
шения активности детей, но и для их здоровья. 
Жумабаев утверждает, что игры являются от-
правной точкой для развития народной куль-
туры, потребности в мышлении, языке и физи-
ческом воспитании. Национальные игры – это 
продолжение традиционности этновоспита-
ния. Собственно, к традиционным играм отно-
сятся образ жизни, национальные традиции, 
отвага, верность, стремление к силе, терпение 
и т.д. [5, с. 160]. 

М. Гуннер предложил использовать в учеб-
ном процессе национальные игры, группируя 
их. Классификация национальных игр выгля-
дит следующим образом: 1. Общие игры; 2. 
Игры с элементами боевых искусств; 3. Игры в 
открытом пространстве; 4. Зимние игры [4, с. 
167]. 

Если в детских садах и на уроках начальных 
школ правильно использовать национальную 
игру, то формирование навыков самостоятель-
ности в области физического воспитания мо-
жет быть усилено знаниями учащихся о нацио-
нальном сознании народа. Люди давно при-
знали игры средством обучения. Использова-
ние национальных игр в общественной, повсе-
дневной жизни – ключевой элемент в улучше-
нии здоровья, самооценки, менталитета моло-
дых людей.  

Идеи и традиции, отражающие популяриза-
цию этнопедагогики в семье и воспитании мо-
лодёжи, развиваются из поколения в поколе-
ние. Этнопедагогика, прежде всего, подготав-
ливает подрастающее поколение к его будущей 
деятельности. Человек передает жизненный 
опыт в формировании и воспитании личности, 
что играет решающую роль в его развитии. Во 
время игры происходит сочетание физиче-
ского, умственного, эстетического и трудового 
воспитания [2, с. 14]. Через игру ребенок само-
стоятельно познает окружающую среду. Таким 
образом, он осознает, чему научился из своей 
жизни и подражает действиям окружающих. В 

результате он может воспроизводить свою 
жизнь и деятельность. Использование нацио-
нальных игровых элементов в условиях дет-
ских садов, учебных заведений, образователь-
ных учреждений способствует формированию 
здорового, познавательного мировоззрения 
подрастающего поколения. 

Воспитательное значение игры состоит в 
том, что она занимательно вовлекает ребенка в 
интеллектуальный поток. Таким образом, про-
ведение занятий с помощью национальных игр 
в школах помогает быстрее усвоить предмет. 
Это обогащает словарный запас обучающегося. 
В ее основе лежит необходимость использова-
ния национальных игр в классе и во внешколь-
ном образовании в процессе обучения. Исполь-
зование культурных игр в классе также создает 
взаимосвязь между культурно-специфической 
и классной деятельностью [13, с. 29]. 

Актуальность использования игр в учебном 
процессе высока. В играх для детей младшего 
возраста особое внимание уделяется развитию 
ума, общей эрудированности и формированию 
представления о чем-либо. Воспитательное 
значение игры важно для того, чтобы ребёнок 
умел размышлять. Наши предки учили муже-
ству и отваге, воспитывали в отпрысках уваже-
ние, красоту речи. Потому национальные игры 
богаты и разнообразны. С помощью нацио-
нальных игр мы можем продвигать и сохранять 
язык, традиции и обычаи нашего народа. Для 
этого мы должны организовывать наше нацио-
нальное искусство, национальную игру и наци-
ональную культуру на самом высоком уровне.  

Результаты и их обсуждение 
Национальные игры включают в себя кон-

цепцию образа жизни, традиций, героизма, 
наследия народа. Также подчеркиваются такие 
ценности, как преданность делу и настойчи-
вость, терпение, толерантность. Все это при-
знак народной мудрости. Также расширяются 
виды игр как образовательных инструментов, 
обогащающих словарный запас, для лучшего 
понимания и поддержания формы [3, с. 28]. Ис-
пользование игры на уроке направлено на со-
вершенствование мыслительных процессов 
учащихся, а также на умение передавать опыт 
следующему поколению. Учёные также рас-
сматривают игру как средство формирования 
отношения к чему-либо и поведения. Это очень 
полезно для здоровья ребенка.  

Игра – это деятельность, в которой есть 
четко определенные правила и положения. В 
игре участники должны соблюдать правила. Во 
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время игры всегда присутствует соревнова-
тельный дух, правила, которым нужно следо-
вать, и удовольствие от опыта [9, с. 5]. Игра – 
это активное времяпровождение, обычно свя-
занное с отдыхом, соревнованиями, спортив-
ным мастерством, победой, поражением, удо-
вольствием и многими другими подобными и 
связанными понятиями [11, p. 91]. Эти меро-
приятия помогают учителям создать лучшую 
среду обучения. Это также стимулирует обуча-
ющихся и вселяет в них уверенность. Ученики 
чувствуют в себе желание конкурировать, 
чтобы получить лучший результат в игре или 
даже стать лучшими в классе. Обычно они чув-
ствуют себя намного увереннее в своих выступ-
лениях, и это заставляет их изучать и практи-
ковать новые понятия, учиться на своих ошиб-
ках и выполнять задачи класса. Таким образом, 
игры и упражнения могут быть эффективными 
инструментами для мотивации к изучению 
дисциплин и развития логического мышления 
для решения различных задач. 

С помощью игр очень сложные концепции и 
идеи можно преподавать очень простыми спо-
собами, поскольку дети очень интересуются 
ими. Концептуальная база, разработанная в 
нашем исследовании, показывает связь физи-
ческого и духовного мира, в котором дети жи-
вут и учатся одновременно. В этой связи дети в 
своей деятельности проводят много этнона-
правленных занятий [14, p. 17]. 

Культура учащихся в повседневной деятель-
ности является неотъемлемой частью образо-
вания в целом. То же самое и с играми, в кото-
рые обычно играют дети для развлечения [6, с. 
105]. Эта модель подчеркнула важность игро-
вых концепций и практик, возникших в куль-
туре учащегося. Классы и другая учебная среда 
не могут быть изолированы от сообществ, в ко-
торые они встроены, и что ученики, приходя в 
школу, приносят с собой ценности, нормы и 
концепции, которые они усвоили из своей 
культуры и окружающей среды. Это говорит о 
том, что можно связать игры через активную 
деятельность в качестве педагогического ин-
струмента 

В данном исследовании был изучен слож-
ный мир культурных игр, экстралингвистиче-
ские знания, заложенные в них, и значение 
этих игр для изучения предметов. Идеи, зало-
женные в играх, развиваются через чувства, 
убеждения, восприятие, понимание отноше-
ния людей и т. д. Таким образом, этнографиче-
ские исследования представляют собой 

попытку получить как можно более целостную 
картину конкретного общества, группы, учре-
ждения, обстановки или ситуации.  

Игры предоставляет всем детям богатые 
возможности для развития стратегического 
мышления. Фактически, с помощью игры дети 
не только выказывают идеи, но и взаимодей-
ствуют с аспектами своей культуры. Игры по-
лезны для развития социального отношения и 
изучения форм поведения [7, с. 24]. Более того, 
знакомство с игрой в школе или за ее преде-
лами может помочь детям понять, как люди ко-
дируют свои мысли в различных культурных 
продуктах, включая архитектуру, искусство, 
музыку, письменные тексты и так далее. 

Игры способствуют развитию различных 
умений и решения задач, таких как формули-
рование и проверка гипотез, создание страте-
гий и систематизация информации. Играя, 
дети развивают хорошую умственную коорди-
нацию, уровень концентрации, память, способ-
ность общаться и использовать язык. Это также 
создает атмосферу, в которой дети могут поде-
литься идеями со своими сверстниками. Обра-
зование не может быть действительно эффек-
тивным, если оно не основано на культуре уча-
щихся. Игры, в которые играют дети, являются 
частью их культуры. Культурные мероприятия, 
такие как игры, могут служить источником 
сильной мотивации для вовлечения учащихся в 
обучение и стимулировать их социальное, эмо-
циональное и когнитивное развитие [12, p. 80]. 
В связи с этим этноигры могут быть мощной 
связью в процессе преподавания и изучения 
предметов [10, p. 56]. 

Заключение (выводы) 
Основная цель данной статьи – показать, 

что игра может успешно использоваться в пре-
подавании и воспитании. Использование куль-
турных элементов дает учащимся возможность 
связать свой опыт вне класса с процессами, 
встречающимися в их обучении. Это в большей 
степени способствует сближению познания и 
игры. Это помогает учащимся преодолеть 
страх перед учёбой, а также развивать быстрое 
принятие решений, логику и рассуждение на 
каждом этапе, которые являются основой обу-
чения любой дисциплине. 

Выбор подходящей игры способствует 
успешному обучению. Игры сами по себе не 
обучают, но они обеспечивают необходимую 
структуру для этого, которая на самом деле мо-
жет улучшить работу в классе. Родители могут 
не рассматривать игру как подходящий 
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инструмент для разработки учебных материа-
лов. Такое отношение может подорвать эффек-
тивное использование игр. Учителя должны 
помочь родителям понять ценность игр для за-
крепления важных понятий и навыков. 

В каждом обществе есть своя особая куль-
тура и свои традиции. Значение и рациональ-
ность использования игр на уроках и в учебной 
дельности пока чётко не определено. Однако, 
несомненно, с помощью игр можно препода-
вать в увлекательной форме. Использование 
этноигр в качестве педагогических инструмен-
тов в классе помогает учащимся узнать не 
только тему и предмет урока, но и элементы 
культуры. Игра может предоставить широкие 
возможности для развития умений, связанных 
с мышлением – прогнозированием, обобще-
нием, обоснованием и объяснением. 
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A GAME AS AN EDUCATIONAL TOOL 
 

Abstract. Play, as usual, attracts almost all children and even adults in every culture. In the article, the authors 
pay attention to the role of the traditional culture of the people, the role of national games in society, the heritage 
of your country, the love the Motherland. Through play, the child's mind develops. Also it shows qualities such as 
loyalty, speed of action, strength and ability. In addition to preserving folk traditions, games have a great influence 
on the education of character, willpower, interest in the creativity of an ethnic group. Many similarities in structure, 
rules, and processes are found in a game and learning. An important point for research is the provision that all this 
naturally contributes to the education of the individual as a whole. The data provide evidence of the oldest concepts 
of history, and the tools discussed confirm their precedent for native speakers. The main goal of our article is to see 
how we can integrate play into our day-to-day teaching and learning to improve students understanding. The pos-
sibilities of using the ethnocultural game in the pedagogical sector were considered. 
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