
Аннотация

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры»

Рабочая программа «Подвижные игры» предназначена для обучающихся 1 -
2  классов  и  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об
образовании»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (с  изменениями  и  дополнениями);
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.  N
1598  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья",  на  основе  АООП  НОО  СОГБОУ  «Вяземская
начальная  школа  -  детский  сад  «Сказка»  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья»;  в  соответствии  с  учебным  планом  СОГБОУ
«Вяземская  начальная  школа  -  детский  сад  «Сказка»  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья». 
Цели и задачи
Цель программы: 
создание  оптимальных условий для  овладения  школьниками необходимых
двигательных умений и навыков через изучение народных игр.
Задачи:
Обучающие:
приобретение  знаний  о  русских  народных  играх,  о  традициях,  истории  и
культуре русского народа;
обучение  разнообразным  правилам  русских  народных  игр  и  других
физических упражнений игровой направленности;
прививать  необходимые  теоретические  знания  в  области  физической
культуры, спорта, гигиены.
Развивающие:
развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости;
гармоническое  развитие  функциональных  систем  организма  ребёнка,
повышение жизненного тонуса;
повышение физической и умственной работоспособности школьника.
Воспитывающие:
формировать  потребность  к  систематическим  занятиям  физическими
упражнениями, ответственности за свое здоровье;
привить  учащимся  интерес  и  любовь  к  занятиям   различным  видам
спортивной и игровой деятельности;
воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях
учебной, игровой и соревновательной деятельности.
Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся (вариант
4.1)
В  структуру  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
нарушением зрения входят, с одной стороны, образовательные потребности,



свойственные  для  всех  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  с  другой,  характерные  только  для  конкретной  категории
обучающихся. 
К общим потребностям относятся: 
•получение специальной помощи средствами образования; 
•психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие слепых
обучающихся с педагогами и сверстниками; 
•психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление
взаимодействия семьи и образовательной организации; 
•использование  специальных  средств  обучения  (в  том  числе  и
специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих
реализацию «обходных» путей обучения; 
•индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 
•обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации
образовательной среды; 
•максимальное  расширение  образовательного  пространства  за  счет
расширения социальных контактов с широким социумом. 
К особым образовательным потребностям,  характерным для слабовидящих
обучающихся относятся:
•целенаправленное  обогащение  (коррекция)  чувственного  опыта  за  счет
развития всех анализаторов и зрительного восприятия;
•целенаправленное руководство зрительным восприятием;
•расширение,  обогащение  и  коррекция  предметных  и  пространственных
представлений, формирование и расширение понятий;
•целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;
•упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов
восприятия;
•развитие  познавательной  деятельности  слабовидящих  как  основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной
группы обучающихся;
•использование  специальных  приемов  организации  учебно-познавательной
деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);
•систематическое  и  целенаправленное  развитие  логических  приемов
переработки учебной информации;
•обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия
слабовидящими обучающимися;
•строгий  учет  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего
обучающегося:  зрительного  диагноза  (основного  и  дополнительного),
возраста  и  времени  нарушения  зрения,  состояния  основных  зрительных
функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и
приборов, режима зрительной и физической нагрузок;
•преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных
с  учетом  степени  и  характера  нарушенного  зрения,  клинической  картины
зрительного нарушения;



•учет  темпа  учебной  работы  слабовидящих  обучающихся  с  учетом
зрительной нагрузки;
•увеличение времени на выполнение практических работ;
•введение  в  структурное  построение  урока  (курса)  пропедевтических
(подготовительных)  этапов;  введение  в  содержание  образования
коррекционно-развивающих курсов;
•постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и  внеклассных
мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в
развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;
•активное  использование  в  учебно-познавательном  процессе  речи  как
средства  компенсации  нарушенных  функций,  осуществление  специальной
работы  по  коррекции  речевых  нарушений;  развитие  и  коррекция
коммуникативной деятельности;
•целенаправленное  формирование  умений  и  навыков  зрительной
ориентировки в микро и макропространстве;
•целенаправленное  формирование  умений  и  навыков  социально-бытовой
ориентировки;
•физическое  развития  слабовидящих  с  учетом  его  своеобразия  и
противопоказаний при определенных заболеваниях;
•целенаправленное  развитие  регуляторных  (самоконтроль,  самооценка)  и
рефлексивных (самоотношение) образований
Особые  образовательные  потребности  слабовидящих  обучающихся
включают необходимость:
•учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных
факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и
времени  жизнедеятельности  в  условиях  нарушенного  зрения,  состояния
основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью
оптических  приспособлений,  рекомендуемой  оптической  коррекции  и
приборов  для  улучшения  зрения,  режима  зрительной  и  (или)  тактильной,
физической нагрузки;
•целенаправленного  обогащения  (коррекции)  чувственного  опыта  за  счет
развития  сохранных  анализаторов  и  формирования  компенсаторных
способов деятельности;
•широкого  использования  специальных  приемов  организации  учебно-
практической деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и др.)
Ценностные ориентиры содержания курса
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью,
что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы.
Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека,  а  также переживание  чувства  красоты,  гармонии,  её
совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность  человека  как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру  и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового



образа  жизни в  единстве  его  составляющих:  физического,  психического  и
социально-нравственного здоровья. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни,
через  сострадание  и  милосердие  как  проявление  высшей  человеческой
способности - любви.
Ценность  истины  –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков
образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами,
законами  общества,  членом  которого  всегда  по  всей  социальной  сути
является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание  чувствами  справедливости,  милосердия,  чести,  достоинства  по
отношению к себе и к другим людям. 
Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена
общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность  патриотизма  -  одно  из  проявлений духовной зрелости  человека,
выражающееся  в  любви  к  России,  народу,  малой  родине,  в  осознанном
желании служить Отечеству. 
Ценность  человечества  -  осознание  человеком  себя  как  части  мирового
сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 
Общая характеристика курса
Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется,  и
это требует от учащихся значительного умственного и нервно-психического
напряжения.  Доказано,  что  успешность  адаптации  к  новым  условиям
обеспечивается,  помимо других  важных факторов,  определенным уровнем
физиологической  зрелости  детей,  что  предполагает  хорошее  здоровье  и
физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы
и  функций  организма,  определенный  уровень  сформированности
двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность
выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со
школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности.
Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих
детей, поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе
обучения представляют сегодня серьезную проблему. 
У  многих  детей  наблюдается  низкая  двигательная  активность,  широкий
спектр  функциональных  отклонений  в  развитии  опорно-двигательного
аппарата,  дыхательной,  сердечно  -  сосудистой,  эндокринной  и  нервной
систем, желудочно-кишечного тракта и др.
Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более
чувствителен  к  неблагоприятным влияниям  окружающей  среды,  а  потому
нуждается  в  таких  внешних  условиях  обучения  и  воспитания,  которые
исключили  бы  возможность  вредных  влияний  и  способствовали  бы



укреплению  здоровья,  улучшению  физического  развития,  повышению
успешности учебной деятельности и общей работоспособности.
В связи с этим обязательная оздоровительная направленность развивающего
образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями
игры,  которыми  она  располагает  как  средством  адаптации  младших
школьников  к  новому  режиму.  Игра  способна  в  значительной  степени
обогатить  и  закрепить  двигательный  опыт  детей  и  минимизировать  те
негативные моменты, которые имелись в их предшествующем физическом
развитии  и/или  продолжают  существовать.  Результативно  это  может
происходить  только  в  том  случае,  если  педагог  хорошо  знает
индивидуальные  особенности  и  потребности  физического  развития  своих
учащихся, владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных
подвижных,  спортивных  игр  в  режим  жизнедеятельности  младшего
учащегося  и  обладает  широким  арсеналом  приемов  использования  их
адаптационного, оздоровительно-развивающего потенциала.
Программа  предусматривает  задания,  упражнения,  игры  на  формирование
коммуникативных,  двигательных  навыков,  развитие  физических  навыков.
Это  способствует  появлению  желания  общению  с  другими  людьми,
занятиями  спортом,  интеллектуальными  видами  деятельности.
Формированию  умений  работать  в  условиях  поиска,  развитию
сообразительности, любознательности.
В  процессе  игры  учащиеся  учатся  выполнять  определенный  алгоритм
заданий,  игровых  ситуаций,  на  этой  основе  формулировать  выводы.
Совместное с  учителем выполнение алгоритма – это возможность научить
обучающегося автоматически выполнять действия,  подчиненные какому-то
алгоритму.
Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это
неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры»
вошли:  народные игры,  распространенные в России в последнее столетие,
интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких как:
внимание,  память,  мышление,  восприятие  и  т.д.  Они  помогают
всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию
физических  сил и  психологических качеств,  выработке таких свойств,  как
быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание,
память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать
форму состязаний, соревнований между командами.
Результаты освоения курса
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
внутренняя  позитивная  позиция  школьника,  включающая  положительное
отношение  к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятие себя как активного участника образовательной
деятельности; 
мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы; 



учебно-познавательный интерес  к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи; 
ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том
числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
способность к самооценке; 
основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в
форме осознания  «Я» как члена семьи,  представителя  народа,  гражданина
России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных
поступков, так и поступков окружающих людей; 
знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,
дифференциация  моральных  и  конвенциональных  норм,  развитие
морального  сознания  как  переходного  от  доконвенционального  к
конвенциональному уровню; 
развитие  этических  чувств  –  достоинства,  справедливости,  отзывчивости,
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
установка на здоровый образ жизни; 
основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,
готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,
выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и
предпочтении социального способа оценки знаний; 
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам
решения задач; 
адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной
деятельности; 
положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности; 
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных  дилемм  на  основе  учета  позиций  партнеров  в  общении,
ориентации на  их  мотивы и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении
моральным нормам и этическим требованиям; 



установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках, в т.ч. с использованием возможностей ВФСК ГТО; 
осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им,  выражающихся  в  поступках,  направленных на  помощь и  обеспечение
благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: 
Выпускник научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале в сотрудничестве с учителем; 
планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа
решения; 
осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату  (в  случае
работы  в  интерактивной  среде  пользоваться  реакцией  среды  решения
задачи); 
оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной
задачи и задачной области; 
адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,
родителей и других людей; 
различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения
и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать
запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в
новом учебном материале; 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного
внимания; 
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия. 
Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 



осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов); 
осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его
строении, свойствах и связях; 
обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для
целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе  выделения
сущностной связи; 
осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза; 
устанавливать аналогии; владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета; 
записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью
инструментов ИКТ; 
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости от конкретных условий; 
осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей; 
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные УУД: 



Выпускник научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов; 
строить понятные для партнера  высказывания,  учитывающие,  что  партнер
знает и видит, а что нет; 
задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,
отличные от собственной; 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров
в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности; 
продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета
интересов и позиций всех участников; 
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для
построения действия; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнером; 
осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь; 
адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; 
адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач.
Ожидаемые результаты воспитания



Выпускник  получит  возможность  приобретения  социального  опыта  и
повышения социальной активности, самостоятельности и ответственности в
организации личной жизни и жизни коллектива. 
Выпускник  получит  возможность  формирования  активной  жизненной
позиции, нацеленности на успех, заботы о своей жизни и здоровье.
Выпускник получит возможность научиться равноправному взаимодействию
со всеми участниками образовательного процесса в ОУ.
Выпускник получит возможность повышения уровня своей культуры.
Выпускник  получит  возможность  научиться  устанавливать  взаимосвязи  и
согласовывать свои  действия с родителями, педагогами, обучающимися.
Предметные результаты
Обучающиеся получат возможность научиться:
организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр;
обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр;
представлять  подвижные  игры  как  средство  укрепления  здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
формировать навыки здорового образа жизни;
оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при
выполнении заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр
и соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
применять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
организовать  и  провести  со  сверстниками разученные  подвижные игры,  в
летнем школьном лагере;
разработать (придумать) свои подвижные игры.
Программа курса в 1 классе рассчитана на 33 часа, 2 класса – 34 часа (1 час в
неделю)
Содержание курса 
1 класс
Весь материал разделяется на отдельные разделы:
«Русские  народные  игры»  включают  в  себя  знакомство  с  играми  своего
народа,  развитие  физических  способностей  учащихся,  координацию
движений,  силу  и  ловкость.  Воспитание  уважительного  отношения  к
культуре родной страны.



«Игры  различных  народов».  Знакомство  с  разнообразием  игр  различных
народов,  проживающих  в  России.  Развитие  силы,  ловкости  и  физические
способности. Воспитание толерантности при общении в коллективе.
«Подвижные игры».  Совершенствование  координации движений.  Развитие
быстроты  реакции,  сообразительности,  внимания,  умения  действовать  в
коллективе.  Воспитывать  инициативу,  культуру  поведения,  творческий
подход к игре.
 «Игры-эстафеты».  Знакомство  с  правилами  эстафет.  Развитие  быстроты
реакций,  внимание,  навыки  передвижения.  Воспитание  чувства
коллективизма и ответственности.
Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого
к  сложному,  а  детям  -  знакомиться  с  играми,  которые  соответствуют  их
возрастным способностям.
2 класс
Русские народные игры различаются по характеристикам. 
«Игры, отражающие отношение к природе» Народ всегда трепетно относился
к природе, берёг её, прославлял. Такие игры воспитывают доброе отношение
к  окружающему  миру.  Сюда  относятся  народные  игры:  «Гуси-лебеди»,
«Змейка»,  «Зайцы в  огороде»,  «Пчелки и  ласточки»,  «Кошки-мышки»,  «У
медведя во бору» и их различные варианты.
«Игры,  на  бытовые  темы»  С  историческим  наследием  русского  народа
знакомят  игры,  отражающие  повседневные  занятия  наших  предков.  Это
народные  игры:  «Поймай  рыбку»,  «Домики»,  «Золотые  ворота»,  а  также
различные их варианты.
«Хороводные  игры»  –  это  игры,  включающие  в  себя  песню,
хореографические движения, диалог и пантомиму. Содержание игры могло
быть  различным  и  раскрывалось  в  сюжете  песни,  которую  изображали
участники, передвигаясь по кругу или двумя партиями навстречу друг другу.
К таким играм относятся: «Со вьюном я хожу», «Ремешок», «Карусель» и
многие другие.
«Игры-эстафеты»    Возможность помериться силой и ловкостью появляется
у  ребят  при  изучении  игр,  которые  отражают  стремление  детей  стать
сильнее, победить всех. Здесь применяются игры: «Перетягивание каната»,
«Вытолкни за круг» и другие.


