
 

Игрушка в жизни ребенка. 

 

В дошкольный период игра является 

основным источником познания и развития. 

Игра для ребенка – это не просто 

времяпрепровождение, это способ 

существования. В игре осваиваются правила 

человеческого общения, основные умения и 

навыки. А игрушка для ребенка – с одной 

стороны это средство самовыражения, с другой - определенный идеал, образ, 

который закладывается в подсознание. Ребенок не способен воспринимать игрушку 

неэмоционально, он пропускает через себя образ той игрушки, с которой играет. И 

поэтому очень важно обращать внимание на то, что она собой представляет, и какие 

качества может сформировать. 

 

Дорогие родители! Подходите к покупке игрушки обдуманно, помните о 

возрасте ребенка и о возрасте, на который игрушка рассчитана, о том, что она может 

дать Вашему ребенку.  Обратите внимание на игрушки, о которых пойдет речь 

ниже.  

 

Военные игрушки (детское оружие с пульками и патронами).  

Агрессивные игрушки провоцируют игры с соответствующим настроением. В 

ходе агрессивной игры дети пугают друг друга оружием, такой испуг может иметь 

необратимые последствия в будущем. Кроме того, у детей могут возникать страхи, 

которые будут проявляться и в последующей жизни. Некоторые дети в силу 

психологических особенностей склонны к агрессии по отношению к окружающим, 

игры с военными игрушками обостряют это чувство у детей. В то же время в 

дошкольный период игрушки (всевозможное оружие, солдатики, танки и т.д.)  

помогают найти выход внутренней агрессии, которая скрыта в каждом человеке. 

Если она выплескивается через "военные" игры, то в реальной жизни человек 

становится более спокойным и уравновешенным. У детей энергии гораздо больше, 

чем у взрослых людей, и она обязательно должна иметь выход. Но если вы 

заметили, что агрессия регулярно становится основным содержанием игры, это 

может говорить о том, что её уровень у малыша слишком высок. На это стоит 

обратить особое внимание и, возможно, проконсультироваться со специалистом. 

Уважаемые родители, при покупке военных игрушек (пистолеты, ружья, 

солдатики) обращайте внимание:  

1.    На размер (игрушка не должна быть слишком большой и тяжелой, чтобы 

ребенок не нанес себе и другим травму). 

2.     На громкость звуков, издаваемых игрушкой (слишком громкие звуки могут, во-

первых, напугать ребенка, во-вторых, могут провоцировать повышение тона игры). 

3.    На возрастное примечание. Не следует покупать пятилетнему малышу оружие 

со всевозможными современными деталями, пульками и пр., которое рассчитано на 

14-летнего мальчика. 

 

 



Куклы. 

Кукла — это воплощение самой ее хозяйки, такой же ребенок, как и она сама, 

с детскими формами. С такой куклой (кукла-пупс) девочка могла почувствовать 

себя в роли мамы, пестовать, баюкать, воспитывать свою маленькую дочку. И таким 

образом подготавливаться к будущему материнству. Барби же, взрослая красивая 

девушка с развитыми формами  - ребенок пропускает через себя этот образ (фигура, 

образ жизни, стиль поведения – это все прилагается к кукле – журналы про Барби, 

атрибуты жизни куклы). Это приводит к тому, что девочка стремится к образу, к 

фигуре Барби и не принимает то, что у нее есть при не соответствии. Если девочка 

играет с пупсом, который выглядит так же как и девочка, то у девочки не возникает 

противоречия между ней самой (между той девочкой, которую она видит в зеркале, 

и той, которую держит в руках). В данном споре большое значение играет возраст 

ребенка. Двух - трехлетней девочке нужны игры, иллюстрирующие типичные 

бытовые действия, в которых она участвует каждый день. Именно эту возможность 

дает ей кукла-младенец. Ее можно пеленать, кормить, воспитывать. Однако облик 

куклы особенно важен для школьницы, потому что ей необходима большая 

конкретика, нежели двухлетке, которая готова укрывать одеялом даже машину, 

наделяя ее человеческими качествами. 

В то же время Барби позволяет проигрывать массу более сложных жизненных 

ситуаций, но при этом игровые действия производятся уже не над куклой, а от ее 

имени. Это следующий этап, в такие игры играют дети школьного возраста. Именно 

для подобных игр к Барби выпускается масса дополнительных "приложений": 

мебель, одежда, дома, машины, посуда, муж, дети, собаки, лошади... 

Таким образом, Барби имеет смысл покупать школьнице - в отличие от  

девочки дошкольного возраста, она оценит по достоинству ее красоту и 

предоставляемые ею игровые возможности, но не окажется под прессом жесткой 

"программы", которую эта кукла диктует. 

 

Выбирая ту или иную игрушку, Вы должны учитывать несколько моментов: 

1.  Чему научит эта игрушка и что разовьет, что ребенок будет с ней делать.  

2. Ребенок вживается в образ той игрушки, которая у него в руках, эмоционально 

переживает этот образ  — очень важно, чтобы эти эмоции были позитивными. 

Провокаций агрессивности вокруг и так достаточно.  

3. Соответствие игрушки представлениям о красоте. Очень важный момент – это 

внешность игрушки. Ребенок не может любить безобразное и страшное. Инстинкт 

душевного здоровья подсказывает ему убегать от таких впечатлений, которые 

вносят дисгармонию в жизнерадостный тон детской души и омрачают ее символами 

гибели.  Игрушка для ребенка — определенный идеал, образ, к которому он 

стремится. Хорошо, чтобы образы эти были соответствующими. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игрушка в жизни ребенка. 

 

Игра, как самостоятельная детская деятельность 

формируется в ходе воспитания и обучения ребёнка, она 

способствует освоению ими опыта человеческой 

деятельностью. Игрушка, в данном случае, выступает в 

качестве своеобразного эталона тех предметов, узнать 

назначение которых и освоить различные действия с 

которыми, надлежит ребёнку. Игра, как форма 

организации детской жизни важна тем, что служит 

становлению психики ребёнка, его личности. 

Игра и игрушка неотделимы друг от друга. 

Игрушка может вызвать к жизни игру, а игра, иной раз, 

требует для развития новую игрушку. И не случайно в 

играх детей участвуют игрушки, купленные в магазине, но и сделанные 

воспитателями, родителями или самими детьми. Игрушки могут быть самыми 

разнообразными, но все они должны отвечать определённым педагогическим и 

художественно-эстетическим требованиям. 

В каждом возрасте ребёнку нужны различные по своей тематике и назначению 

игрушки: сюжетные (куклы, фигурки животных, мебель, посуда), технические 

(транспортные, конструкторы и т.д.), игрушки-орудия труда (молоток, отвёртка, 

щётка для подметания, грабли, лопатка, иным словом игрушки, имитирующие 

простейшие средства труда взрослых), игрушки-забавы: театральные, музыкальные. 

Крупногабаритные игрушки, такие как самокаты, детские автомобили, тракторы, 

большие легко трансформирующиеся конструкторы для строительства 

способствуют борьбе с гиподинамией, учат ребёнка движениям и ориентировке в 

пространстве. Сидя за столом ребёнку удобнее играть маленькими игрушками, 

хорошо обозримыми со всех сторон. Для игр на полу нужны более крупные 

игрушки, соразмеримые с ростом ребёнка в положении сидя и стоя. Подвижные 

игры во дворе требуют игрушек крупных, мелкие не годятся. Отбор игрушек тесно 

связан с задачами эстетического, а также нравственного воспитания ребёнка, с его 

стремлением к игре коллективной, в которой всеми игрушками он пользуется 

совместно со всеми детьми. При отборе игрушек должны учитываться возрастные 

закономерности развития игровой деятельности. Не все дети имеют возможность 

увидеть живых зверей и птиц. Познакомиться с ними помогают книги, игрушки, 

телевиденье. Очень важно, чтобы в подборе игрушек способствовал формированию 

у ребёнка правильных представлений об окружающем. Желательно, чтобы игрушки 

вносил в игру взрослый. Он заинтересовывает ребёнка сюжетом совместной игры, 

задаёт ему вопросы, побуждает его к «общению» с новой игрушкой. «Кукла 

проснулась? Угости её компотом». Игрушка для ребёнка полна смысла.  

Дети четырёх-пяти лет осуществляют игровые действия чаще всего с 

помощью игрушек, но их игровые действия могут быть уже обозначены и жестом и 

словом. В этом возрасте особенное значение приобретают те предметы, которые в 

практической педагогике принято именовать атрибутами: всевозможные шапочки. 

Бусы, фартуки, халаты. В этот период необходимы игрушки, отражающие 

специфику той или иной профессии. Для капитана не так важен корабль, как важно 



иметь подзорную трубу, бинокль, фуражку. Врачу необходимы халат, стол для 

приёма, палочка-градусник, шприц, и непременно нужны пациенты, терпеливо 

сносящие заботу врача и медсестры. Этими пациентами могут быть большие куклы. 

У больных «детей» должны быть свои «мамы» и «папы». 

Правильное руководство игрой со стороны взрослых делает её 

содержательной, подлинно ведущей в дошкольном возрасте, существенно 

расширяет кругозор ребёнка. 

Однако никакое обилие игрушек, позволяющее, казалось бы, развернуть 

самые сюжетные игры, не заменит ребёнку товарищей по игре. Вынужденная 

необходимость играть одному, иногда, может привести к перевозбуждению его 

нервной системы. Играя один, ребёнок возбуждается от обилия взятых на себя 

ролей. Естественно, после игры он будет излишне подвижным, раздражительным, 

«крикливым». Но такая же игра в коллективе сверстников не вызывает у ребёнка 

подобной реакции. 

Многие дети используют в игре не только игрушки, но и приспосабливают для 

этого другие предметы. Диван может стать пароходом, стулья – вагонами поезда, 

шишки – смешными ёжиками. Такое использование в игре предметов указывает на 

высокий уровень интеллекта ребёнка, развитие его фантазии. К сожалению, не все 

взрослые понимают это. Надо обогащать игру игрушками-самоделками, в том числе 

из природного, бросового материала. 

Игра развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В игре ребёнок 

совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения. В игре развивается 

его воображение, фантазия, а, следовательно, создаётся почва для формирования 

инициативной, пытливой личности. Игра для ребёнка верное средство от безделья, 

приводящего к вялости, бесцельности поведения. Для хорошей, весёлой игры 

ребёнку нужна хорошая игрушка. Выбирайте её обдумано для своего ребёнка. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эмоциональное воздействие игрушек. 

 

Игрушки известны с самой глубокой древности. 

Нет ни одного народа, в культуре которого игрушка не 

занимала бы своего – очень заметного – места. 

Красноречивы находки отечественных археологов. 

На территории расселения восточных славян 

обнаружены деревянные лодочки, погремушки, волчки, 

коньки, птички, мечи, даже детские музыкальные 

инструменты – дудочки, трещетки, жужжалки.  

Факт, что игрушки всегда сопровождали детство - 

неоспорим. Как неподлежит сомнению и то, что мелкая 

пластика (игрушки в том числе) выполняла в прежние времена гораздо более 

значимые функции и использовалась в культуре гораздо разнообразнее. 

Сегодня исследователи выделяют несколько типов игрушек, классификацию 

их  по различным признакам. Не углубляясь в научные рассуждения, отметим 

основные типы. Прежде всего, это образная игрушка воспроизводит вещный мир 

взрослых, их труд, быт, предметы материальной культуры. Выделяется 

дидактическая игрушка, не имеющая прямых аналогов в природе и реальной жизни 

людей,- погремушки, жужжалки, головоломки. Существуют игрушки плоские и 

объемные, натуралистические и символические (даже вполне абстрактные), 

игрушки одинарные и употребляемые только или преимущественно в наборе 

(кубики, лото, солдатики, посуда); игрушки готовые и те, что следует собрать 

своими руками (конструкторы, картинки из деталей). Особый разряд составляют так 

называемые моторные игрушки – мячи, волчки, палочки, скакалки; они рассчитаны 

и на индивидуальные, и на коллективные подвижные игры. 

Вместе с тем надо помнить, что игрушка – не просто развлечение, средство 

физического развития и обучения, прежде всего игрушка – это культурный объект. 

С помощью игрушек решаются задачи духовного воспитания, социальной 

адаптации в среде сверстников и взрослых, происходит включение в традиционную 

культуру общества с принятыми в нем ценностями, представлениями о праве, 

красоте, пользе, нравственных идеалах и этических нормах. 

Дети в игре производили почти все жизненные ситуации. Они играли в 

свадьбу, прием гостей, в похороны и рождение младенца. Несомненно, это 

приобщало их к традиции, закладывало определенные моральные устои, вводило в 

обрядовую культуру. Ведь, изображая обряд, дети запоминали порядок ведения его, 

правильное использование вещей в том или ином ритуале, наконец, усваивали 

словесно-музыкальную сторону: подражая взрослым и перенимая текст, мелодию от 

более старших участников игры, дети овладевали основным обрядовым 

репертуаром, манерой пения, искусством причитания, своеобразной обрядовой 

пластикой и пр. 

Детские игры в обряды наделялись в особых контекстах магической силой. 

Если замечали, что игра в свадьбу устраивается возле дома, где есть невеста на 

выданье, это всячески поощряли, пологая, что дети могут как бы накликать, 

спровоцировать настоящую свадьбу. Если же дети начинали играть в похороны у 

одного из углов избы, их старались отогнать подальше, отвлечь на другие занятия, 



поскольку в этом случае игровое поведение детей рассматривали как вещее 

предзнаменование. 

Хорошо известно, что игрушка обладает большим эмоциональным 

воздействием на ребенка. Но чтобы эмоциональное воздействие было 

положительным, следует знать, что делает игрушку (для каждого возраста, особенно 

для младенца и малыша двух-пяти лет) эмоционально привлекательной, желанной, 

что вызывает у ребенка удовольствие от общения с ней. Важен и размер игрушки.  

Вероятно, многие  сталкивались с тем, что большие (а в глазах ребенка поистине 

огромные) игрушки, натурально воспроизводящие человека или животного, пугают 

ребенка. Конечно, никто не станет специально подбирать игрушки одного 

(«правильного») размера, но нельзя все же забывать о том, что одна из главных 

привлекательных черт игрушки состоит в ее сомасштабности ребенку. Только в 

этом случае она выполняет главную свою функцию – приближает к ребенку 

окружающий мир, позволяет говорить с этим миром на «ты», помогает 

самоутверждению маленького человека, удовлетворяет естественному стремлению 

чувствовать себя большим среди маленьких и возлагает на себя ответственность за 

них. 

Все мы, снабжая ребенка игрушками, хотим, чтобы они доставляли ребенку 

радость, были близки ему. Но далеко не всегда достигаем этого. 

Нередко молодые родители, покупая игрушку для своего ребенка, сами того 

не осознавая, ориентируются на свой вкус, не очень задумываясь о том, что не 

всякая игрушка подходит определенному возрасту. Более того, сегодня, зайдя в 

любой магазин, видишь, что большая часть представленного игрушечного товара 

рассчитана на взрослого покупателя, а не на ребенка. Часто игрушки не отвечают 

своему прямому назначению: с ними нельзя играть, на них можно лишь смотреть, 

любоваться ими. Далеко не все они по цветовой гамме, сложности, размерам 

соответствуют тому возрасту, на который указывает рекомендация производителя. 

Они не учитывают психологии ребенка, не отвечают элементарным требованиям, 

которые, кстати, давно интуитивно соблюдались традиционным искусством и 

сейчас хорошо известны специалистам по детской психологии, работникам детских 

дошкольных учреждений, а также тем, кто занимается в разного рода кружках и 

студиях с младшими школьниками. 

Игрушка – средство и объект игры, именно она задает игре сюжет. И главная 

роль здесь принадлежит игровому образу. На стадии манипулятивной игры в 

младенческом возрасте (т.е. игры с предметами) этого не происходит, здесь важны 

телесные, сенсорные ощущения, положительные чувственные впечатления, 

эмоциональная привлекательность. Но уже с трехлетнего возраста игрушка в глазах 

ребенка наполняется символическим смыслом. Вокруг нее  выстраивается 

удивительный мир детской фантазии и подражания взрослым. Игрушка становится 

тем важнейшим объектом, на который ребенок проецирует свой мир и который 

начинает выполнять необходимую для ребенка роль посредника между внешним и 

внутренним миром. 

 


