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Предисловие  

Игра  и  игрушка —об язательные спутники  детства .  Н .  К.  Крупская  писала ,  что у 

каждог о реб енка  наблюдается  потребность  в  игре,  кот орая  объясняется  ег о 

стремлением знакомиться  с  ок ружающим,  под р ажать  взрослым,  активно 

действовать .  Игра  —  своеоб разный ,  свойственный  дошкольному в оз раст у способ 

осв оения впечатлений  жизни .  «Малыши, ведь ,  подражают взрослым в  своих  играх .  

А самост оя тельная подражательная игра ,  кот орая  не помогает  осваивать  

полученные впечатления,  имеет  громадное значение,  горазд о б ольш ое,  чем чт о -

либо друг ое», —  отмечала  Н.  К.  Крупская .  

В игре происходит развитие всех  сторон  личности  —  умственных способностей ,  

моральных качеств ,  творчества .  В игре все эти  качества  формируются в  единстве  

и  взаимодействии .  С одной  стороны,  от  бог атства  замысла  игры,  степени  

увлеченности  этим замыслом зависит сила  эмоций,  умственного и  волев ого 

усилия,  организованность  каждог о участника  игры.  С друг ой  ст ороны,  без  

хорош ей  организации  детског о к оллектива  нев озможн о успешное развитие игры.  

Развитие игров ого тв орчества  заключается  прежд е всег о в  формировании игровог о 

замысла  —  умении  сознательно выбирать  игру,  обд умывать  ее,  находить  лучшие 

способы осуществления задуманного,  применять  знания,  полученные детьми  на  

занятии .  В игре перед д етьми  можно ставить  более сл ожные задачи ,  вводить  более 

сложные правила  поведения,  чем на  занятиях .  Увлечение игрой ,  ее  яркая  

эмоциональная насыщенность  мобилизуют силы ребенка ,  заставляют его упорно 

стремиться  к  д остижению цели .  

Средства  изоб ражения в  игре разнооб разны:  действия детей ,  создание об раза  

движениями ,  пост упками ,  мимикой ,  словами ,  употребление различных предмет ов ,  

сооруж ение построек.  С реди  этих  средств  игрушка  занимает  большое мест о,  она  

http://www.infant-school.ru/igra/color_table_flerina/t12.jpg
http://www.infant-school.ru/igra/color_table_flerina/t13.jpg
http://www.infant-school.ru/igra/color_table_flerina/t14.jpg
http://www.infant-school.ru/igra/color_table_flerina/t15.jpg
http://www.infant-school.ru/igra/color_table_flerina/t16.jpg
http://www.infant-school.ru/igra/color_table_flerina/k01.jpg
http://www.infant-school.ru/igra/color_table_flerina/k02.jpg
http://www.infant-school.ru/igra/color_table_flerina/k03.jpg
http://www.infant-school.ru/igra/color_table_flerina/k04.jpg


необх одима  для того,  чт обы сд е лать  действия детей  реальными:  «шоферу» нужен  

«автомобиль»,  «летчику»— «самол ет ».  Все это связано с  интересной  

психологическ ой  особенностью игры:  в  ней много вооб ражаемог о,  усл овног о,  

«понарошк у»,  как говоря т  дети ;  но пережи вания играющих всегда  искренние,  

настоящие и  действия их  реальны.  Отсюда  осн овное назначение игрушки  —  дать  

возможность  активно действовать ,  выражать  свои  мысли  и  чувства .  

Хорошая игрушка  поб уж дает  ребенка  к  размышлениям, ставит перед ним 

различные игровые задачи .  А это способст вует  разви тию познавательных 

процессов .  Опыт показывает ,  что,  применяя в  игре свои  знания,  дети  часто 

стремятся  пол учить  д ополнительные сведения,  необходимые для развития игры,  у 

них  возникает  много в опросов ,  ответы  на  кот орые они  не могут  п олучить  т ольк о 

из  наблюдений .  Именно в  практической  дея тельности  обост ряется  интерес к  

знаниям.  

Так,  техническая  игрушка  в  какой -то мере дает  ответ  об уст ройстве т ой  или  иной  

машины,  ее действии .  В развитии  умственной  активности  особенно велика  роль  

строительных материалов ,  констр укт оров ,  материала для  изготовления 

самодельных игрушек.  Б ольшое внимание развитию игры и  использованию 

многооб разия игрушек уд еляла  Евгения Александровна  Флерина .  

Е.  А.  Флерина  была  выдающимся педагогом,  тонким знатоком психол огии  ребенка  

и  в  то же время талантливым художником.  Это пом огло ей  глуб ок о и  

разност оронне под ойти  к  изучению детской  игры,  рук оводить  х уд ожниками,  

работающими над созданием игрушек для н аших детей .  

Е.  А.  Флериной  написан  ряд статей ,  посвященных игре и  игрушке,  которые 

сыграли  большую роль  в  создании  теории  и методики  игры.  

Статьи ,  помещенные в  настоящем сб орнике ,  написаны и  опубликованы свыше 

тридцати  лет  назад,  однако в  них  освещаются вопросы,  кот орые и  в  настоящее 

время волнуют д ошк ольных работников .  Многие методические советы  Е .  А .  

Флериной  по подб ору игрушек и  рук оводст ву дет скими  играми  и  теперь  окажут 

большую пом ощь раб отникам детских  садов .  

В данном сборнике статьи  печатаются с  некот орыми сок ращениями  и  

редакционными исправлениями.  

Определяя место разног о вида  игрушек в  д етск ой  игре,  работая  над соз данием 

новых игрушек,  Евгения Александровна  прежде всег о учитывала особенности  

ребенка ,  его пот ребности  в  игре.  Она  считала  игру творческ ой  деятельностью,  

необх одимой  для всест ороннего развития ребенка ,  и  правильно указывала , что 

дети ,  кот орые мало играют,  плохо развиваются.  Значение игры она  понимала  в  

том,  чт о в  ней  ребенок реализует  свои  мысли  и  чувства  в  действии .  Эта важная 

мысль  подтвержд ена  сейчас многими  психологическими  и  педагогическими  

исслед ованиями:  выражая в  игре свои  мыс ли  и  чувства ,  дети  осваивают 

впечатления жизни ,  размышляют над ними , глубже п роникают в  их  смысл .  

Е.  А.  Флерина  требовала  внимания к  творч еск ой  выдумке,  инициативе реб енка ,  

горяч о воз ражая против  игры под диктовку .  Но также вредно,  по ее мнению,  

«невмешательство» в  детск ую игру,  к от орое было одним из  принципов  теории  

«св об одног о в оспитания».  «В оспитатель , —  говорила  она , —  должен  не тольк о 

следить  за  игрой ,  но направлять  ее,  содействовать  ее развитию».  Необх одимо 



плановое,  сист ематическое рук ов одство д етск ой  игрой ,  по руков од ство ч утк ое,  

тактичное,  без  г руб ого вмешательства .  Вопросом,  совет ом,  подб ором материала  

педагог  направляет  сод ержание и  ход игры,  помогает  детям объединиться  в  игре.  

Из такого педаг огическ ог о руков од ства  игрой  вытекает  значение игрушки ,  

показанное Е .  А.  Флериной .  Игрушку ребен ок любит,  она  дает  ему возможн ость  

активно действовать ,  создавать  задуманные об разы .  Игрушка  имеет  большое 

общеоб раз овательное значение,  побуждает  к  размышлениям,  знакомит с  

качествами  и  свойствами  разных материалов .  

Е.  А.  Флерина  работала  над созданием таких  игрушек,  к от орые пом огали  бы  детям 

от разить  в  игре ок ружающую действительность ,  способ ств овали  бы  воспитанию 

коллек тивизма ,  патриотических  и  гуманных чувств .  

Классификация игрушек,  раз работанная Е .  А.  Флериной ,  и  в  настоящее время 

принята  в  теории  и  практике дошк ольного воспитания и помогает  подб ору 

игрушек для дет ей  разног о воз раста .  Дост оинство этой  классификации  в  том,  что 

она  соответствует  основным видам детских игр,  об еспечивает  их  многооб разие.  

Среди  них  игрушки:  об разные (куклы,  животные,  мебель ,  транспорт) ,  технические 

(конструкт оры,  ст роительные материалы,  игрушки  из  полуфабрикатов —дощеч ек,  

планок и  т .  д . ) ,  дидактические,  веселые,  музыкальные,  театральные.  

Е.  А.  Флерина  считала ,  что эти  игрушки  помогают дет ям в  разнооб разных играх  

от ражать  ок ружающую действительность  и  нужны детям и  раннего,  и  

дошк ольног о,  и  даже младшего школьног о воз раста .  По для каждог о в оз раста  

характер игрушек д олжен  быть  особым.  Малышам важно самим действовать  —  

превращаться  в  автомоби ль  или  паровоз ,  б егать ,  дудеть .  Им нужна  машина ,  

кот орую можн о возить  за  веревочк у,  нагружать ,  ра згружать .  А ста ршим 

интереснее игрушки  с механизмами .  

В играх  детей  всех  воз раст ов  б ольшое мест о занимает  кукла -любимая игрушка  

девоч ек.  Игры дет ей  с  куклами  п ривлекают внимание многих  исследователей ,  

среди  них  имеются и  горячие . защитники  кук ол  и  такие же горячие противники .  

В 20 -х  годах  некоторые советские педагоги  выступали  против  игры с кукл ой ,  

считая ,  что она  ог раничивает  интересы  девочек,  закрепляет  пережи тки  старого 

быта ,  воспитывает  чувство собственности ,  любовь  к  «т ряпкам».  Любимая игрушка  

была  изгнана  из  детск ог о сада .  

Е.  А.  Флерина  провела  экспериментальную работ у в  д етск ом сад у:  внесла  куклы 

разног о типа  и  наблюдала  игры девочек и  мальчиков .  Выводы,  с деланные ею на  

осн ове этог о эк сперимента ,  указывают на  большое воспитательное значение игр с  

куклами .  Здесь  и  игры в  семью,  для  которых нужны куклы в  образе маленьких 

детей .  В этих  играх  дети  усваивают навыки культ урног о быта  семьи ,  подражают 

матери  в  ее з абот е о малышах.  Но для детей  старшего в оз раста  нужны также 

куклы,  изоб ражающие взрослых.  Эксперимент показал ,  что и  мальчики  охотно,  с  

большим интересом играют с  куклами  в  виде милиционеров ,  к расноармейцев ,  

краснофлотцев .  

Евгения Александровна  подметила ,  что в  старшем дошк ольном возраст е 

появляются игры,  кот орые она  назвала  «режиссерскими»;  в  них  дети  не сами  

разыгрывают роли ,  они  не «актеры»,  а  «режиссеры»,  вмест о них  действуют 



игрушки .  Для таких  игр она  предлагает  небольшие куклы —  уст ойчивые фигурки  в  

об разе д етей  и  взрослых разных профессий .  

Кукла  давно восстановлена  в  своих  правах , в  каждой  группе любого д етског о сада  

можно увидеть  к ук ол  и  кук ольное хозяйство.  Однако мысли  Е .  А.  Флериной  о 

воспитательном значении  игр с  кукл ой  еще  не нашли  должног о прим енения.  

Традиционная игра  в  дочки -матери  часто остается  вне педагогическ ог о 

рук оводства ,  недостаточно использ уется  дл я  воспитания навыков  культ урног о 

поведения,  заботы об ок ружающих.  Недост аточно разнообраз ен  тип  кукол  для 

детей  старших групп ,  в  которых к у кла  в  основном дается  в  виде об раза  реб енка .  

Е.  А.  Флерина  указывала  на  большое педагогическ ое значение военных игрушек,  

кот орые пом огают воспитанию патриотизма ,  смелости ,  организованности .  

Правильно решает  Евгения Александровна  вопрос о технических  игрушк ах ,  

считает ,  что они  в  занимательной ,  дост упной  детям форме дают пред ставление о 

технике,  помогают воспитывать  интерес к  ней  и  реализовать  этот  интерес в  игре.  

К техническим игрушкам Флерина  относит также ст роительные материалы,  

конст рукт оры,  различные пол уфабрикаты,  из  кот орых дети  сами  мастерят  

игрушки .  Этот  материал  способств ует  развитию творчества ,  и зоб ретательства .  

Игры с полуфабрикатами , самостоя тельное изготовление нужных для игры вещей  

очень  важны для развития игров ого тв орчества  и  для  труд ов ого в ос питания детей .  

Здесь  осуществляется:  органическая  связь  игры с труд ом.  

Большое значение придавала  Е .  А.  Флерина веселым,  музыкальным и  театральным 

игрушкам.  

Веселые игрушки  предназначены не для  игры,  а  для  забавы, ,  ра звлечения.  Их 

нельзя  применить  в  любой  игре,  так как у них .  всегда  законченный ,  неизменный  

об раз:  птицы только клюют,  поросенок всегда  танцует .  Основное назначение их —  

вызывать  веселый  смех ,  ра звивать  чувство юмора .  Под рук оводств ом Е .  А.  

Флериной  были  созданы многие веселые игрушки .  Однако и  в  настоящее в ремя их  

еще мало в  детских  садах .  

Музыкальные игрушки  д оставляют ребя там большое уд овольствие и  служат 

развитию музыкального сл уха .  Но и  сейчас этих  игрушек нед остаточн о.  

Теат ральные игрушки  —  теневой  театр,  панорама ,  театр петрушек,  мари онето к,  

наборы для детских  творч еских  игр -драматизаций  —  заслуживают самого 

серьезн ого внимания.  Они  подвод ят  дет ей  к  театральному з релищу и  соб ственной  

театральной  игре,  

Е.  А.  Флерина ,  выделяя дидактические и  мот орные игрушки ,  подчеркивает  их  

общев оспитательное значение:  они  не только т ренируют движения,  глазомер,  

органы чувств ,  но и  помогают организовать  детский  коллектив ,  воспитывают 

внимание,  выдержк у,  находчивость .  

Гов оря о педаг огическ ой  важности  настольных игр,  Евгения Александровна  

выдвигает  вопрос о зна чении  игровых правил ,  построенных не на  одной  

случайности  удач  и  неудач,  а  треб ующих сооб разительности ,  возм ожности  

преод олеть  препятствия,  учитывающих моменты соревнования.  



Велика  заслуга  Е .  А.  Флериной  в  создании  строительног о материала  для  детских  

игр.  Она провела  интересное экспериментальное исслед ование детск ого 

строительног о тв орчества  и  в  рез ультате разработала  строительный  материал  для 

детских  сад ов ,  кот орый  до сих  нор остается  одним из  лучших игровых 

материалов .  

Е.  А,  Флерина  рассматривает  сооруж ен ие пост роек как св оеоб разный  вид детског о 

изоб разительного тв орчества ,  органически  связанного с  игрой .  Пост ройки  

делаются для игры или  побуждают к  игре.  Дети  сооружают пост ройки  из  песка ,  

снега ,  досок,  ящиков .  Но наряд у с  этим нужен  специально созданный ,  

систематически  подоб ранный  строительный  материал  (крупный  —  для построек на  

полу и  бол ее мелкий  —  настольный) .  Под рук ов одств ом Е .  А.  Флериной  были  

созданы такие строительные материалы,  которые развивают вооб ражение,  

мышление,  конструктивные способности  реб енка ,  прививают навыки  к  

сосред от оч енной  упорной  деят ельности .  Флерина  подробно проанализировала  

дидактические достоинства  строительног о материала.  Он  способств ует  к ульт уре 

движений ,  ориентировк е в  прост ранстве,  знакомит с  геомет рическими  формами ,  

величиной ,  весом,  развивает  чувство равновесия.  

Большое внимание уделяла  Евгения Александровна  рук овод ств у ст роительными 

играми  и  методам обуч ения детей  конст руированию.  Она  считала ,  что,  кроме 

своб одн ого конст руирования,  следует  давать  детям задания -упражнения в игровой  

форме:  в оспроизвести  конст рукцию по об разцу,  по памяти ,  по рисунку.  И  эта  

мысль  оказалась  плодотв орной  и  получила  дальнейшее развитие в  исследованиях  

В.  Г.  Нечаевой ,  3 .  В.  Лиштван  и  других .  

Е.  А.  Флерина  четко сформ улировала  треб ования к  игрушкам д ля дет ей .  Она  

указывала,  что игрушка  д олжна  быть  но только занимательной ,  но и  быть 

средств ом всест ороннего развития ребенка .  

Правильно решает  Е .  А.  Флерина  вопрос о реализме в  игрушке.  Она  считает ,  что 

смысловое содержание и оформление игрушки  должны нахо диться  в  полном 

единстве и  соответствии  с  ее  назначением.  Образные игрушки  дают реальное 

правдивое изоб ражение людей ,  животных,  разных предметов .  Особые т реб ования 

предъявляются к  оформлению технической  игрушки .  Здесь  нужна  не только 

реальность  об раза ,  но и  техническая  грамотность .  Иное д ело —  ел очные игрушки .  

Их смысл  в  сказочности ,  внешнем эффекте,  ярк ости ,  блеске.  

Реализм игрушки  сочетает ся  с  нек от орой  условностью,  необх одимой  для тог о,  

чтобы реб енок м ог  активно действовать .  Такая  усл овность  пом огает  рас к рыть  

реальный  образ .  Например,  конь  ставится  на  колеса ,  к  грузовик у привязывается  

верев очка ,  чтобы уд обн о было возить  его, —все это усл овное из об ражение,  но 

именно эта  условность  дает  возможн ость  п ередавать  движение коня и  машины,  т .  

е .  их  основное назначе ние.  

Е.  А.  Флерина  горяч о воз ражала  как против  формализма ,  так и  против  

натурализма  в  игрушке.  «В пог оне за  оригинальностью, — -  

пишет она , —  некоторые авторы ут рачивают связь  с  об разом.  В таких  игрушках  

форма  доминирует  над содержанием».  Натуралистические иг рушки  показывают 

предмет со всеми  его д еталями .  Эти  игрушки  не учат  видеть  выразительные черты  

предмета ,  а  засоряют восп риятие ребенка ,  портят  вк ус,  не воспитывают 

наблюдательности ,  умения подмечать  характерные особ енности .  



Одна  из  последних работ  Е .  А.  Фл ериной ,  посвященных игрушке,  —  д оклад на  

Всероссийском совещании  «Педагогика  народной  игрушки» (1943  г . ) .  В этом 

докладе п оказана  история народной  игруш ки ,  ее  педагогические и  

худ ож ественные дост оинства .  Народная игрушка  радует  реб енка ,  забавляет  его,  в  

ней  много юмора ,  жизнерадостности ,  и  в  то же в ремя она  будит мысль  реб енка .  

Она  помогает  развивать  эстетические ч увст ва  и  воспитывает  у детей  любовь  к  

национальному искусству.  

Всероссийское совещание по игрушк е проходило в  г оды Великой  Отечеств енной  

войны;  Даже в  это тяжелое время наша  страна  проявляла  величайшую заботу о 

детях ,  об их  воспитании .  Поэтому д оклад Е .  А.  Флериной  о народной  игрушк е,  о 

великом значении  национального иск усства  вызвал большой  интерес.  Ее п ризыв  —  

собирать ,  и зучать  народные игрушки ,  разв ивать  кустарный  промысел  игруш ек —  

был горяч о поддержан .  

Д.  В .  Менджерицкая,  кандидат педагогических  наук.  

Игрушка  

Игрушка  —  предмет дет ских  забав  и  развлечений  —  служит целям умственного,  

нравственного,  физическог о и  эстетическ ог о воспитания —  разностороннего 

развития детей .  Игрушка  способ ств ует  поз нанию ребенк ом ок ружающей  

действительности ,  ра звивает  его мышление и  речь ,  проб уждает  тв орческую 

инициативу.  

Тематика  и  формы игрушки  находятся  в  непосред ственной  связи  с  материальной  

жизнью общества ,  с  ра зв итием его дух овной  культуры и  педагогических  взглядов .  

На  ранних ступенях  развития человеческ ог о общества  игрушке придавалось  

магическое значение.  С древнейших времен  известны игрушки  в  форме орудий  

труда ,  оружия,  предмет ов  быта ,  и зготовлявшиеся из  прост ей ших природных 

материалов .  С помощью таких  игрушек,  ка к,  например,  лук,  ст релы,  ловушки ,  

нарты ,  оснащенные лод очки  и  др. ,  сд еланных в  миниатюре,  но технически  

правильно,  воспитывались  у мальчика  навыки ,  необходимые для ох отника ,  

рыбол ова ,  ск от овода -коч евника .  Игра  в  кук лы,  пошивка  для них одежды и  

об ращение с  предметами  кук ольног о хозяйства  приучали  девочку к  т руд у 

женщины -хозяйки .  

По материалам археол огических  исслед ований  и  литературным источникам 

известны игрушки  д ревнего Египта  —  куклы из  дерева  и  ткани ,  стилизованные 

фигурки  животных,  мячи  из  кожи  и  др.  (3 -е тысячелетие д о и .  э . ) .  От древнего 

Китая  (раскопки  кирпичных могил)  до нас дошли  глиняные игрушки:  домик,  

ручная мельница ,  плита  и посуда  для  приготовления пищи ( III  в .  до н .  э . ) .  В 

детских  пог реб ени ях  античной  эпохи  (Греция,  Рим)  обнаруж ены худож ественные 

игрушки  из  слонов ой  кости ,  янтаря,  террак оты (куклы,  марионетки ,  предметы 

кук ольног о.  х озяйства ,  фигурки  животных и  пр. ) .  По свидетельству Плиния и  

Плутарха ,  в  то время были  известны игруш ки  с завод ными механизмами .  По 

заказу б огатых рабовладельцев  крупные художники  делали  игрушки  из  сереб ра  и  

мрамора .  В Афинах  и  Риме существовала  развитая  торг овля игрушками .  Среди  

народа  были  распрост ранены простые самодельные игрушки  —  мячи  из  кожи ,  

деревянные подв ижные и  примитивные кук лы,  бабки ,  волчки ,  кук ольное х озяйств о 

и  др.  



На террит ории  Совет ск ог о С оюза  древнейшие игрушки  найдены среди  предмет ов  

фатьяновской  к ульт уры (2 -е тысячелетие до п .  э . )  --  глиняные топорики  и  посуда .  

К эпохе б ронзы  и  раннего железа  от н осят ся  игрушки  из  астрагалов  (кост очек)  —  

погремушки ,  сосуды и  др.  Известны скифские игрушки  —• всадники  и  повозки  из  

глины ( II  в ,  до н .  э . ) ;  глиняные фигурки  к онников  и  погремушки ,  найденные при  

раск опках  славянских городищ Среднег о Приднепровья (VI —VII I  вв .  п .  э . ) ;  

глиняные свистульки -птички ,  кони ,  уточки ,  куклы,  посуда —из раск опок в  

Радонеже,  К ол омне,  Москве (X —XVII I  вв . ) .  

В феодальном обществе стали  развиваться  кустарные промыслы игрушки .  

Игрушки  дет ей  феодалов ,  а  позднее д етей  богатог о дв орянства  и  кр упной  

бурж уазии  отличались  небывалой  роск ошью (куклы в  дорогих  нарядах ,  кук ольные 

дома  с  полной  об становкой ,  резная '  мебель ,  ювелирные игрушки  из  сереб ра ,  

слонов ой  кости ,  фарфора ) .  Эти  игрушки  часто служили  для украшения комнат и  

хранились  как фамильные ценности .  Некот орые игрушки  предназначались  для  

увеселения праздного общества  взрослых (французские и  немецкие заводные 

игрушки) .  

Для мальчиков  соз давались  игрушки ,  прививавшие им интерес к  военному д елу,  

торг овле,  морех од ству и  технике (рыцари  на  конях  в  Ге рмании  XVI в . ,  галеры из  

ол ова  и  сереб ра ,  лавки  и  др. ) ,  

Наиболее известными центрами  производст ва  игрушек,  снабжавшими миров ой  

рынок,  явились  города  Нюрнберг ,  Ст расб ург ,  Лимож.  Для народа  вырабатывалась  

дешевая игрушка  из  гипса  и  дерева ,  отличавшаяся яркой  расцветкой  и  простотой  

форм.  

В России  в  XVII в .  широк ое развитие получила  народная кустарная деревянная и 

гончарная игрушка .  Хорошо известны центры гончарной  игрушки  —  сел о Гж ель  

Моск овской  области ,  Дымковская  слоб ода  под г .  Кировом,  село Опошня на  

Украин е и  др.  Крупнейшим центром кустарной  игрушки  из  дерева ,  папье -маше,  

мастики  в  России  был Сергиев  посад ( г .  Загорск)  с  ок рестными слободами .  

Сод ержание народной  игрушки  составляют темы труда  и  быта  народа ,  статичные 

об разы  ок ружающей  природы,  сказ очные и  бы линные сюжеты.  Народная игрушка  

отличается  худ ожественностью об разов ,  выразительностью форм и  расцветки  ( см .  

цветные таблицы 1  ,2 ,  3) .  

Поел о Великой  Октяб рьской  социалистической  революции  народная куста рная 

игрушка  получила  широк ое развитие.  Мастера  создают новые но тематике 

совет ские игрушки ,  творчески  развивая  народные худ ож ественные традиции .  В 

нашей  стране соз даны промышленные предприятия,  вырабатывающие 

разнооб разные игрушки  (резиновые,  целлулоидные,  стеклянные,  металлические,  

пластмассовые и  др. ;  см .  цветные таблицы).  

К созда нию игрушек привлекаются худ ожники ,  педагоги ,  конструкторы.  При  

Министерств е просвещения РСФСР создан  Худ ожественно -методический  совет  по 

игрушке.  В Заг орск е существ уют техникум,  подготавливающий специалистов  

игрушечных производ ств ,  Муз ей  игрушки  и  Научно -исслед овательский  институт  

игрушки  (соз дай  в  1932  г .  в  системе Всек омнромсовета ) ,  задачей  которог о 

является  разраб отка  тематики  и образцов  новой  совет ск ой  высок охудожественной  

реалистическ ой  игрушки ,  отв ечающей  задачам коммунистическог о воспитания 

детей .  Так овы,  например,  игрушки ,  знакомящие детей  с  техникой  
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(«вод оцентраль»,  «элект рок онст рукт ор»,  «теплоход »,  «везд оход » и  др. ) ;  

от ражающие труд и  от дых совет ских  людей  («парк культ уры и  отдыха»,  «к олх оз »,  

«высотные д ома» и  т .  д . ) ;  куклы,  представляющие различн ые национальности  и  

др.  ( см .  цветные таблицы б ,  7 ) .  Советск ой  игрушке п рисущи реалистичность  

об раз ов ,  худ ож ественность  форм,  д ек оративность ,  яркая ,  жизнерадостная 

расцветка .  

Каково ж е педагогическ ое значение игрушки? Являясь  спутником дет ства ,  

игрушка  в  классов ом общ естве использ уется  в  качестве сред ства  классовог о 

воспитания.  Уже в  рабовладельческ ом д рев нем Египте известна  игрушка ,  

и зоб ражающая хозяина ,  бьющего палкой  своег о раба  (2 -е тысячелетие до п .  э . ) .  

Особ енно ярк о выраженную направленность  имеет  игрушка  в  сов ременных 

капиталистических  странах .  При  помощи игрушки  в  этих  страна х  внушаются 

детям с малых лет  человек оненавистничество,  шовинизм,  милитаризм,  мистицизм.  

В США,  например,  произв одится  в  ог ромных количествах  главным образом 

военная игрушка ,  пропагандирующая атомные бомбы,  реактивные самолеты -

снаряды и  другие орудия массо вог о уничтожения людей .  

Совет ская  педагогика  предъявляет  к  игрушке основные требования:  сод ействовать  

коммунистическ ом у воспитанию подрастающего пок оления,  быть  средств ом 

всест ороннего развития детей  (умственног о,  нравственного,  эст етическ ог о,  

физическог о,  политехническ ог о) .  

Познавательную силу игрушки  высок о ценил  А.  М.  Горь кий .  Говоря о 

необх одимости  дать  детям как можно б оль ше знаний  о мире,  о своей  ст ране,  он  

подчеркивал ,  что это вполне возм ожно при  наличии  забавной ,  умной  и  просто 

написанной  книги ,  а  е ще лучше может быть  достигнуто интересной  игрушк ой .  

Игрушка  приучает  ребенка  к  осмысленной ,  целенаправленной  деятельности ,  

ра звивает  мышление,  память ,  вооб ражение,  внимание,  вырабатывает  выдержк у,  

воспитывает  волевые качества .  Игрушки ,  богато от ражающие со циалистическую 

действительность ,  родную природ у,  сп особ ствуют формированию характера  и  

интересов  советск ого ребенка ,  помогают воспитывать  его смелым,  активным,  

творческим человек ом,  патриот ом социалистическ ой  Родины.  

Типы,  характер,  сод ержание и  оформление  игрушки  оп ред еляются к онкретными 

воспитательными задачами  применительно к  воз раст у дет ей ,  с  уч ет ом их  

развития.  

В грудном воз расте (д о года )  игрушка  дол жна  стимулировать  движения 

(протягивание рук,  хватание,  бросание)  и  прост ейшую ориентировк у у ребенка .  

Первыми  игрушками  являются костяные кольца , подвесные шарики ,  погрем ушки ,  

кот орые привлекают детей  звучанием,  формой ,  цветом (см .  цветную таблицу 10) .  

Для детей  от  1  г ода  д о 3  —  4  лет  игрушка  усложняет ся ,  Развитию ходьбы и  бега  

служат мячи  крупного размера ,  катающиеся шары,  всевозможные каталки  с  

изоб ражением животных и  птиц ,  бабочек ( с  подвижными крыльями) ,  груз овики ,  

автобусы,  трамваи ,  кони  на  колесах  и  др.  Указанные игрушки  развивают 

координацию движений ,  ориентировк у,  радуют реб енка  возможностью активного 

действия,  стимулируют д етские тв орческие игры (см .  цветную таблицу 5) .  
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У детей  от  3—4 д о 5—6 лет  б ольшой  любов ью пользуются к уклы,  д омашняя 

об становка ,  посуда ,  животные,  что позв оля ет  детям в  творческих  играх  

от об ражать  ок ружающую действительность .  Полезны для детей  этог о возраста  

дидактические игрушки ,  служащие ориентировк ой  в  ф орме,  величине,  цвете.  

Для детей  6 —7 лет  большое значение приобретают тематические наборы.  

Дидактические наборы усл ожняются в  отн ошении  дифференцировки  в  

распознавании  формы,  величины и  цвета  (принцип  хроматизма) ;  выдвигаются  

задачи  по систематизации  и кла ссификации предмет ов ,  что особенно я рк о 

выражается  в  настольных печатных играх  (лот о,  карты -картинки  и  пр. ) .  

В играх  детей  школьног о воз раста  значительное мест о занимает  разнооб разная  

техническая  игрушка .  

Игрушки  многооб разны.  

Образные игрушки  изоб ражают л юдей  (всевозможные куклы) ,  ра зличных 

животных,  птиц ,  бытовые предметы и  пр.  Такие игрушки  выполняются в  виде 

отд ельных предмет ов  и  тематических  наборов .  Особ енно ценными в  

воспитательном отношении  являются наборы:  «Г ород»,  «К олх оз »,  «Парк к ульт уры 

и  отдыха »,  «Жел езная  дорога»,  «Аэ род ром»,  «Порт »,  «К олхозное стадо»,  

«Птицеферма».  

Технические игрушки  в  занимательной ,  доступной  пониманию детей  форме дают 

представление о сов ременной  технике.  Тех нические игрушки  знакомят со 

строительной  техникой ,  с  видами  трансп орта ,  ра зличными машинами  (самоходные 

комбайны,  электрот ракторы,  подъемные краны,  транспортеры,  экскаваторы,  

грейдеры и  др. ) ,  элект ротехникой  ( электромагнитные и соленоидные игрушки ,  

динамо-машины, телефон ,  телеграф  и  др. ) ,  оптикой  (детские киноаппараты ,  

ф отоаппараты ,  микроск опы,  подзорные трубы,  фильмоскопы,  эпидиаскопы и  др. ) .  

Среди  технических  игрушек наиболее распрост ранены строительные материалы,  

конст рукт оры (наборы деталей  из  металла ,  дерева  и  других  материалов)  и  

полуфабрикаты для конструи рования (д ощечки ,  планки ,  гвозди ,  шурупы и  т .  п . ) ,  

позволяющие детям самим строить  и  мастерить  игрушки .  

Игрушки - забавы—это «клюющие куры» (на балансе) ,  «ход ячий  бычок»,  

«танцующий поросенок» ( заводн ой) ,  «поющий петушок »,  хлоп ушка  и  многие 

другие.  К данному типу игруш ек относя тся  и  праздничные,  карнавальные 

игрушки -маски ,  элементы костюма ,  забавные сюрпризные значки , вертушки ,  

пищалки  и  пр.  

Дидактические игрушки  — -  это разнооб разные пирамидки ,  вкладные мисочки ,  

яички ,  матрешки  и  др.  Эти  игрушки  учат  детей  распознавать  величины предмет ов ,  

их  цвета  и формы,  вырабатывают глазомер и  координацию движений  и  т .  п .  ( см .  

цветную таблицу 5) .  

Чем больше возм ожностей  игрушка  пред оставляет  для  различных действий ,  тем  

она  интереснее для  ребенка ,  тем  больше ее  воспитательное значение.  Поэтом у 

игрушка  дол жна  обладать  динамическими  свойствами :  реальной  подвижностью 

частей  (например,  шарнирные ноги  и  руки  у к уклы) ,  механизмом движения 

( заводная игруш ка) ,  механизмом звучания и  т .  д .  Игрушка  нуждается  такж е в  
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привлекательном красочн ом оформлении ,  особенно игрушка  для детей  младшего 

воз раста .  Ярк ость  повышает эмоциональное отн ошение к  игрушк е.  

Важное значение в  физическом развитии  детей  имеют такие игруш ки ,  как мяч,  

об руч,  прыгалки ,  вожжи,  серсо,  бабки ,  к рокет  и  др.  Эти  игрушки  объединяют и  

организуют детей  для игр на  воздух е.  

Е.  А .  Флерина .  Эстетическое  воспитание  дошкольника .  М. ,  Изд -во  АПН РСФСР,  

1961 ,  стр.  240 —243 .  

Какая игрушк а нужна дошкольник у  

Игра ют дети  всех  стран  и  народ ов .  Играют дети  с  игрушками ,  с  предметами .  Если  

нет  игрушек,  они  изобретают,  мастерят  игрушк у.  Любой  предмет —  лоск ут ,  

веревк у,  кат ушку,  п рутик,  камушек,  т равку  —  реб енок использ ует  в  игре 

(камушки  —  «стадо»,  палочка  —  «пастух»,  коробка  на  двух  катушках —  «повозка» 

или  «автомобиль» и  т .  п . ) .  

Игра  реб енку сов ершенно необх одима  для его роста  и  развития.  Дети ,  которые 

мало играют,  плохо развиваются.  

Игрушка  в  игре занимает  важное мест о,  она  зачастую оп ред еляет  характер игры,  

ее  сод ержа ние,  наталкивает  реб енка  на  определенные действия,  переживания,  

возб уждает  т е или  иные интересы ,  вырабатывает  навыки .  Есть  игрушки ,  кот орые 

расширяют к ругозор ребенка ,  активизирую т его,  ра звивают вооб ражение,  

стимулируют к  к онструированию,  изобретательству .  

Буд учи  рад остн ой  и  занимательной ,  игруш ка  должна  быть  ценной  с  

идеол огическ ой  и  педагогической  т очки  зрения.  

Игрушка  д олжна  расширять  круг оз ор ребенка ,  увлекать  его я рким,  героическим 

материалом современности ,  проб уждать  интерес к  т ехнике.  

Помимо тематики ,  в  игрушках  важна  динамичность ,  действенность ,  к от орая  дает  

возможность  богат о использ овать  игрушк у (подвижность  частей ,  действенность  

механизма  и  пр. ) .  К таким игрушкам можно отнести  набор «К олх оз ».  Машины 

действуют,  мол отилка  молотит,  веялка  веет ,  масл обойка  сбивает  масло.  Движение 

дается  либо ручным станком,  либо привод ом от  вет ряка .  Люди  сгибаются в  поясе,  

двигают руками ,  могут  стать  в  любую позу .  

Игрушка  д олжна  стимулировать  детей  к  к оллективным играм.  Это —  важное 

свойство советск ой  игрушки .  Над так ими  игрушками  нужно работать  в  перв ую 

очередь .  Эт о,  однако,  не значит,  что игрушек индивидуального польз ования быть  

не должно,—  напротив ,  реб енку част о х очется  спокойно поиг рать  одном у.  Ребенок 

еще не в  состоянии  охватить  большого ком плекса  сложных социаль ных тем и  

долж ен  иметь  отдельные игрушки ,  от об раж ающие те или  иные предметы.  

Большое внимание должно быть  уделено ра бот е над технической  игрушк ой ,  

расширяющей  технический  круг оз ор реб енка  и  дающий прост ор для тв орческ ого 

конст руирования и  изобретатель ства .  



«Формовка»  художника Могилевского  —  набор  форм для создания небольшого  

кирпичного  производства.  Дети сами формуют из  глины с  песком кирпичи ,  бруски , 

цилиндры,  кубы и  прочие  архитектурные  формы,  затем после  просушки строят 

самые  разнообразные  современные ,  здания.  

«Конвейер»  художника Голицына демонстрирует сборку  аэроплана ,  трактора,  

парохода ,  танка ,  автомобиля.  Играют две бригады,  соревнуясь , какая быстрее  и 

лучше ,  бе з  ошибок  выполнит сборку .  Один  из  ребят ручкой  приводит в  движение  

ленту ,  по  которой движу тся части собираемых  машин.  В  конце стоит приемщик -

браковщик ,  который оценивает работу бригад.  Эта игра увлекает детей от 6  до  

9—10 лет.  Аналогичные  игрушки можно придумать самим.  

Интересны материалы для конструирования.  

Деревянный крупный конструктор худо жника Сахарова ,  который дает 

возможность неограниченного  количества комбинаций  форм,  очень  удобен  как  

транспортный конструктор:  дает все  виды транспорта,  причем модель  

получается крупной ,  прочной ,  действующей.  

Разборный двигатель  того  же  художника.  Из  одни х  и  тех  же  частей можно 

сложить ряд двигателей  (паровоз ,  автомобиль  грузовой ,  броненосец) .  

Со стороны худ ожественно -техническог о оформления игрушка  должна  быть  

высококачественна .  Она  должна  воспитывать  худ ож ественный  вкус реб енка ,  учить  

видеть  выразительную форм у,  приучать  к  опрятности ,  технике,  экон омии  и  

целесооб разности  в  использовании  материала  и  техники  обраб отки .  Игрушка  как 

любимая вещь,  которая  пост оянно находится  в  руках  ребенка ,  без усл овно м ожет 

сыграть  большую роль  в  развитии  художественно -технических  вкусов  и  навыков  

ребенка .  Поэтом у к  соз данию новой  игрушки  следует  привлекать  лучшие 

худ ож ественно -технические силы.  

Игрушка  д олжна  быть  гигиеничной  и  безопасной .  Безусл овно,  не д олжны иметь  

места  игрушки  из  меха ,  осыпанные толченым мелом,  игрушки ,  о к рашенные 

слезающими и вредными ядовитыми  красками ,  с  ост рыми ,  не заделанными краями  

металлических  и  деревянных частей  и  пр.  Особые усл овия гигиены необх одимо 

соблюдать  в  отношении  игрушек для дет ей  раннего воз раста .  

Основные типы игр ушек  

Ассортимент игруш ек велик и  разнооб разен .  Различные игрушки  по характеру 

своем у вызывают совершенно различные игры.  В основном все игрушки  можно 

разбить  на  следующие группы:  

I .  Игрушки моторно -спортивные  и тренировочные ,  которые способств уют 

развитию детског о организма  —  муск ул ов ,  зрения,  ловкости  движений ,  развитию 

глазомера ,  сл уха ,  крупной  моторики  (мяч,  об руч,  прыгалки ,  кегли ,  бабки ,  чижик,  

крок ет ,  волейб ол  и  т .  д . ) ,  ра звитию мелкой  моторики ,  глазомера  (бирюльки ,  

блошки ,  мозаика  и  т .  п . ) ,  ра звитию внимания,  сосред оточ енн ости ,  выдержки ,  

организованности .  Многие считают,  что моторная игра  и  игрушка  есть  

принадлежность  младшего воз раста .  Мот орной  игрой  с  увлеч ением занимаются и  

взрослые.  Такая  игрушка ,  как мяч,  является  мировой  игрушк ой ,  обсл уживающей  

все воз расты ,  меняется  т ольк о характер игры,  ее  сл ожн ость .  В игрушках  данного 

типа  совершенно обя зателен  уч ет  сил  ребенка ,  его воз растных особенност ей .  



Мот орная игрушка  должна  давать  нормированную нагрузк у на  организм ребенка ,  

тольк о т огда  она  даст  ему правильное развитие.  Несом ненно,  что значение игр и  

игрушек данного типа  чрезвычайно велико.  

II .   Игрушка сюжетная,  игрушка -образ :  люди,  животные ,  транспорт ,  машины,  

мебель и пр .  Основной  задачей  таких  игрушек является  не физическое развитие 

ребенка ,  а  содействие творческ ой  под ража тельной  игре,  через  к от орую реб енок 

выявляет ,  закрепляет  и  углубля ет  св ой  соц иальный  опыт,  расширяет  ег о.  Эти  

игрушки ,  методически  правильно использованные педагогом,  направляют 

внимание реб енка  на те или иные явления ок ружающей  жизни ,опред еляют 

содержание  игры,  дают направленность  интересам,  переживаниям. Глядя на  

процесс детск ой  игры с сюжетными игрушк ами,  нельзя  не заметить ,  как богато 

развертывается  детская  инициатива ,  работает  творческ ое в ооб ражение.  Ребен ок 

становится  более инициативным,  наблюдательны м,  находчивым,  эмоциональным.  

III .  Творчески трудовая  игрушка —  полуфабрикаты,  из  которых ребенок сам 

создает  об раз  и  затем играет .  К этому типу  игрушек отн осят ся  всев озм ожные 

строительные материалы,  конструкт оры,  разборные мод ели ,  наборы 

полуфабрикатов .  П роцесс иг ры здесь  осл ожнен  творческим труд овым моментом,  

кот орый  выдвигается  на  первое мест о ( сначала  нужно сделать ,  пот ом играть) .  

Процесс игры с таким типом игрушек своеоб разен  и  не похож на  два  предыдущих.  

Третий  тип  игровых материалов  дает  возможность  широк о упражнять  и  развивать  

конст руктивные способности  реб енка  и  техническое из об ретательство,  ребенок 

знакомится с  технол огией  материала ,  с  инструментом,  приучает ся  к  т руд у,  эти  

материалы приобретают особ ое значение в  деле т руд овог о,  политехническ ог о 

воспитания.  

Связь  конст руирования с  игрой  дает  большую прод уктивность  д етск ой  раб оте.  

Ребен ок увлекается  т ехникой ,  моделированием,  расширяет  св ой  технический  

круг оз ор,  приобретает  ценные технические навыки ,  

IV.  Техническая  игрушка  —  это игрушка ,  кот орая  подво дит детей  к  

производств у и  технике,  а  именно:  к  изучению свойств  материалов ,  к  процессу и  

метод у об раб отки ,  получ ению и использованию энергии  и  т .  д .  К технической  

игрушке мы также отнесем игрушк у,  к от орая  развивает  конст руктивные 

способн ости  и  техническое  из об ретатель ст во,  подводит к  оп ред еленным труд овым 

навыкам.  

Требования к  технической  игрушке:  

1)  Игрушка  прежд е всег о д олжна  быть  технически  грамотной .  Это значит — -

соответ ств овать  изображаемом у предмет у,  быть  вполне целесооб разной ,  давать  

нужный эффект движения.  

2)  Материал ,  и з  которог о сд елана  техническая  игрушка ,  может и  не 

соответ ств овать  реальному предмет у (например,  деревянный  паров оз ,  

автомобиль) .  Но в  то же время особ ог о произвола  в  подб оре материала  не должно 

быть .  Тема ,  материал  и  способ оформлен ия требуют целесооб разного 

взаимодействия,  экономног о,  выразительного и  действенного т ехническог о 

об раза .  Отрицательными образцами,  например,  нужн о считать  аэросани  или  

легков ой  автомобиль  сделанные из  толстых тяжелых досок,  отч ег о они  теряют 



легкость  и  подвижность .  Отрицательной  является  всяк ог о рода  фальсификация 

(подделка )  материала ,  например ок раска  дерева  под металл ,  под глину и  пр.  

3)  Механизм движения в  технической  игрушке долж ен  быть  хорош о действ ующим,  

прочным,  дост упным пониманию детей  тог о возрас та ,  на  кот орый  игрушка  

рассчитана .  Необх одимо,  чт обы механизм был отк рыт и  его можн о было 

рассм от реть ,  не ломая игрушки .  Этих  необходимых качеств  обыкновенно нет  в  

игрушке рынка :  механизм ее бывает  скрыт от  глаз  ребенка ,  плохо д ействует  и  

моментально ломается .  Хорош о в  игрушке упот реблять  прочный  резиновый  мотор 

как простейший  двигатель ,  часовой  механизм как более сл ожный.  Для ребят  

школьног о воз раста  возм ожны двигатели  внутреннего сг орания (бензиновый  

мот орчик,  

паровой  двигатель) .  Для. дошкольников  такие д вигатели  можно уп от реблять  лишь 

под рук ов од ством педагога .  

4)  Если  техническая  игрушка  подражает  т ому или  иному произв одственном у 

процессу,  т о приемы и  труд овые навыки  она  должна  давать  правильные.  Она  

должна  вызывать  у ребенка  сознание необх одимости  соблю дать  опред еленные 

усл овия.  Например,  в  таких  игрушках ,  как печатный станок,  фотопечатание,  

ткацкий  станок и  пр. ,  ход производственного процесса  в  основном д олжен  быть  

правильным,  причем вполне допустимо упрощение процесса ,  для  тог о чт обы 

сделать  игрушк у б ол ее д оступной  ребенк у.  

5)  Техническая  игрушка  должна  развивать  конст руктивное творч еств о,  

техническое изоб ретательств о (например,  все игрушки  третьег о типа ,  см .  ниже 1 :  

конст рукт оры,  ст роительные материалы,  полуфабрикаты,  разборные модели) .  

6)  Техническая  и грушка  в  целом должна  расширять  технический  кругозор ребят ,  

направлять  их  интерес к  ст роительств у и  технике.  

Типы технической игрушки:  

Первый тип —  игрушки  сюжетные,  знакомящие с  внешним видом технических  

предмет ов ,  дающие образ  машины,  станка ,  транспорта  и  т .  п .  Сюжетные игрушки  

не должны об ременяться  б ольшим количеством технических  деталей ,  сложным 

механизмом;  в  особенности  эт о важно для дошк ольника .  Техническая  деталь  берет  

много внимания и торм озит общее сюжетное содержание игры.  

Второй тип технической  игрушки  —  игрушка ,  демонстри рующая физические 

законы или  производственные процессы .  Если  предыдущий  тип  игрушки  для 

развертывания игры треб ует  набора ,  т о данный  тип  игрушки  содержит сам по себе 

достаточно материала  для  игры.  К этому типу нужно отнести  игру шечные 

фотоаппараты ,  подзорные трубы,  калейдоскопы,  набор для фот опечатания,  

игрушечный  проекционный  фонарь ,  летательные модели ,  игрушечное д етское 

кино,  формовки  для глины,  ткацкий  станок,  печатный  станок и  т .  п .  

Управляя механизмом таких  игрушек,  ребенок  ст ремится  пол учить  все новые и  

новые комбинации ,  экспериментируя,  исслед уя или  создавая  прод укцию 

(фотопеча -тание) .  В этих  игрушках  не стол ько важен  внешний  вид,  скольк о сам 

механизм,  аппарат ,  который  должен  дать  наилучший  результат  работы или  

наибольшее число к омбинаций.  Ряд игрушек указанного типа  треб ует  материала  

для  перераб отки ;  пряжа  для тканья,  бумага и  краски  для печатания и  т .  п .  



Третий тип технической  игрушки  —  это к онструкт оры,  строительные материалы и  

полуфабрикаты.  Эта  игрушка ,  рассчитана  на  д етск ое к онст руирование и  

техническое изоб ретательств о.  Ст роительн ые материалы и  конструкт оры  

изготовляются для дет ей  различных возрастов :  начиная от  ясельног о,  к ончая 

подростками .  Тип  материала ,  его сл ожност ь ,  количеств о частей ,  техника  

ск репления в  констр укт оре меняются с  уч етом воз раста  дет ей .  

V.  Настольные игры.  Являются педагогически  важным игровым материалом.  Они  

организуют детский  коллек тив  в  играх  с  правилами  (лото,  парные картинки ,  

квартеты ,  гусь ки) .  Эти  игры могут  ставить  разнооб разные дидактически е задачи  

(развитие сооб разительности ,  находчивости ,  

внимания,  быстрой  ориентировки  в  форме,  цвете,  величине,  в  усвоении  грамоты,  

счета ) .  Настольные игры типа  лото и  парных картинок учат  маленького реб енка  

распознавать  предмет через  ка ртинку.  Игры -путешеств ия,  игры типа  «гусь ки» 

могут  давать  значительный  познавательный  материал  и  строиться  па  

соревновании .  Игры типа  шашек и  шахмат развивают логическое мышление 

ребенка .  Обратить  внимание следует  на  игровые процессы  в  настольных,  играх .  

Они  не всегда  приемлемы .  Отрицательными следует  считать  те,  которые 

пост роены на голом спорт е,  а зарте,  на  полной  случайности  удач  и  неудач.  Не 

от рицая моменты случайности ,  неожиданности ,  кот орые повышают интерес к  

игре,  вносят  эмоциональность ,  необх одимо в  игровые правила  вводит ь  иную 

осн ову,  т ребующ ую расчета ,  сооб разительности ,  возм ожн ости  преод олевать  

препятствия,  моменты здоровог о соревнования,  коллективизма .  

VI.  В еселая  игрушка.  Все игрушки  дол жны вызывать  в  ребенке б од рое,  радостное 

настроение.  Однако след ует  особ о выделить  игрушки ,  вызывающие веселый  

здоровый  смех ,  дающие реб енку радость ,  воспитывающие чувство юм ора , —  

игрушки - забавы.  Для детей  до 7  лет  ИГ -  Конек -горбун ок.  Игрушка - забава  для  

малышей  незамысловата :  новый  образ  для  старших неожиданное звучание,  

движение (прыгающий зайчик,  кувыркающийся паяц  на  лесенке,  крякающая утка ,  

поющий соловей ,  птица  с  вертящимся хвостом и  т .  д . ;  ( см  цветную таблицу 8) .  

Для старших ребят  веселая  игруш ка  мож ет быть  и  более сл ожной :  смешной  об раз ,  

шарада ,  карикатура  и  пр.  

VII .   Музыкальные  игрушки:  поющие птицы,  примитивные музыкальные 

инструменты (цимбалы,  бубенцы и  пр. ) ,  и грушки  с музыкальной  мелодией ,  

музыкальные каталки ,  волчки ,  короб ки  и  др.  

Эти  игрушки  и  подобные им доставляют детям большую радость  и  служат 

средств ом развития музыкального сл уха .  Производ ство таких  игрушек необходимо 

увеличить .  Причем они  должны выпускаться  с  непременным требованием —

добиться  п риятных звучаний ,  простых худ ожественных мелодий .  Из музыкальных 

игрушек не след ует  выб расывать  дудки ,  рожки ,  свистульки ,  трубы,  губные 

гармошки .  Необх одимо лишь подумать  о гигиене при  их  употреблении  в  

коллек тиве  

(дезинфекция,  запасные мундштуки ,  чехлы, индивидуальное польз ование и  пр. ) .  

VIII .      Театральная игрушка:  теневой  театр,  панорама ,  театр игрушек,  

марионеток,  наборы для творческих  инсцениров очных игр ребят  и  пр.  Все эти  

типы театральной  игрушки  заслуживают самого серьезног о внимания.  Они  крайне 

занимательны для ребят ,  подводят  к  т еатрал ьному з релищу и  к  собственной  
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театральной  игре,  мог ут  ч резвычайно об ог атить  детское художественное 

восприятие и  дать  интересный  материал  по сод ержанию  ( см .  цветную табл ицу 9) .  

Соз данию театральной  игрушки  и  ее массовому производств у необходимо уделить  

большое внимание.  

Требования  к  оформлению игр ушк и  

Игрушк у нельзя  смешивать  с  моделью.Игрушка  сюжетная есть  худ ожественное 

произвед ение,  кот орое дает  выразительный,  яркий  о б раз ,  предназначенный  не для  

любования ( статики) ,  а  для  действия.  Все свойства  выразительности  

обнаруживаются лишь в  игре.  

Игрушка  д олжна  стимулировать  к  действию в  игре,  обладать  игровой  динамикой .  

Игрушка  действ ует  прежд е всег о эмоционально.  Познавательн ый  материал ,  

заключенный  в  ней ,  раскрывается  попутно,  через  игру и  на  ее основе.  

Модель  —  наглядное пособие —  показывает  предмет со всеми  его д еталями ,  дает  

его зак онченным,  готовым.  Модель  не стимулирует ,  а  вызывает  познавательный  

процесс,  анализ,  усвоени е.  

Техническая  игрушка  для под ростка ,  услож няясь  в  деталях ,  постепенно может 

перейти  в  модель  и  игровой  процесс —  в  техническое любительств о.  Здесь  ее 

важно дать  не в  готов ом виде,  а  как сжатый  материал  для моделирования 

(конструкт оры,  пол уфабрикаты) .  

Таки м путем техническая  игрушка  перех од ит в  техническое любительство,  

моделирование,  конструк тивное изоб ретательство.  

Чем моложе ребен ок,  тем  б ольше эмоциональности  и  игровой  динамики  должна  

заключать  в себе игрушка .  

Игровая динамика  в  игрушке д остигается:  1 )  реальной  подвижностью частей  

(например,  в  изображении  человека —подвижность  ног ,  рук,  т ул овища ,  головы) ;  2)  

добавочными игровыми  атрибутами ,  например снимающиеся у к расноармейцев  

ружья,  лыжи,  трубы,  барабан ,  флаги  и  пр. ,  что ч резвычайно об огащает  содержание  

игры,  делая  ее бол ее динамичной ;  3 )  выдержанностью масштабов  в  игрушках ,  

позволяющей  комбинировать ,  объединять  различные игрушки  в  общ ую тему иг ры;  

4 )  заводным,  хорошо д ействующим механизмом,  благодаря котором у игрушка  

становится  самодвижущейся;  5 )  механи змом звучания;  6)      яркой ,  рад остн ой  

ок раск ой  на  основе реального об раза ;  7 )  соединением различных материалов  в  

игрушке,—  например,  у собачки  из  папье -маше —  мягкие ушки  и  хвостик (па  

пров олоке) ,  к от орый  можно загнуть  к олеч к ом и  опустить  вниз,  что изменя ет  

настроение всей  игрушки ,  наталкивает  на  различное действие.  

В игрушк е ск ульптурног о типа  (животные,  люди)  крайне важно отмеж евать  се от  

чистой  ск ульптуры статуэт очног о типа .  Статуэтка  дает  застывшую позу (часто 

динамическую,  но неизменную) ,  например,  ко шка ,  бросающаяся на  мышь и  

никогда  не могущая выполнить  своего намерения;  или  свинья с  морк овк ой  во рт у 

—  держит и  не может ее съесть .  Все это в  к орне противоречит игре.  Игрушка  

треб ует  послед овательног о развертывания действия во времени  и  завершения его.  

Статуэтка  торм озит действие.  Свинья без  морк овки  может больше дать  игре,  чем 

она  же с  морк овк ой  (реб енок д олж ен  сам ее кормить ,  подносить  ко рт у и  уби рать ,  
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вооб ражать ,  что она  «поела»,  «сыта» и  т .  п . ) .  Нейтральная поза  животного (без  

напряженного движения)  дает  больше игровых возможност ей ,  чем поза ,  полная 

динамики ,  но неизменная.  

Об оформлении  строительных материалов ,  конст рукт оров ,  полуфабрикатов  нужн о 

сказать ,  что данный  тип  игрушки  нуждается  в  очень  тщательной  технической  

об раб отке,  чт обы все формы сход ились ,  дырочки  у к онст рукт ора  и  палочки ,  и  

винтики  точно соответ ствовали  друг  д руг у.  Поверхность  д еревянных частей  

должна  быть  хорош о отделана ,  гладкой ,  уд обной  для к онст руирования и  т .  п .  

Нужно ли  ок рашивать  эти  материалы? Лучше всего их  оставлять  совсем 

неок рашенными, по хорош о об работанными.  Плохо,  когда  ст роительные 

материалы или  конструкт оры пест ро ок рашиваются в  различные цвета .  Цвет  не 

долж ен  мешать  созданию той  или  иной  формы,  пестрота ,  без условно,  мешает ,  

ра збивает  форму.  Лишь некот орые формы или  д етали  определенног о назначения 

(например,  колеса )  могут  быть  ок рашены,  выделены.  

В ст роительном материале все основные формы также должны оставаться  

неок рашенными;  детали  (мелкие формы) ,  идущие на  украшение пост роек,  м огут  

быть  ок рашены,  но не ярк о.  М огут быть  выделены также части  дидактическог о 

значения (башня,  лестница  по типу игрушек Монтессори) .  

Игрушка  в  целом должна  иметь  радостный , привлекательный  вид и  тщательную 

техническую об работ к у.  

Спорные игр ушки  

Как от носит ься  к  кукле?  Кукла  буржуазн о -мещанского типа  со всеми  семейными 

атрибутами  поглощала  внимание девочек.  Игра  в  «семью»,  «г ости »,  битье дет ей ,  

сплетни ,  ссоры,  интерес к  нарядам,  мишуре и  пр. —  все это замыкало интересы  

девоч ек вокруг  семейног о очага ,  отвлекало  внимание от  игр б олее 

содержательны х,  богатых,  расширяющих круг оз ор.  Борь бу с  к укл ой  данного типа 

и  с  от рицательным содержанием семейных игр многие педагоги  понимали  как 

принципиальное запрещение куклы.  Это неверно.  

В кукл е д олжен  быть  пред ставлен  облик ребят .  Одежда  к уклы должна  быть  ярк ой ,  

привлекательной ,  прост ой .  Кроме к уклы -од иночки ,  серьезное внимание следует  

уд елить  наборам,  изображающим ребят  дет ск ого сада  ( яслей) ,  пионеров ,  рабочих,  

крестьян ,  солдат ,  детей  и  трудящихся разных стран  и  народност ей  СССР.  Эти  

наборы небольшог о масштаба  обогащают детск ую игру,  дают ей  определенную 

направленность ,  позв оляют широк о развернуть  темы сов ременности .  

Нужны ли детям военные  игрушки?  С малых лет  детей  увлекают игры,  в  которых 

они  подражают героическим пост упкам сов етских  воинов .  Для этих  игр треб у ются 

разнооб разные военные игрушки .Такие игрушки  развивают интерес к  военной  

технике,  сод ействуют патриотическом у воспитанию.  

Допуст имы ли игрушки,  от ображающие  домашнюю обст ановку:  мебель ,  посуда ,  

плита ,  самовары и  пр.?  Было бы  ст ранно и  нелепо предп олага ть ,  что реб енка  в  

определенном возраст е не д олжны интересовать  эти  предметы.  Предметы 

домашнего обихода  являются наиболее близкими ,  и  изображение их  в  игрушке 

малым ребятам интересно и  полезно.  Н о аналогично кукле эти  игрушки ,  даваемые 



беск онт рольн о и  обил ьно,  приводят  к  т ем же без  к онца  повторяющимся играм в  

«семью» со всеми  вышеуказанными отрицательными проявлениями .  

Здесь  важны мера ,  дозировка ,  рук оводств о и  важен  характер этой  сем ейной  

об становки .  Необходимо уч есть ,  чт о дают игры детям с данными игрушка ми .  Если  

ребенок в  меру занят ,  повторяет  жизненные процессы ,  от ображает  быт т руд овой  

семьи ,  то чег о же б ояться ? Но если  игра  от ражает  груб ость ,  мещанство,  

закрепляет  ч увств о соб ственности ,  то так ую игру нужно переключить ,  внести  

новый  материал ,  дать  иное р азвитие и  направление.  Не следует  из  ассортимента  

игрушек дет ск ог о сада  исключать  игрушки ,  изоб ражающие семейную об становку.  

Важно об ратить  внимание па их  внешний  вид.  

Соз давая  игрушечн ую мебель ,  следует  прежде всег о подумать  о мебели ,  

об оруд ующей  коллек ти вный  детский  быт (детский  сад,  ясли) .  Такую мебель ,  как и  

семейную,  хорошо дать  разборн ую,  складную,  из  простых конст руктивных форм.  

Это не т олько п омож ет в  развитии  сюжетной  игры,  но и  будет  способ ств овать  

развитию конструирования.  

Как от носит ься  к  игрушке ,  в  которой дается  карикат ура?  Здесь  важно знать ,  

какая  карикатура  ( ее социально -педагогический  смысл)  и  какому воз раст у дет ей  

ее дать? Игрушка  сама  по себе слишком любима  ребятами ,  и  отрицательное 

отношение к  т ому или  иному персонажу не  всегда  через  нее м ожет быть  

выражено.  Неприятную,  страшную игрушк у реб енок -д ошк ольник не возьмет в  

руки  и  не станет  с  ней  играть ,  если  же и  возьмет ее,  т о об ратит ее в  приятную.  

Таким образ ом,  в  игрушках  для дет ей  дошк ольног о воз раста  шарж и  карикатура  

неуместны.  

Шарж в  гот овой  пьесе ( сод ержание игры) ,  например в  кук ольном теат ре,  иногда  

может быть  дан  и  дошкольникам,  если  содержание пьесы  прост ое и  д ост упное,  

об еспечивает  правильное отношение к  тем или  другим карикатурным образам.  

Ме тодика  подачи игрушки в  дошкольном 
уч реж дении  

Методика  подачи  той  или  иной  игрушки  зависит от  ее типа ,  воз раста  ребя т  и  тех  

задач ,  которые ставит перед соб ой  педагог .  

Плох тот  педагог ,  к от орый  считает ,  что раз  дети  заняты ,  свободно играют,  он  в  

свою оч ередь  м ожет заниматься  другими  делами  —  у та ког о педагога  дети  

выпадают из  поля зрения.  Подбор игрушек,  место для них ,  время игры,  

длительность  —  все это мало прод умывается  и  рег улирует ся .  Меж ду тем,  если  

отб росить  время на  режимные моменты (мытье,  еда ,  сон ,  прог улка  и  

организованные занятия) ,  проце сс деятельной  жизни  ребенка  прох одит в  осн овном 

в  игре.  У малышей  примерно 70 - -80  % всей деятельности  должн о идти  на игровые 

процессы .  Если  же учесть ,  чт о игровые моменты у малыша  имеются и  во многих  

видах  деятельности ,  то станет  ясно,  как ое ог ромное мест о  в  данном воз расте 

занимает  игра .  Зная  это,  тем  бол ее важно ее направлять ,  ею рук ов одить  незаметно 

для ребенка ,  без  г руб ог о вмешательства ,  использ уя все мет одические пути  для 

планового систематическ ого рук ов одства  д етск ой  игрой .  



Каковы же  пут и и формы руко водства игрой дет ей младшего  возраст а?  Самым 

активным помощником педагога  являются игровые материалы и  игрушки .  

В атом воз расте у д етей  еще нет  твердых целевых установок,  ребенок легк о 

отвлекается ,  ег о внимание неустойчиво:  он  об ращает  внимание на  каждый  

материальный  раздражитель ,  ст оящий  на  его пути .  Поэт ому д остаточн о педагог у 

обд уманно подобрать  игрушки  и  поставить их  на  видном месте,  чтобы дети  их  

заметили и  взяли  для игры.  Подб ор и  правильное черед ование игрушек и  игровых 

материалов  в  младшей  группе им еют исключительное значение.  

Ребен ок младшего воз раста  в  игре долж ен  сам двигаться ,  дудеть ,  шипеть ,  

нагружать ,  везти ,  выгружать ,  передвигать  и  пр.  Долго сидеть ,  перекладывать , 

складывать  ему трудно и  ск учно.  Малышу,  например,  горазд о интересное самому 

вози ть  за  верев очк у автомобиль ,  накладывать  в  него груз  и  выкладывать ,  нежели  

смот реть ,  как бегает  заводной  автомобиль .  Ребенка  б ольше уд овлетв оряет  

усл овная деталь  в  игрушке,  стимулирующая его к  действию,  нежели  деталь  

натуралистическая .  Например,  незвучащая деревянная сирена  ( гудок)  у 

автомобиля вполне уд овлетворя ет  малыша: он  часто «нажимает» на  кнопку 

сигнала  и  сам гудит.  Со зв учащей  сиреной  ребенок пассивен  —  больше сл ушает  и  

не действует .  В иг ре с  иг рушк ой  и  без  игрушки  малыш —  сам действующее лицо.  

Какие  же игрушки дават ь и как руководит ь их  использованием?  

Большое внимание в  этом возрасте необх од имо уделять  иг рушк е мот орной ,  

тренировочн ой ,  способ ствующей  развитию движений .  Такие игрушки ,  как мяч,  

колеса ,  об ручи ,  веревки ,  вожжи,  заставляющие ребят  б росать ,  бежать ,  поднимать ,  

катить  и  пр. ,  должны постоянно находиться  в  пользовании  детей  младшей  группы,  

но пользование ими  треб ует  особ ог о в ремени  и  места  ( зал ,  двор) .  Ежедневно 

один -два  раза  малыши должны пользоваться  этими  игрушками .  Лучше всег о 

игрушк у б ольш ой  мот орики  использовать  на  воздух е,  во время прог улки .  Однако 

педагог  долж ен  следить  за  тем,  чтобы дети  не ут омлялись ,  чтобы движения их  не 

были  длительно однооб разными,  чересч ур напряженными,  чтобы дети  

черед овались  в  пользовании теми  или  иными игрушками ,  бережно об ращались  с  

ними ,  убирали  их  на  места  и  т .  и .  

Дидактические игрушки  небольшог о размера  треб уют спок ойног о игровог о 

процесса :  складывание (мозаика ) ,  выкладывание и  складывание (чашечки ,  

уменьшающиеся но величине,  вкладки ,  всевозможные лото,  пирам иды по цвету,  

форме,  величине,  ра зрезные кубики  и  т .  п .) .  Такие дидактические игровые 

материалы очень  важны для малыша , треб уют моментов  спок ойног о,  

сосред от оч енного внимания,  поэтому ребя т а  длительно и  бесконтрольно ими  

пользоваться  не мог ут .  Нужно д озиро вать  время и  следить  за  ут омляемостью,  

переключать  ребят  на  другие,  бол ее м от орные процессы  (уб орка ,  хозяйственные 

поручения или  игры с более к рупным и  динамическим материалом) .  

Время для спок ойных игр хорошо выбирать  после подвижных игр,  хозяйственного 

труда  и  т .  п .  В процессе иг ры требуется  особ ое внимание воспитателя к  каждом у 

ребенку,  конт роль  над тем,  как он  подоб ра л ,  сложил,  правильно  

ли  различает  цвет ,  форму,  к оличеств о и  т .  д .  Педагог  мож ет ставить  контрольные 

вопросы,  изредка  пров одить  игры,  провер я ющие ориентировк у и  навыки  детей  в  

распознавании  величин ,  форм,  цвета ,  ра звитие их  комбинаторных способностей  

( задания сложить  опред еленные формы из  мозаики ,  подоб рать  нужный цвет ,  



форм у,  к оличество и  т .  п . ) .  Вмешательство педагога ,  его вопросы ни  в коем 

случае не д олжны срывать  игровог о настроения ребят  и  носить  характер сух ого 

урока .  Напротив ,  настроение самого в оспитателя,  его интерес к  раб оте ребенка ,  

его г от овность  п омочь  —  все эт о д олжно способств овать  бод ром у,  рад остн ому 

самочувствию ребенка .  

Дидактические игрушки  и  игровые материалы обычно не связаны с об разом и  но 

вызывают сами  по себе подражательных сюжетных игр.  Однако не страшно,  к огда  

ребенок,  немног о ут омившись ,  переключается  на  образ ,  например берет  квадратик 

из  мозаики ,  двигает  его по ст олу и  д удит:  «У -у,  паровоз  поехал» —  или  здесь  же 

начинает  из  материала  создавать  образ  (домик,  машину,  автомобиль  и  т .  п . ) .  Эта  

игра  вооб ражения ценна  педагогически  и  радостна  для  ребенка .  Материалы, 

заключающие в  себе дидактические свойст ва ,  вовсе не должны быть  сухими  и  

строг о ог раниченными по использованию.  

Сюжетные игры,  развертывающиеся благод аря об разным игрушкам,  ценны для 

детей  д ошкольн ого в оз раста .  Они  расширяют жизненный  опыт детей .  Для 

малышей  в  первую очередь  необх одимо дать  отд ельные образы  животн ых (мишку,  

зайца  и  др. ) .  Ребенок б удет  д овольно длительно осваивать  эти  отдельные 

игрушки ,  играть  с  ними ,  не объединяя их  в большой  к омплекс.  Однако 

необх одимо под держивать  стремление ребенка  в  игре использовать  и  другой  

материал ,  например б русочки ,  дощеч к и ,  палочки ,  чтобы построить  д омик,  

конюшню,  клетку и  т .  п .  Для игр с  сюжетн ыми игрушками  следует  иметь  эти  

добавочные материалы и  разрешать  ими  своб одн о польз оваться .  Воспитатель  

долж ен  следить  за  развертыванием игр,  улавливать  содержание и  направленность  

игр,  предлагая  реб енку или  группе ребят  д обавочные материалы,  чтобы 

натолкнуть  их  па  обогащение сод ержания игры,  па  коллективное использование 

игрушек.  Если  у дет ей  понижается  интерес  к  игре от  бедности  игровог о материала  

или  от  неполадок с  ребятами ,  педаг ог  вносит добавочный  игров ой  материал ,  уже 

знакомый ребятам,  помогает  уладить  конфликт.  

В середине игры вводить  совсем новый  материал  нельзя ,  так как он  привлечет  

внимание всех  ребят ,  прервет  наладившуюся игру,  внесет  ха ос.  Новые игрушки  

след ует  вносить  в  группу перед началом игры,  дать  ребя там их  рассмотреть ,  

потрогать ,  пощупать .  Для малышей особен но важно давать  не один  экземпляр 

игрушки ,  а  вводить  их  по нескольк у шт ук,  так как каждому х очет ся  поиграть  с  

новой  игрушк ой .  

Подб ор новог о ассортимента  игрушки  след ует  ст роить  по принципу однородности  

материала.  Например,  дать  серию разных животных,  в  следующий раз  —  серию 

двигателей ,  затем —  людей  и  т .  д .  Такая  подача  игрушек внесет  б ольшую 

организованность  и  спокойствие в  дет ские игры.  Принцип  внесения новой  

игрушки  след ует  соблюдать  в  отношении  всех  типов  игрушек (м оторн ой ,  

дидактической ,  сюжетной) .  

Строительный  материал  для детей  младшего возраста  имеет  б ольшое значение.  Он  

развивает  детское к онст руктивное мышление,  дает  навыки  в  стройке,  ориентирует  

в  форме,  размере,  весе,  в оспитывает  чувство равновесия и  уст ойчивости ,  дает  

богатые возм ожности  в  создании  различных построек (д омов ,  фабрик,  мост ов ,  

двигателей ,  крупного масштаба ) .  Вокруг  игр -ст роек л егк о объединяются даже 

малыши,  игра  богато и  увлекательно разверт ывается ,  действ ующими лицами  

являются сами  дети .  Так,  дети  четырех  лот  пост роили  автомобиль .  «Я ш офер,  я  

шофер,  садись!» —  г оворит мальчик.  Кто -то из  ребят  называет  машину пожарным 



автомобилем.  Все в  вост орг е.  «Ск орее,  ск орее,  пожар т ушить  едем ! (Звонят . )  

Подъехали ,  вылезайте,  кишку давай ,  подкатывай!» —  кричат  дети .  Тут  же 

находится  толстый  кусок веревки .  Шкаф -  вооб ражаемый горящий  дом.  

«Пожарники» суетят ся .  Г руппа  девочек,  игравшая в  семью,  приглашает  

«пожа рников»:  «И у нас пожар,  п риезжайте».  «Вы по тел ефон у вызывайте», —  

напоминают другие дети .  В от так пост епенно игра  может охватить  все большую 

группу дет ей .  

Бывают моменты,  когда  чуть  ли  не вся  группа  малышей  объединяется  в  общ ую 

игру благодаря ст роительном у материалу.  Поэтом у воспитатель  должен  очень  

внимательно отнестись  к  использ ованию строительных материалов .  Прежде всег о 

их  должно быть  достаточн о,  чтобы большая часть  реб ят  могла  ими  пользоваться  

однов ременно.  Вначале следует  дать  б олее простые формы,  затем постепенно 

усл ожнять  материал .  Можно использ овать  нескольк о наборов  игрушек -образ ов ,  но 

не слишком много,  чтобы не отвлечь  ребят  от  ст роительства ,  не переключить  на  

игру в  игрушки .  

Параллельно с  этим материалом можно дать  простейшие типы конструкт оров ,  

например типа  «Матадор» (деревянные с  дырочками  и  палочками ,  но более 

крупного масштаба  и  простые по форме. ) .  Конст рукт оры малышам следует  

давать .свободно,  б ез  черт еж ей ,  без  альбом ов ,  так как дети  по ним еще не смогут  

строить .  Здесь  важны первые попытки  своб одных комбинаций .  Идя от  процесса  

случайного складывания,  не задумывая образа ,  перекладывая,  всовывая палочки  в  

дыроч к у,  ребен ок сам исслед ует  конст рукт ор и  постепенно начинает  

комбинировать  части  форм,  ассоциируя форму с предмет ом.  «Самол ет!» —

удивленно и  радостн о восклицает  малыш,  всун ув  палочку пе рпендикуля рн о в  

дыроч к у б руска .  «М ол от ок », —  заявляет  друг ой ,  надев  на  палочку маленький  

кубик.  Таким путем развертывается  к онст руктивная деятельность  малыша ,  идя от  

формы к об раз у и  постепенно перех одя к  развитию образа .  

Важным вопросом в  подаче материала  в  младшей  группе является  хранение 

игрушек.  У малышей  должен  быть  достат оч ный  запас игрушек,  который  

периодически  сменяется .  Хранить  их  следует  вне группы,  чтобы не создавать  

ненужных раздражителей .  

В группе же необх одимо п ост оянно иметь  на  нескольк о дней  тот  или  иной  набор,  

нужный для игры,  убираемый здесь  же в  шкафы или  на  полки .  

Хранение игрушек в  средней  и  старшей  группах  иное,  В данном возрасте 

внимание у .ребят  б ол ее уст ойчиво,  в  своей  деятельности  реб енок ставит перед 

собой  определенную цель ,  вся  гру ппа  детей  участвует  в  планировке занятий .  

Старшие ребята  сами  готовят  материал  под рук оводств ом воспитателя,  хорош о 

зиают поряд ок и  мест о кажд ой  вещи ,  материалов ,  берут  их  по намеченному плану 

и  т .  д .  Было бы  искусственно и  неверно дл я детей  старш его в оз ра ста  иметь  лишь 

материал  сегодняшнего дня,  б оясь  отвлечения детей .  Таким путем нельзя  

выработать  в  реб енке уст ойчивость ,  плановость  действий ,  умение идти к  цели ,  

несмот ря на  препятствия.  Все игрушки ,  вводимые в  старшую группу,  д олжны 

храниться  здесь  же,  в  п оряд ке,  рассортированные по типам,  чтобы ребятам было 

уд обн о  

и  легко ими  пользоваться .  Если  это за гром ождает  г руппу,  шкаф  с некоторым 

ассортиментом мож ет ст оять  в  к оридоре или  в  друг ой  комнате.  Ведают им сами  

дети ,  они  знают,  где что лежит,  и  берут  игрушки ,  когда  нужно.  



Каковы особенности подбора  игрушек  для старшего  и  среднего  возраста? В 

старшем воз раст е ребята  т реб уют игрушк у более усл ожненную.  Им не так важно 

сливаться  в  действии  с  игрушкой ,  ск ольк о управлять  ею,  режиссировать ,  

рассматривать ,  понимать  т ехнику,  механизм,  заставить  его действ овать ,  менять  

содержание набора .  Для этог о воз раста  крайне важны все конст руктивные и  

технические свойства  игрушки ,  позволяющ ие богато использ овать  их  в  игров ом и  

познавательном смысле.  Вся  конст рукция игрушки  и  технич еские детали  должны 

приближаться  к  реальному предмет у и  быть  действенны,  обладать  

функциональными качествами .  Деревянная сирена  у автомобиля их  

разоча ровывает:  «Не настоящая», —  говоря т  ребята  6 —7 лет .  

Из игрушек м от орных следует  давать  тс,  которые развиваю т более 

координированные движения,  ритмические удары,  бег ,  балансирование,  попадание 

в  цель ,  ловлю и  т .  п .  ( кегли ,  прыгалки ,  доска  для  балансирования, бильбоке,  серсо 

и  др. ) .  Параллельно с  игрушками  для коорд инации  и  ловкости  движений  следует  

вводить  игруш к у,  развивающую мелкую моторику,  т опк ую к оординацию 

движений ,  быструю приспособля емость ,  устойчивость ,  плановость  в  выполнении  и  

т ,  п .  (бирюльки ,  блошки ,  голов оломки  и  др . ) .  

Из игрушек - об разов  зд есь  нужны не отдель ные крупные игрушки ,  а  наборы на  

определен ные темы,  дающие прост ор сюжетной  игре,  от об ражающей  

сов ременность  с  ее  бытом,  ст роительств ом,  техникой .  Такие игрушки  закрепляют 

и  расширяют опыт ребят ,  ра звивают их  творческ ое в ооб ражение,  объединяют 

коллек тив  и  вносят  б ольшую рад ость  в  д ет ск ую жизнь .  

Ка ковы особ енности  методики  использования сюжетной  игрушки? Игры с 

сюжетной  игрушкой  д олжны прох одить  орг анизованно.  Время на  эти  игры надо 

отв одить  рег уля рно,  п ред оставлять  возмож ность  польз оваться  всеми  сюжетными 

игрушками  и  строительными материалами ,  из  к от орых ребя та  строят  необх одимые 

здания как дополнение к  игре.  При  этом,  если  детям не хватает  тех  или  иных 

игрушек,  фигур,  педагог  может предл ожить  реб ятам сделать  их  самим сейчас же 

(из  картона ,  бумаги) или  наметить  изготов ление более сложных самодел ок 

(деревянные,  из  папье -маше и  пр. ) ,  кот орые пот реб уют специального времени .  

Роль  педагога  в  процессе игр оч ень  ответ ст венна  и  активна .  Он  следит за  

содержанием,  ходом игр,  в заимоотношениями  детей ;  вопросами ,  напоминаниями ,  

совет ом,  внесением добавочн ого мате риала способ ствует  б огатом у и  

организованному процессу игры.  В средней  и  старшей  группе б ольшое внимание 

должно быть  уд елено игрушкам третьег о т ипа  —  строительным материалам,  

конст рукт орам,  разб орным моделям,  пол уфабрикатам.  

Наряду с  к рупным строительным м атериалом необх одимо дать  более мелкий ,  по 

позволяющий отоб разить  новые архитектурные формы,  сов ременные 

архитектурные пост ройки ;  гиганты -дома ,  фабрики ,  гидростанции ,  элеватор,  м осты  

и  т .  п .  

Из конст рукт оров  след ует  дать  деревянный конст рукт ор типа .  «Матад ор» ( с  

дыроч ками  и  палочками) ,  затем крупный  конст рукт ор художника  Сахарова  тог о же 

типа ,  но более б огатый  по формам и  конструктивным возможностям.  Для бол ее 

мелког о к онст руирования хорош о дать  фанерный  конструк тор Тверской ,  

Металлический  конструкт ор можн о  приоб рести  для дет ей  6 —7 лет .  Но он  труд ен ,  

и  больших рез ультатов  в  работе с  ним дети  не получат .  Однако начало 



пользования винтами ,  гайками , отдельными деталями  металлическог о 

конст рукт ора  может иметь  место уже в  этом возраст е.  

Конст рукт ор след ует  давать  планово.  Организованность  процесса ,  интерес самого 

педагога ,  предварительный  просмот р конст рукт оров  педагогом,  подчистка  и  

отт очка  частей ,  чтобы палочки  хороню входили  в  дырочки  (пост рогать  ножом 

палочки) ,—  все это б удет  способств овать  повышению интереса  у ребят .  Первый  

этап  пользования конструкт ором —  это свободная ориентировка  ребя т:  они  

рассматривают,  проб уют соединять  получ енные конструкции ,  которые они  

придумывают.  Постепенно начинают получаться  интересные конст рукции .  Педагог  

помогает  к ому вытащить  з астрявшую палочку,  к ом у подт есать ,  чтобы она  вошла ,  

живо реагирует  на  удачи ,  оказывает  помощь совет ом,  неб ольшим указанием в  

случаях  затруднений ,  следит,  не утомились  ли  ребята ,  и  т .  п .  

Своб одное к онст руирование должно практиковаться  д овольно част о,  причем  

педагог  постепенно стимулирует  ребя т  к  т ому,  чтобы они  задумывали  все бол ее и  

более сл ожные формы и  выполняли их .  Но,  конечно,  не след ует  быть  

придирчивым и  огорчать  реб енка ,  если  он  в  процессе к онст руирования отклонился 

от  зад уманной  темы.  Творч еская  мыс ль  рождается  част о в  процессе деят ельности ,  

и  если  ребен ок переключается  —  это неплохо.  Важно лишь,  чтобы он  раб отал  

сосред от оч енно,  с  интересом,  не разбрасываясь .  

Наряду со своб одным конструированием воспитатель  ставит задания,  дает  

упражнения игровог о по ряд ка .  Например,  сделает  сам конст рукцию (несложную)  и  

предл ожит детям воспроизвести  ее (к онст рукция стоит перед ребятами)  или , дав  

детям рассмот реть  к онст рукцию,  воспитатель  убирает  ее и  предлагает  сделать  по 

памяти .  Дети  обычно любят такие игры -упражнени я;  педагог  же может систем ой  

все б олее сложных конст рукций  значительно развить  детск ое к онструи рование.  

Другим методическим приемом мож ет быть  конст руирование по чертеж у,  по 

карт очке.  В процессе раб оты педагог  дол ж ен  чутк о подх одить  к  реб ятам,  

поддерживать  отстающих,  всячески  им помогать  (но не делать  за  них) и  не 

слишком выделять  особ о успевающих.  Ребята ,  кот орые расст раиваются оттог о,  

что у них  «плохо выходит»,  от казываются работать ,  должны получить  особую 

поддерж ку педаг ога  и  помощь.  Таких  ребят  необх оди мо под бод рить ,  искренне 

веря  т ом у,  что они  сумеют,  если  постараются.  Помощь педагога ,  помощь реб ят ,  

показ  раб оты коллек тиву,  если  ребен ок д остиг  желаемого результата , —  все это,  

без усл овно,  под держит и  углубит интерес к  конст руированию.  Периодически  

след ует  п росматривать  всем коллективом работы ребят ,  обсуж дать ,  критиковать ,  

учитывая усилия и  продвинутость  каждог о.  

Хорош о,  к огда  раб оты дет ой  сох раняются на  какое -т о время.  Ребята  их  

рассматривают,  показывают друг  д ругу,  уч атся ,  играют с  ними.  Этим работам 

должна  быть  отведена  специальная полка  или  место в  шкафу.  Во время игр дети  

могут  свободно б рать  свои  к онст руктивные работы,  вводя их  в  сюжетную игру.  

Наряду с  к онструк торами  след ует  давать  разборные игрушки .  Разбирая и  собирая 

модель ,  реб енок такж е практикуе тся  в  к онструировании  и  усвоении  форм,  

знакомится с  частями  предмета .  Игра  с  разнооб разными моделями  может 

объединяться  с  к онст руированием,  мелкой  стройк ой  и  работ ой  с  

полуфабрикатами.  



Полуфабрикаты —  наборы частей ,  нарезанные кусочки  дощеч ек,  б русков ,  к ол еса ,  

за готовки  но формам строительных материалов  из  глины —  дадут возможн ость  

ребятам мастерить  разные игрушки  и  совершенно своб одно и  по прилагаемым 

черт ежам.  Работ у с  пол уфабрикатами  можно присоединить  к  столя рничанию и  к  

созданию игрушек из  производ стве нных отход ов ,  дерева ,  глины.  

Итак,  умелое рук ов одств о педагога ,  без  п одавления инициативы детей ,  четкая  

группировка  игровых материалов ,  забота  о приоб рет ении  богатого,  

ра знооб разног о ассортимента  игрушек,  плановая  подача ,  связанная с  

организованным детским  опытом,—  все это  должно п однять  на  должную 

принципиальную и  практическую высоту п роблем у игры и  игрушки ,  внести  

оживление и  радость  в  быт дошк ольных учреждений .  

«Методическое  пособие  для дошкольных  работников» .  

М.,  Учпедгиз ,  1933 .  

Игрушка и  требования к  н ей  

Игрушка  забавляет ,  радует  реб енка ,  в  то же время в оспитывает  его и  развивает .  

Чем меньше возраст  ребенка ,  тем  б ольше он  играет ,  тем  более на  него влияет  

игрушка .  Она  учит ребенка  жить  и  действовать ;  в  игре ребен ок от ражает  и  

творчески  перерабатывает  сво й  жизненный опыт.  

Одни  игрушки  дают разнооб разие движений ,  упражняют,  развивают весь  организм 

ребенка  (мяч,  кегли ,  прыгалки ,  колеса ,  бильбок е и  т .  п . ) ;  другие —  расширяют 

круг оз ор,  зак репляют опыт реб енка  (изображение людей ,  животных,  транспорта ,  

комплексн ые игрушки ,  отражающие широк ие социальные темы) ;  третьи  —  в  

занимательной  форме знакомят реб енка  с  законами  физики ,  химии ,  механики ,  с  

техникой  (разнооб разная  техническая  игрушка) .  Важны и  игрушки  

полуфабрикатного типа :  строительные материалы,  конструкт оры ,  наборы деталей  

и  полуфабрикатов ,  кот орые учат  ребя т  к онструи рованию,  техническом у 

изоб ретательств у.  Нужны игрушки  музыкальные,  развивающие слух  реб енка ,  

пасторальные (кукольный  театр «пет рушки»,  тенев ой  театр,  б умажные панорамы и  

пр. ) .  Совершенно необх од имы для реб ят  игрушки ,  вызывающие смех ,  

незамысловатые по тематике,  но веселящие реб енка ,  воспитывающие чувство 

юмора .  Все эти  игрушки  должны быть  занимательны и хорош о,  к расиво 

оформлены.  Игрушка  антихудожеств енная и  неряшливо оформленная вредна  для 

ребен ка .  Большое внимание следует  уделить  игрушке для дет ск ог о к оллектива .  

Игрушка ,  объединяющая ребят  в  интересной  коллективной  игре,  воспитывает  

умение вместе,  д ружно и  творчески  действ овать .  

Игрушка  д олжна  расширять  круг оз ор ребят ,  увлекать  об разами  современ ной  

действительности :  показывать  строительст во,  технику,  знакомить  с  бытом 

трудящихся разных народ ов ,  с  оборонной  мощью нашей  страны.  Наряду с  этим 

игрушка  об огащает  и  уточняет  пред ставление ребя т  о п рироде,  животных,  труд е и  

быте.  След ует  помнить ,  что игр ушка  способствует  формированию 

худ ож ественног о вкуса  ребенка .  Сов ременная игрушка  должна  отвечать  

треб ованиям гигиены и  безопасности :  нельзя  в  широк ое п ользование пускать  

меховую игрушк у,  к райне ост орожно подх одить  к  ок раске игрушки  (особенно 

анилинами) ,  н еобх одима  тщательная заделка  краев  металлической  игрушки ,  

поверхности  деревянных частей  и  т .  п .  



Игрушк у не след ует  см ешивать  с  наглядным пособием,  с  м оделью.  Если  модель  

является  к опией  предмета  (в  миниатюре)  со всеми  деталями  и  рассчитана  главным 

об раз ом на  учебное использ ование, ,  то об разная  игрушка  есть  произведение 

искусства ,  она  действует  прежд е всег о эмоционально.  Познавательный  материал ,  

заключенный  в  ней ,  раскрывается  и  усваивается  попутно в  процессе игры.  

Поэтом у об разная  игрушка  должна  обладать  ди намикой .  В различных игрушках  

эта  динамика  выражена  различно:  а )  подвижная часть ;  б)  определенное 

количеств о д обавочных частей ;  в )  выдержанность  масштаба ,  который  позволя ет  

объединять  игрушк у с  д ругими  в комплексную сюжетную игру;  г )  наличие 

заводног о,  хор ошо действ ующего механизма ;  д)  механизм звучания;  е)  яркая ,  

радостная ок раска ,  особенно в  игрушк е для  младших возрастов ;  

ж)   соединение различных материалов  в  игрушке (например,  у животног о из  

папье -маше сделаны мягкие уши ,  хвост  или в  игрушке техническ ой  —  соединение 

металла ,  дерева ,  стекла  —  это оживляет ,  обогащает  игрушк у) ;  

з)   динамическая  полуфабрикатная игрушка ,  кот орая  треб ует  от  ребенка  доделки ,  

конст руирования,  сборки  частей  и  т .  п .  Скульптурную игрушк у также нельзя  

смешивать  со статуэтк ой ,  игрушк е  несвойственна  застывшая поза  статуэтки .  

Игрушка  д олжна  быть  рассчитана  на  силы и  возможности  ребенка  определ енного 

воз раста ,  иначе она  будет  либо ск учна ,  либо перег рузит ,  ут омит его и  не д оставит 

ему радости .  

Для малых ребят  пред д ошколыюго и  младшего д ошк ольног о воз раста  важно,  

чтобы игрушка  давала  повод для активного  действия самого реб енка .  Ему приятно 

двигаться ,  дудеть ,  шипеть ,  ползать  и  т .  п .  Ему горазд о интереснее за  веревоч ку 

возить  груз овик,  нагружать  ег о,  выгружать ,  чем смот реть ,  как двигается  сам 

заводной  автомобиль .  

Ритмическая  четкость  формы,  прост ота  к онструкции  (без  излишних деталей) ,  

подвижность ,  ярк ость ,  усл овность  ок раски  хорош о воспринимаются реб енком и  

радуют его.  

Дети  старшего дошк ольног о и  младшего школьног о воз раста  обладают большим 

опы том и  организованностью,  внимание их более уст ойчиво,  в  игре и  работ е они  

ставят  перед собой  цель ,  часто объединяются в  игре неб ольшими группами ,  а  

иногда  и  большим коллективом.  Игрушка  их  

интересует  не т ольк о сод ержанием,  но и  техникой  изготовления:  как с делана,  

почему движет ся? С б ольшим интересом дети  относят ся  к  заводн ой ,  

самодвижущейся игрушке.  Ребен ок д ошк ол ьного воз раста ,  играя  с  сюжетной  

игрушк ой ,  не стольк о сам включается  в  действие,  скольк о управляет  д ействием 

игрушек :  ставит в  позы ,  переставляет ,  строит,  ра звертывая довольно сложные 

комплексные игры.  Ребенка  интересуют игры и  игрушки  с несложными правилами ,  

треб ующие распред еления ролей ,  сгов ора ,  чего нет  в  предыдущем возраст е.  От 

оформления сюжетной  игрушки  реб енок да нного воз раста  треб ует  значит ельного 

сход ства  с  изоб ражаемым предметом.  «Не похож е,  таког о цвета  лошади  не 

бывают»,—  говорит семилетний  ребенок,  глядя на  голуб ого к оня с  белыми  

яблоками .  



Игрушка  для данного возраста  т реб ует  б ол ьшого к оличества  деталей  четко 

реальной  формы и  ок раски ,  х отя  и  в  этом воз расте ребенка  также рад уют я рк ость  

цвета  и  ритмичность  формы.  

Средние и  старшие школьники имеют более уст ойчивые интересы ,  значительный  

опыт,  чем дети  предыдущег о в оз раста ,  особый  интерес проявляют к  игрушке 

технической ,  к онструк тивной .  Их интересует  проекти ровка  моделей ,  

и зоб ретательств о,  прид умывание конструк ций ,  работа  не черт еж у и  рисунк у.  

Детей  школьног о возраста  интересует  игрушка  энергетическая -—  

электродвигатели ,  паровые двигатели ,  турб ины,  игрушка  оптическая  —  

микроск оп ,  эпидиаскоп ,  кино и  др.  Дети  этог о воз раста  нуждаются в  игрушке,  

содержащей  большой  познавательный  материал .  Вот почем у дет ям интересны 

большие комплексные темы —  общественно -производственные,  исторические,  

этнографические и  др.  

Развертывая производ ство игрушек,  созда вая  новые образцы в  полном 

соответ ствии  с  задачами  нашей  советск ой  педагогики ,  надо критически  отнестись  

к  использованию заруб ежног о опыта  создания игрушки .  Нельзя  слепо к опировать  

за граничные образцы,  надо критически  под ходить  к  использ ованию этих  образцо в  

в  каждом отд ельном сл учае.  

Растут  к ульт урные запросы миллионов  трудящихся нашей  страны.  Растет  

массовый  спрос на  игрушк у,  как необх одимейшее пособие в  к оммунистическом 

воспитании детей .  У нас нет  игрушки  отд ельно для мальчиков  и  девочек,  нет  

игрушки  от дельно для г орода  и  деревни ,  нет  игрушки  для б огатых и  бедных.  Наша  

игрушка  преж де всег о едина  по своему сущ еству,  она  воспитывает  человека -

гражданина  социалистическог о общества .  Отсюда  и  все тематические,  

производственные,  худ ожественные и  педагогические т р еб ования,  какие мы 

предъявляем к  игрушке.  Тематика  нашей  игрушки  рождает ся  из  живой  грандиозно 

раст ущей  действительности .  Эта  тематика  идет  к  нам из  новост роек,  экспедиций ,  

колх оз ов ,  тоннелей  метро,  с трат осферы —  она  неисчерпаемо богата ,  как сама  

жизнь .  

Игрушка ,  созданная из  живых источников  нашей  социалистической  жизни  

является  подлинным орудием к оммунистическ ог о воспитания.  

Журнал «Советская игрушка»,  1935 ,  № 1.  

К ук ла и  ее  роль в  воспи тании ребенка  

В детском быт у,  от  примитивных ступеней  развития человечества  и  до наших 

дней ,  кукла  всегда  занимала  центральное мест о,  в  особенности  в  быту дев очек.  

Большинство психолог ов  и  педагогов ,  по преимуществу буржуазных,  объясняют 

этот  факт  инстинктом материнства  и  дают высокую оценку к укле,  к от орая  

подгот овляет  дев очк у к  роли  матери  и  хозяйки .  

В чем же ошибка  этих  выводов? К укле,  как  и  любому предмету,  нельзя  

приписывать  абсолютные неизменные качества .  Все зависит от  ситуации  в  

широк ом смысле сл ова .  Эпоха  с  ее  ид еол ог ией ,  бытом,  культурой  и  педагогикой  

определя ет  отношение ребенка  к  кукле.  Нам хорош о известно,  чт о и  сейчас в  

бурж уазной  семье игрушки  для мальчиков  и  девочек резк о отличаются друг  от  



друга .  Если  мальчик пользуется  разнооб раз ной  богатой  техническ ой ,  в оенной  и  

прочими  игрушками ,  девочке дается  к укла  и  домашняя обстановка  с  огромным 

количеств ом к расиво оформленных предметов  об орудования.  Подчеркивание 

разницы в  воспитании  мальчиков  и  девочек ,  ог раничение интересов  д евочки  

вопросами  семьи  и  материнства  не  могли  дать  друг ог о эффекта  в  детской  игре.  

Более т ого,  и з  пок ол ения в  покол ение усл овия жизни  женщины,  

пред определенность  узк ог о к руга  ее обязанностей  и  интересов  накладывали  на  нее 

свой  отпечаток,  передававшийся по наследству.  Поэт ом у к ультивирование 

специфических  качеств  «женственности» п адало на благодарную почву.  Дев очка  

играла  в  куклы,  пеленала  их ,  кормила ,  наряжала ,  а  для  мальчиков  играть  в  куклы 

считалось  за зорным:  «Мальчик,  а  в  куклы играешь».  Этот  упрек мальчику еще не 

совсем изжит и  в  нашей  семье .  

Почему у нас при  пересм от ре педаг огическ ой  раб оты кукла  была  встречена  в  

штыки  педагогами —  дошкольными работниками? Некот орые педаг оги  говорили ,  

что к укла  суживает  интересы  девоч ки ,  воспитывает  чувство собств енности ,  

любовь  к  «т ряпкам» —  нарядам,  ук рашениям,  закрепляет  отрицательные навыки  

мещанского быта  и  пр.  Пугали педагогов  и  указания психолог ов  па  «воспитание 

врожденног о материнск ого инстинкта».  О  новом виде куклы и  о соз дании  для нее 

новой  роли  в  игре не подумали .  Ценная,  нужная детям игрушка  была  изгнана .  

Необх одимо было в  к орне отделаться  от  наслоения буржуазног о опыта .  

Кукла  в  быту наших ребят  по п раву занимает  одно из  первых мест  в  числе 

игрушек.  И  мы можем с уверенностью сказать ,  что дети  дают удивительные 

картины игр с  куклой  и  эти  игры отрица ют все б урж уазные теории  о 

«материнск ом инстинкте»,  об узк ом назначении  куклы.  

Необх одимо усл овиться ,  чт о называть  куклой .  Обычно кукл ой  называют образ  

ребенка  в  игрушке (иногда  и  образ  взрослого чел овека ,  сд еланный  из  различных 

материалов :  мастики ,  папье -маше,  резины,  целлулоида ,  ткани  и  т .  п . ) .  Руки  и  ноги  

куклы обычно делаются подвижными,  есть  модели  с  подвижной  гол овой ,  

закрывающимися глазами.  В Музее иг рушк и  в  Загорске есть  ряд заводных кук ол  с  

зафиксированными движениями:  кукла ,  качающая ребенка ;  кукл а ,  играющая на  

пианино;  к укла -негритянка ,  играющая на  арфе,  двигающая головой  и  веками глаз ,  

и  др.  

Все заводные самодвижущиеся и  гов орящие куклы вряд ли  могут  быть  той  

дорог ой  для ребенка  и  любимой  кукл ой ,  которой  он  играет  и  действует ,  как ему 

хочет ся .  За водные куклы вызывают восторг ,  удивление,  но дальше этого 

деятельность  реб енка  с  такими  куклами  не идет .  С ними  ребенку неч его делать .  

Ими  можно полюб оваться ,  послушать ,  как они  говорят ,  и  все!  Эт о к уклы - забавы 

для ог раниченного и  непрод олжительног о пользо вания.  Кукла ,  кот орая  сама  все 

делает ,  самая неблагодарная для  творчеств а  активных ребят ,  какими  являются 

особ енно наши современные дети .  

Ошибочно называют куклой  глиняную,  малую к рашеную ск ульптуру ( типа  

дымковских  изделий  Мездриной ,  Кошкиной ,  Ненкиной)  и ли  же резные и  токарные 

фигурки  из  дерева ,  кот орые произв одились  кустарями  (бог ородская  резьба )  и  

продавались  на  рынках  и  ярмарках .  

Хороши наборы игруш ек из  фанеры («Красная Армия»,  «С евер»,  «Рабочие» и  др. ) -  

Этот тип  игрушек,  дающий образ  чел овека ,  нужно выделить  в  особую г руппу так 

называемых «фигур».  К онст рукция,  материал  и  оформление в  них  специфичны и  



резк о отличаются от  к уклы.  Их нельзя  одет ь ,  ра здеть ,  посадить  и  т .  д .  Это в  

большинстве неподвижные или  малоподвижные,  небольшого размера  фигурки  

людей  различного типа ,  которые хорошо использовать  в  комплексной  игре.  

Ребен ок расставляет  их ,  объединяет  с  д руг ими  игрушками ,  по сами  по себ е они  

статичны.  

Есть  вид кук ол ,  который  можно назвать  мягкой  ск ульптурой :  вместо тела  —  

каркас,  обернутый  ватой  и  лоскут ом  со ск ульптурной  проработ кой  необходимых 

выпуклостей .  Наряд пришит наглухо к  т ул овищу.  Положение рук,  н ог ,  гол овы 

строг о фиксировано.  Изменить  позу,  спять  костюм —  это значит уничтожить  

кукл у.  Эти  куклы рассчитаны не на  игру,  на  них  можно тольк о см от реть .  

Основным видом куклы должна  быть  достаточно динамичная (подвижная),  

простая ,  эстетически  оформленная кукла  самого разнооб разног о типа  и размера ,  

од етая  в  матерчатый костюм,  или  «голыш»,  кот орог о можн о одеть .  

Привлекательность  такой  к уклы для ребенк а  зависи т от  ее двух  основных качеств :  

1 )  подвижности  (руки ,  ноги  и  голова  могут  двигаться ,  костюм —сниматься) ,  что 

об усл овит широкие игровые возм ожности ,  2 )  близости  об раза  реб енку,  иб о такой  

кукл е реб енок м ожет приписать  все свои  желания,  мысленно заставляя ее 

действовать .  Пожалуй ,  именно это свойств о делает  игрушк у для ребенка  такой  

любимой .  

Интересам и  потребностям нашей  детворы отвечают такие куклы,  кот орые дают 

возможность  детям от об разить  в  игре не только жизнь  семьи ,  но и  показать  

человека  —  участника -  всей  многог ранной  совет ск ой  жизни - .  Поэтому к уклы 

должны быть  разнообразными («солдаты»,  «матросы»,  «милиционеры»,  рабочие»,  

«ст роители» и  т .  д . ) .  Мальчики  и  девочки  с  ог ромным интересом играют такими  

куклами .  

В оценке влияния куклы на  ребенка  мы не должны прох одить  мимо тог о 

положительног о,  чт о дает  к укла  и  в  области  закрепления навыков  культ урн ог о 

быта  семьи .  Игра  с  куклами  в  семью,  маму,  папу,  детей ,  ух од за  ребя тами ,  

эстетика  и  гигиена  меблировки  в  кукольн ом доме —  все эт о важные 

воспитательные моменты.  

В воз расте 3—5 лет  дети  ох отно играют в  семью и  детский  сад.  С большой  

точностью они  переносят  в  игру се детали  своег о жизненного опыта ,  закрепляя 

пол  ученые навыки .  Мы не боимся этог о интереса ,  к  семье,  напротив ,  считаем его 

вполне естественным.  Ребенку на  ег о  

жизненном пути  приходится  осваивать  сначала  ближайшее ок ружение —  семью,  

затем,  по мере расширения круг оз ора ,  он  т ребует  б олее широк ой  тематики  и  

заставляет  кук ол  отвечать  этой  своей  потребности .  

Интерес к  кукле малыша  2 —4 лет  своеоб ра зен :  мальчики  и  дев очки  этог о воз раста  

одинаково рассматривают куклу,  заставляют ее х одить ,  сажают,  укладывают,  

кормят,  т .  е .  от ражают и  закрепляют прост ейшие жизненные навыки .  Перед 

ребенком стоят  задачи :  освоить ,  и зучить ,  попять  окружающую жизнь  и  человека .  

Ему важно ориен тироваться  в  формах ,  величинах ,  в  материалах ,  цвете,  движении  

и  т .  д .  Кукла  помогает  этом у,  к укла  от ражает  самое близк ое ребенк у —  самог о 

ребенка .  Она  подвижна ,  ярка ,  и  этого впол не достат очно,  чт обы поглотить  

внимание реб енка  и  сделать  куклу одн ой  из  люби мейших игрушек малыша.  В этом 

воз расте но след ует  давать  разнооб разные виды кукол .  Наблюдения показали ,  что 



в  силу небольшог о к руг оз ора  трехлетний  малыш не использует  их  по назначению.  

Поэтом у дети  3 —4 лет  всех  к ук ол  («солдат»,  «раб очих»,  «милиционеров »)  

превращают в  ребят  детск ог о сада :  к уклы пок рупнее —  старшая группа ,  поменьше 

—  младшая группа .  Дети их  кормят,  ра зд евают,  укладывают,  заставляют после 

еды  полоскать  рот  и  т .  п .  

Малышам нужно давать  кукол  мальчиков ,  девочек,  «г олышей».  Б олее к рупные 

куклы мог ут  быть  «мамой»,  «папой»,  «в осп итателем» и  т .  п .  

Сод ержание игр детей  5 —7 лет  богаче.  В играх  они  от об ражают строительство,  

героик у наших дней .  Поэтому для развития таких  игр нужны различные виды 

кук ол .  

Педагогам,  производственникам и авторам игрушки  нужн о понять  одно оч ень  

важное обстоятельств о:  весь  смысл  куклы,  как и  всякой  друг ой  игрушки ,  в  ее  

соответ ствии  с  детскими  интересами  и запросами ,  т .  е .  в  соответствии  с  нашей  

сов ременной  действительностью.  

Журнал «Советская игрушка»,  1936 ,  № 8.  

Ошибки в  руководстве детской игрой  

В практике детског о сада  порой  можно наблюдать ,  когда  педагог  игнорирует  

инициативу ребенка  и  его тв орч еск ую выдумку.  Он  «диктует » игру,  нетактично 

вмешивается ,  подсказывает  реб енку содержание.  Такой  педагог  назойливо 

подкладывает  ему игрушк у или  материалы и  этим уничтожает  творческую 

инициативу и  самост оятельность  реб енка .  

Но наблюдается  и  обратное явление.  «Они  своб одн о играют», —  заявляет  педагог  и  

остает ся  в  ст ороне,  не содействует  б огатом у развитию и  организованности  игры,  

но направ ляет ,  не рук ов одит,  даже не след ит за  игрой .  На  практике получается  

так,  что элементы самого грубог о зажима  детск ой  инициативы сочетаются с  не 

менее вредными элементами  «своб одног о воспитания».  

Так,  группа  ребят  5  лет  возится  на  песке,  о  чем -то сг оваривает ся .  Коля роет  

нескольк о к ол одцев ,  Ваня проделывает  к  ним сток.  Витя тащит кусок загнутой  

вод опроводной  трубы.  Дети  хотят  уст роить  фонтан  и  сток воды по канавкам.  

Воспитатель  стоит с  п учк ом веток.  Заметив углубление в  песке и  не 

поинтересовавшись  детскими  н амерениями , она  говорит:  «Ребята ,  давайте сажать  

деревья—  веточ ки  в  песок !» Она  привлекает  еще ребят ,  и  в  кол одцах ,  сделанных 

Колей ,  появляются ветки .  К оля от талкивает  одну из  д евоч ек:  «К уда  ты? Это 

кол одец ».  «К оля,  ты  что т олкаешься? —  за являет  воспитател ь .  —  Ты играть  с  

нами  не будешь,  ух оди».  Игра  расст раивается .  К оля,  ра зд раженный ,  уходит,  по 

пути  толкает  двух  детей .  Неск ольк о посл ушных девочек,  по указанию 

воспитателя,  втыкают веточки  и  прогуливают кук ол  по «садику».  

В дошк ольной  практике вст речаются е ще различные примеры зажима  инициативы 

детей  под видом «стимулированной  игры»,  «игры под дикт овк у»:  запрет  

дот рагиваться  до игрушки ,  пока  педагог  не разрешит,  механическое 

распределение игрушек среди  детей  и  т .  д .  В приведенном примере инициатива  

ребят  был а  очень  богатая ,  несравненно сод ержательнее,  интереснее,  чем 

предл ожение педагога .  Он  был так невнимателен  к  ребятам,  что даже не 



постарался  узнать ,  чего х отят  д ети .  Технические эксперименты,  которые ребята  

наметили  в  своей  игре,  ценнее,  так как они развив ают техническую смекалку,  учат  

изоб ретательств у.  Что по сравнению с этим две куклы,  гуляющие по садику,  да  

еще по совет у педагога !  К онечно,  эт о г руб ейшая ошибка .  

Такая система  рук овод ства  воспитывает  дезорганизаторов ,  ребят  

неуд овлетворенных,  а  с  друг ой  ст ороны,  пассивных,  безынициативных.  

Одна  из  важнейших задач  коммунистическог о воспитания и  первейшая 

обя занность  педагога  —  это воспитание творческ ой  активной  личности .  Педагог  

долж ен  помнить ,  что 90% так называемых трудных детей  создаем мы сами  своей  

неумелой  педагогик ой .  

Элементарные вещи  —  уважение к  реб енку,  внимание к  его пот ребностям.  Нужно 

помогать  ребенк у реализовать  его мысли  и  чувства  в  действии :  в  игре,  в  создании  

об раза  в  изобразительном творч естве,  в  к онструировании .  Ведь  нереализованные 

мысли  и  чувства  остаются в  реб енке мертвым капиталом,  не перераб отанным,  

недод уманным,  неироч увствованным.  В воспитании  общественной  личности  

ребенка  это серь езнейший  момент.  Если  ребенок не научится  реализовать  свои  

мысли ,  интересы ,  свои  намерения в  конкретном д ействии ,  он  впоследствии  не 

смож ет стать  активным полезным членом общества .  

Зажим детской  инициативы,  активности ,  а  также от сутствие разнооб разных 

материалов ,  игрушек для д етск ой  творч еск ой  самодеят ельности  д елают жизнь  

ребенка  скучн ой ,  малосод ержательной .  Это приводит к  пассивности ,  тормозит 

развитие ребенка ,  делает  ег о «т руднов оспитуемым».  

Нередк о бывает  так:  материалов  нет ,  игрушек нет ,  делать  нечего,  или  же игрушки  

есть ,  но педагог  не дает  в озможности  ими  творчески  пользоваться ,  и  вот  реб енок 

начинает  п ридумывать ,  куда  девать  свою энергию:  становится  излишне 

подвижным,  шумным,  нервным, делает  неприятности  дет ям и  взрослым.  

Незаменимым материалом для самого интересног о общения между д етьми  

является  об раз ,  создаваемый ребенк ом в  игре,  рисунке,  лепке,  ст рой ке,  в  

конст руировании .  Инициатива  одного ребенка  толкает  мысль  друг ог о и  вызывает  

у ребя т  взаимный интерес д руг  к  д руг у.  В живой  иниииативиой  игре ребята  учатся  

не тольк о выражать  себя  в  действии ,  но и  учатся  лучше понимать  друг  д руга ,  

дружить .  Тв орческие совместные игры и  занятия делают ребят  б олее 

общественными и  более к ульт урными;  понимание и  переживание ребят  становятся  

богаче,  глубже,  к руг оз ор шире.  Эти  качест ва  приоб ретаются реб енком в  

инициативной  творческ ой  игре.  

Журнал «Игрушка»,  1937 ,  № 2 .  

Мес то и  роль с троительного 
материала в  детском учреждении  

Ч то  та к о е  д е тс к о е  с тр о и те л ь с тв о  

Строительств о есть  организация или  оформление прост ранства  (путем каких  бы  то 

ни  было материалов  и  форм) ,  отг ораживание прост ранства ,  замыкание его,  



перек рытие и  т .  i i .  Самы ми существенными и  специфическими  здесь  являются два  

момента :  движение в  прост ранстве ( тог о,  к то ст роит)  и  создание из  частей  целого 

(путем прикладывания или  приделывания одной  части ,  одной  формы к друг ой) .  

Исходя из  этих  основных признаков ,  в  строительную  деятельность  ребенка  

след ует  включать  дов ольно б ольшой  объем труд овых процессов .  

Строительной  раб от ой  принято называть  детск ую архитект уру,  т .  е .  раб от у 

ребенка  со ст роительным материалом.  Это не совсем правильно,  так как большей  

частью его т руд овая  деяте льность  есть  не ч то иное,  как ст роительств о 

(организация прост ранства ) .  

Детск ое ст роительство охватывает  самые разнооб разные материалы и  содержание 

детск ог о т руда .  Реб енок —  строитель ,  к огд а  он  (индивидуально или  в  коллективе)  

работает  над уст ройством,  об о рудованием помещения детск ого сада  (или  дома) ,  

планирует  расположение предмет ов ,  расставляет  мебель ,  материалы,  игрушки;  

когда  он  уст раивает  огород,  работает  и  об рабатывает  гряды или  же перетаскивает  

и  укладывает  дрова  и  т .  п .  Данные строительные процессы ,  буд учи  б огаты  и  

разнооб разны,  вовлекают ребенка  в  процесс оформления собственног о 

материального быта .  

Ребен ок ст роит из  разнооб разног о природн ог о материала :  камней ,  глины,  песка ,  

пруть ев ,  снега ,  дерева ,  а  также из  крупного б росов ого ст роительного материал а  

(остатки  от  стройки  и  ремонта ) :  куск ов  кирпича ,  труб,  ящиков ,  к уск ов  железа ,  

досок и  т .  п .  На  таком материале ребенок п риоб ретает  б ольшой  трудов ой  

технический  навык.  Исследуя,  и зучая  св ойства  материала  (разнообразие форм,  

величин ,  количеств ,  ок расок,  зву к ов ,  температур,  запахов  и  пр. ) ,  он  

разност оронне упражняет  св ой  сенсорный  аппарат .  Но особая ценность  

строительног о материала  заключается  в  изоб разительных свойствах .  Богатство 

содержания детских  строек сл ужит стимул ом для объединения ребят  в  

коллек тивном  труде —  играх .  Здесь  д ети  невольно б ерут ся  за  такие задачи ,  

кот орые в  одиночк у не выполнимы (постройка  станции  с  железной  дорогой ,  

корпусов  фабрики  и  т .  д . ) .  Крупные размеры материала  также способ ствуют 

приоб рет ению навыков  коллективного т руд а .  

Использова ние,  детьми  природног о матери ала  и  стремление к  прочности  пост роек 

(применение различных скреплений :  верев ки ,  провол оки ,  клея ,  гвоздей  и  т .  п . )  

приближают детск ую пост ройк у к  настоящ ему ст роительств у.  Ст оля рничание 

ребенка  есть  т от  же ст роительный  процесс с  применением скреплений . Создание 

предмет ов ,  мод елей  игруш ек об огащает  трудовые и  творч еские навыки  детей .  

Детский  труд по оформлению быта,  труд с  использованием различных скреплений  

и  особенно работ у по дерев у ( ст оля рничание)  следует  рассматривать  как ве твь  

единого ст роительног о процесса ,  треб ующего самост оятельног о из учения.  Каждый 

из  этих  видов  строительства  имеет  свои  задачи ,  материал  и  технику.  Так,  в  

процессе раб оты по дерев у,  преж де чем соз дается  цельная форма  (отапливание,  

откалывание,  строгание,  ок раска  и  т .  д . ) ,  необходимо умение правильно 

пользоваться  инструментом и  об рабатывать  материал .  

Наконец ,  необходимо указать  на  искусственный  материал ,  который  имеет  

определенные четкие геомет рические форм ы (кубы,  кирпичик,  бруски  и  т .  п . )  ив  

зависимости  от  сист емы подбора  форм,  раз меров ,  ок расок м ожет способств овать  



как общей  к ультуре дет ск ог о ст роительств а ,  так и  тренировк е тех  или  иных 

навыков  у ребенка .  

При анализе процессов  детског о т руда  след ует  отметить ,  что ст роительный  

принцип  проникает  решительно в о все виды изобразительной  деятельности  детей .  

Так,  в  лепке дошк ольник в  большей  мере строитель ,  чем ск ульптор.  К огда  ребен ок 

лепит,  он  не создает  форму из  общег о к уск а  материала ,  а  ра злагает  его на  

составные части ,  делает  по частям и  затем соединяет  их .  В  изображении  человека  

гол ову,  т ул овище,  руки ,  ноги  он  лепит отдельно,  затем соединяет  их  в  целую 

форм у —  схему.  Д ошк ольник исходит из  частей  даже в  рисунке,  он  опери рует  не 

целым пятном,  не объемом и  перспективой ,  а  плоскостн ой ,  схематической  

форм ой ,  ритми чески  построенной .  Чем меньше ребенок,  т ем  резче эта  черта  

проявляет ся .  

Естественно возникает  вопрос,  чем можн о объяснить  этот  ст роительный  характер 

детск ог о т руда .  Очевидно,  этот  принцип  имеет  глуб окие корни ,  идущие от  

особ енностей  возраста .  Их необх одимо  вск рыть ,  чтобы определить  мест о и  роль  

строительног о процесса  в  жизни  дошкольн ика  и  наметить  пути  ( т .  е .  материал  и  

метод раб оты) .  

В первую очередь  важно уя снить ,  какое место в  поведении  ребенка  занимает  

двигательный  принцип ,  чем он  об усл овливается  и  како ва  его педагогическая  

ценность  для  развития ребенка  и  осуществ ления задач  современной  педагогики .  

М е с то  и  р о л ь  с тр о и те л ь н о г о  п р о ц е с с а  в  ж и з н и  
р е б е н к а  

Чрезвычайно важной  особ енностью д ошк ольного воз раста  является  ег о 

мот орн ость .  Даже б ез  особ о углубленного внимания к  поведению ребенка  каждый  

может заметить ,  что д ошкольник не соз ерцатель ,  а  активно действующий человек 

(у него преобладает  муск ульно - ося зательная реакция) .  В дошкольном в оз расте 

преобладают крупные двигательные процессы  (макром от орные процессы)  н ад 

мелкими  (микром от орными) ,  что об усл овливается  воз растной  пост епенностью 

развития детск ого костно -мыщечного аппарата .  

Двигательный  процесс как основной  путь  освоения ок ружающей  среды на  первых 

ступенях  жизни  ребенка  но является  сознательным и  целевым,  а  чисто 

импульсивным (в  младенческом возраст е —  до г ода  и  отчасти  в  следующем) ,  

Наряду с  импульсивными в  этом же воз расте движения становятся  

целеуст ремленными (хватание,  бросание,  стучание,  поглаживание и  т .  п . ) .  Здесь  

ясно начинают выступать  исследовательс к ие труд овые тенденции  (мять ,  рвать ,  

жать ,  бросать  и  т .  п . ) ,  стремление использовать  все свойства  предмета ,  

воздейств уя двигательно на  материал  ( творчески -труд ов ой  принцип  

исслед ования) ,  причем каждое движение повт оря ется  много раз  и  не хаотически ,  а  

ритми чески .  

Благодаря повт орности  двигательных реакций  у реб енка  развиваются органы 

чувств ,  к оординация движений ,  он  овладевает  труд овым процессом,  приобретает  

труд ов ой  навык.  Не надо тольк о путать  эту  полезную повт орн ость  реакций  с  

инерцией ,  с .  циркуля рной  реа кцией ,  когда  ребенок п овторя ет  действие уже без  

пользы ,  когда  он  делает  эт о совершенно автоматически ,  без  сосред от очения и  

усилия.  Такая  повторность ,  к онечно,  не нужна .  



Роль  ритма  в  данном процессе к ол оссальна.  Ритм как большая экономия 

жизненной  энергии  в ообще руков одит и  детским движением.  Маленький ребен ок,  

в зяв  кусок глины,  раскатывает  его,  ритмично двигая  руками ,  либо равномерно 

ударяет  к улаком или  ладонью,  разбивая  кусок в  лепешку,  либо мног о раз  и  

ритмично бьет  куск ом глины об стол .  В работ е с  каранд ашом и  краск ой  —  то же:  в  

зависимости  от  направленности  ритмическог о движения ребен ок д елает  

ритмические следы (прямые,  спирали , точк и  и  т .  д .) .  

Ритм органическог о процесса  жизни  (ритм дыхания,  пульсации  крови  и  т .  д . )  

переносится  в  область  труд ов ого п роце сса  ребенка  (и  взросл ого) .  В т о время как в  

жизни  взрослог о благ одаря б ольш ой  дифференцировк е ритмы труда  и  всей  

организации  жизни  сложнее,  у реб енка  младшего в оз раста  ритм жизни  и  труда  

чрезвычайно четок и  прост  по ф орм е.  Давая  ребенк у положительную реакц ию в  

связи  с  обл егчением усилия,  ритм дает  воз можность  без  больших затруднений  

получить  ог ромное к оличество навыков  (через  уп ражнения,  через  ритмическую 

повторность  движений) ;  и  в  этом его б оль шая социально -педагогическая  

ценность .  

След ует  указать  на  ряд с тадий  в  развитии  строительног о процесса  детей .  Сначала  

ребенок не ставит себе опред еленной  сюжетной  цели ,  не стремится  дать  об раз ,  

делать  тот  или  иной  предмет,  он  занят  но преимуществу п роцессам исслед ования 

форм и  их  комбинаций .  Эта  деятельность  направлен а  на  развитие аппарата ,  

исслед ование и  овладевание окружающей  материальной  сред ой .  Конечно,  эт от  

процесс роста  и  изменения форм детск ой  активности  ни  в  коем случае не следует  

представлять  как самод овлеющий процесс.  Окружающая среда ,  влияние 

воспитателя нап равляют,  организуют,  даже  уск оряют развитие детск ог о 

строительства ,  причем надо всегда  помнить ,  чтобы вносимыми раздражителями  не 

дез организовать  детский  рост .  Так,  преждевременное наталкивание ребенка  на  

сюжет вносит нагром ожд ение и  путаницу в  процесс изу ч ения и  понижает  качество 

детск ог о т руда .  

След ующим моментом является  сюжетное т ворч еств о,  сначала  чисто 

ассоциативного порядка  ( сделал ,  а  потом  

назвал),  а  затем сознательное пост роение формы в  связи  с  опред еленным образом,  

определенной  целевой  установкой  на  предмет,  на  образ .  И  здесь  уж е форма  

начинает  строиться  сознательно в  связи  с  представлением о предмет е,  и  реб енок 

получает  возможн ость  широк о использ овать  эти  данные,  закрепляя,  углубляя и  

своб одн о к омбинируя в  труд е св ой  опыт.  

При этом нужно отметить следующее:  

1 .  Мышечно -моторный  процесс в овлекает  в  активную деятельность  весь  аппарат  

ребенка ,  дает  возможность  упражнять  все органы.  

2 .  Мышечно -моторный  процесс дает  к оорд инацию,  двигательный  навык.  А мы 

знаем,  что культ ура  движений  есть  осн ова  в  развитии  труд ов ого п роцесса  

( соб ственные органы,  собственное т ело ест ь  основное орудие производства ) .  

3 .  Действенно -мышечный  охват  материальной  среды утв ерждает  в  ребенке 

активиста -исследователя,  к от орый  постоян но ст ремится  к  личному наблюдению и  

исслед ованию,  к  личной  проверк е фактов ,  к  установлению связи  явлений  путем 



опыта  и т .  д .  Данный  исследовательски -трудов ой  путь  есть  л учший  метод,  

подводящий  реб енка  к  материалистическому мироощущению и  мышлению.  

4 .  Двигательная активность ,  организаторск ий  навык в  области  м атериальной  

среды воспитывают общую активность  и  организаторские способн ости  ребенка .  

Богатые изоб разительные возможности  ст роительног о материала  объединяют 

детей  в  больших коллективных стройках -играх .  

Таким образ ом,  мышечно -двигательпый  момент и  связанный  с ним строительный  

принцип  являются не только необх одимост ью роста  дошк ольника ,  но и  

принципом,  осуществляющим наши современные задачи  воспитания.  Поэтом у 

строительный  материал  следует  признать  одним из  основных пособий  для 

дошк ольников .  

К а к о й  с тр о и те л ь н ы й  м а те р и а л  н у ж н о  д а в а ть  
д о ш к о л ь н и к у  

Природный  и  бросовый  материал  при  всем его б огатстве и  педагогическ ом 

значении  трудно сист ематизировать  и  учитывать ,  особенно если  выдвигаются 

задачи  дать  ребенк у те или  иные навыки .  Поэт ому необх одим систематически  

подоб ранный искусственный  строительный материал ,  который  давал  бы  

возможность  ребенк у опери ровать  точными формами ,  находить  соответствия и  

конт расты  формы,  величины,  тяжести  и  т .  д .  и  получать  навыки  более планомерно,  

систематично.  Педагогу такой  материал  даст  б ольшую оп ред еленность  в  к онтроле 

над процессом детск ой  пост ройки  и  ее рез ультатами .  

В подб оре строительног о материала  задачей  является  не соз дание узко 

дидактических  наборов  и  их  искусственное  применение,  а  систематизация свойств  

строительног о материала ,  кот орый ,  буд учи  пред оставлен  детям в  своб одн ое 

пользование ( свободные пост ройки) ,  давал  бы  им определенные строительные 

навыки.  Сам ребенок процессом;  своей  дея тельности ,  исслед ованием и  

упражнением указывает  нам на  необходимость  этих  упражнений ,  повторны х:  

реакций ,  повторных процессов  для зак репления каждого нов ог о навыка .  Наша  

задача  —  помочь  ребенк у в  подб оре? материала .  

Строительный  материал  таит  в  себе богатые возм ожности .  Подб ор материала  по 

определенным группам его» св ойств  мож ет  способ ствовать  прио б ретению 

ребенком разнооб разных ориентиров очных навыков .  Вовлекая  ребенка  в  большой  

двигательный  процесс,  ст роительный  материал  может значительно способствовать  

культ уре движений  ребенка ,  его ориентировке в  пространстве,  форме,  цвете,  

величине и  тяжести  предмета ,  математическом дел ении  формы;  строительный  

материал  может упражнять  реб енка :  в  чувстве равновесия и  уст ойчивости .  

Рассмот рим особенности  ст роительног о материала ;  с  точки  з рения педагогических  

задач ,  его использования;  для  детей  младшего и  старшег о в оз раст ов ,  

1 .  Культ ура  движений  есть  одна  из  важнейших задач ,  направленная на  

приоб рет ение нужных и  полезных труд овых навыков .  

У реб енка  младшего дошк ольног о воз раста  слабо развита  крупная мускулатура .  

Чтобы дать  им соответ ствующее развитие,  масштаб строит ельног о материала  

долж ен  быть  достат очно велик.  Основной  размер к уба  14  —  16  см- (все поб очные 

формы в  согласовании  с  основной) ,  бруски  64  см длиной  —  самые большие.  



Крупный материал  более соответств ует  раз витию детей ;  дошк ольног о воз раста ,  

менее ут омителен ,  так как вовлекает  в  двигательный  процесс весь  организм 

ребенка .  Крупным строительным материалом реб енок д ействует  на  полу,  на  земле,  

все время разнооб разно двигаясь ,  наклоняясь ,  поднимаясь ,  приседая ,  вставая ,  

перенося ег о,  охватывая двумя руками  и  т .  д .  В играх  с  этим материалом реб енок 

является  активным действующим лицом.  Если  же мы дадим мелкий  строительный  

материал  (аналогичный  Фребелевск ом у) ,  то  реб енок им д олжен  заниматься  сидя 

на  одном месте у ст ола ,  всю двигательную энергию сосред от очивая на  

деятельности  рук и  глаз  ( так же как и  при  лепке и  рисовании) .  Понятно,  что за  

такой  работой  просидеть  б олее 20 —30 минут реб енок не смож ет,  в  то в ремя как с  

крупным строительным материалом он  мож ет быть  занят  большую часть  дня и  не 

так устает .  Причина  заключается  в  планомерном распред елении  энергии ,  

вовлечении  большого к оличества  органов  в  деятельный  процесс —  б огатстве и  

разнооб разии  реакций ,  возможности  перекл ючения (перевода  активности  с  одних 

на  другие группы органов) .  

Чтобы двигательный  процесс вырабатывал  у реб енка  соответ ствующий навык,  

необх одимо зак реплять  движения,  повторя ть  их .  Для этого важно дать  большое 

количеств о однородных форм —  кубы,  кирпичи ,  бруски ,  от  20  д о 60  штук кажд ой  

формы;  процесс их  комбинирования.  дает  повт орн ость  движений .  

Однако эта  повторность  не должна  перех од ить  в  пассивную механическую 

повторяем ость .  Для эт ог о воспитатель  мож ет дать  новый  предмет,  новый  

материал ,  сменить  вид занятия и  т .  д .  

Чтобы дать  богатство и  разнообразие двигательным процессам,  формы 

строительног о материала  дол жны быть  достаточно разнооб разны:  наряду с  

уст ойчивой  форм ой  —  куб,  кирпич —  долж на  использоваться  форма  менее 

уст ойчивая —  цилиндр,  который  можно положить  на  боков ую ст орону и  покатить ;  

два  полушария (диаметром в  8  см) .  Являясь  строительной  формой ,  они  да ют ряд 

новых двигательных и  исслед овательских  процессов :  эксперимент по составлению 

целого из  дв ух  половинок,  исслед ование устойчивого и  неуст ойчивого пол ожения 

формы.  

Вместе с  к рупными объемными формами  (куб,  шар)  след ует  давать  малые формы.  

Благодаря им дети  смог ут  огораживать  большие прост ранства  (в нескольк о мет ров  

длины) ,  создавать  стены и  перек рытия (дома) .  Все это создает  б огатые 

возможности  для сюж етных игр.  

Для уд овлетворения двигательной  потребности  ста рших детей  строительный  

материал  должен  облад ать  нескольк о иными свойствами .  С одной  ст ороны,  он  

долж ен  прод олжать  начатую работ у по раз витию крупных мускул ов ,  с  д руг ой  —  

дать  большую дифференцировк у органам.  В старшем воз раст е двигательные 

процессы  более дифференцированы,  идет  развитие мелкой  муск ул атуры.  

Поэтом у следует  дать  материал  более м елк ий  по размеру и  б олее сложный по 

форме,  т реб ующий работы мелких мускул ов  и  зрительного охвата  формы.  

Усложнение формы ст роится  на  принципах  математическог о членения и  

вписывания простейших,  форм (круглые и  ква дратные)  в  те  же формы б ольшего 

размера .  Получается  б огатство форм,  дающее возможн ость  строить  разнооб разные 

архитектурные сооруж ения с  деталями  и  украшением (мелкие формы:  столбики ,  

полук олеса ,  треуг ольники  и  т .  д .) .  



2 .  Второй  большой  задачей  строительног о процесса  является  пом ощь ребенк у в  

прост ранственной  ориентировк е.  

Ориентировка  в  прост ранстве для  маленького реб енка  есть  задача  чрезвычайной  

важности  и  немалой  сложности .  Реб енок не  соз ерцает  прост ранство,  а  ощупывает  

его,  и змеряет  руками ,  шагами  и  т .  п . ,  так  как зрительный  контроль  еще мало 

помогает  ем у.  Каким же об разом строитель ный  материал  оказывает  помощь 

ребенку в  данной  ориентировке? К рупный  строительный  материал ,  установка  его в  

прост ранстве требует  к рупного двигательног о процесса .  Устанавливая 

определенную форму в  пространстве,  реб енок ее обх одит,  к  ней  ставит друг ую,  

аналогичную (брусок длиной  64  см или  фанерн ую доск у 64X64 см 2 ) .  Этим ребенок 

как бы  закрепляет  пройденный  путь ,  и змеряя его ф орм ой  и  шагами .  

Строя из  данного материала ,  отгораживая и  замыкая разнооб разные прост ранства  

по горизонтали ,  по вертикали ,  пересекая  их ,  реб енок зак репляет  ориентировк у в  

прост ранстве.  Чем богаче и  разнооб разнее двигательный  процесс при  пост ройке,  

тем  и  закрепление прост ранственной  ориен тировки  основательнее.  П оэт ому 

материал  должен  стимулировать  движения, т .  е .  по форме он  д олжен  быть  

достаточно разнооб разным.  Кроме т ог о,  материал  долж ен  давать  повторн ость  

движения для закрепления прост ранственно -ориентировочных навыков ,  поэтому 

необх одимо б ольшое к оличество п о вторных форм.  

3 .  Задача  ориентировки  в  форме осущ ествл яется  на  тех  же св ойствах  материала :  

а )   разнооб разие форм (интенсивный  объем,  малый  

объем и  плоские формы,  затем уст ойчивые и  неустойчивые формы,  круглые,  

квадратные,  прямоуг ольные,  цилиндры,  дуги  и  т .  п . ) ;  

б)  парность  и  повторн ость  форм.  

Но задача  ориентировки  в  разнооб разных формах  может осуществляться  и  при  

помощи богатства  и  разнооб разия ст роительных форм в  том сл учае,  если  они  

буд ут п од об раны и  даны в  строгой  постепенности  и  послед овательности .  В 

противном случае хаос и  нагроможд ение не послужат закреплению ориентировки .  

Сложный раздражитель  вызывает  угнетенное т орм ожение и  дез организацию,  так 

как сложный навык организуется  из  прост ого.  

У детей  младшего воз раста  внимание неустойчиво.  При  большом к ол ичестве 

разнооб разных форм реб енок не см ож ет в  нужной  мере иссл ед овать  и  охватить  

каждую форму.  В п одб оре материала  следует  учитывать  два  принципа :  от  

прост ого п ост епенно —  к сложном у,  от  к онтрастных форм —  к более близким 

формам.  

Эти  принципы постепенной  дифференциации  следует  выдерживать  в  отношении  

подб ора  всего ст роительног о материала ,  в  усв оении  всех  ориентировочных 

свойств :  ориентировка  в  форме,  величине,  весе и  т .  д .  

4 .Для упражнения ребенка  в  ощущении  величины и  масштабного отношения 

предмет ов  необх одимо б ольшое внимание об ратить  на  принцип  масштабных 

соответ ствий  в  строительном материале,  на согласованность  масштаба  bg всех  

формах ,  что даст  возможность  ребенк у экспериментировать ,  отыскивать  

аналогичные размеры в  разнооб разных аналогичных формах (обл егчая  тем задачу 

разнооб разног о ритмическ ог о построения) .  



Основным принципом масштабного уменьшения формы может быть  простейшее 

строг о математическое деление:  для  младшего в оз раста  —  соотношение одног о к  

двум (уменьшение вдвое)  как прост ейшее д еление.  Для более старшег о воз раста  

можно дать  б олее сложное соотношение —  уменьшение втрое.  Причем сначала  

ребенок оперирует  с  к онтрастными размерами  одних и  тех  же форм,  затем с б олее 

близкими.  Пользуясь  всеми  указанными формами ,  экспериментируя,  ребенок 

получает  на вык в распознавании  соответ ст вия и контраста  величин .  

5 .   Для тренировки  реб енка  в  ощущении  веса  след ует  связывать  вес с  объемом,  с  

величиной  предмета .  Поэтом у и  задачу в  дайной  тренировк е следует  объединить  с  

упражнением ребенка  в  распознавании  величины п редмета :  один  и  тот  же подб ор 

материала,  а  именно сначала  контрастные размеры одной  и  той  же формы (табл .  

1—куб 1  с к уб ом 2 ,  т реуг ольник 4  с треуг ольником 5 ,  бруски  6  с кирпичом 9  и  т .  

п . ) .  При  более сложном варианте по распоз наванию тяжестей  и  величины сл едует  

подоб рать  (для  своб одног о польз ования)  одни  и  те же формы,  но в  трех ,  четырех  

постепенно уменьшающихся размерах  и  весе ( табл .  1  —  формы 8 ,  9 ,  10  и 11  или  

цилиндры 12 ,  13 ,  14) .  

6 .  Для упражнения ребенка  в  цвете ни  в  коем случае не следует  вводить  раск раск у 

в  основной  ст роительный  материал .  Это мешает  изолированному упражнению 

ребенка  в  ощущении  формы,  вызывает  раздражающую реакцию,  вносит пестрот у и  

случайность  в  детские пост ройки .  Даже дет и  7  лет ,  строя из  цветного материала ,  

не подбирают ритмическог о  соч етания по цвету.  При  нагром ожд ении  цветовых 

разд ражителей  цвет  как бы  игнорируется .  

Однако опыт показал ,  что,  пользуясь  неок рашенным материалом,  дети  с  б ольшой  

радостью вст речают добавочный  материал  ярк ой  окраски .  В тех  случаях ,  к огда  к  

осн овному строи тельном у материалу присоединить  красочный  —  игрушки ,—  то 

дети -  буд ут целесооб разно использ овать  красочность .  Небольш ое к оличеств о 

ок рашенных форм оживит,  об огатит  постройку.  Поэт ому и  в  материале для  

старшег о воз раста  ( табл .  2 )  мелкие формы,  идущие па  укра шение,  рек омендуется  

ок расить  с  расч ет ом на  повторность  в  ок ра ске аналогичных форм.  

7 .   Таблица  1  дает  ряд форм математического дел ения,  форм,  раз резанных на  

равные части :  куб пополам,  куб по вертикали  и  гориз онтали  на  восемь к убиков ,  

полкуба  по диагонали  и  па  два  треугольника  и  по двум диагоналям на  четыре 

треуг ольника .  Кроме т ог о,  б русок в  64  см может складываться  из  двух  бруск ов  по 

32  см длиной  и  8  см шириной  или  четырех  бруск ов  (кирпичный)  в  16  см длиной  и  

8  см.  шириной .  Эти  строго математические делени я форм дают реб енку 

представление о т очном дел ении  предмета  (формы)  на  2 ,  4 ,  8 .  Экспериментируя,  

составляя (в  процессе ст ройки)  форм у из  двух  половинок,  четы рех  четверт ей  и  т .  

д . ,  ребенок усваивает  весьма  полезный  навык ( точного д еления) .  

8 .  Для развития в сего ст роительног о тв орч ества  детей  необх одимо,  чт обы они  

чувств овали  устойчивость  и  равновесие постройки .  Почти  пет  стройки ,  в  кот орой  

ребенок не оперировал  бы  этими  навыками , а  особенно в  ст ройках  по вертикали .  

Двое дет ей  3  лет  устанавливают ряд куб ов  по  вертикали .  Один  говорит:  «Упадет».  

Другой :  «Не упадет».  Спорят ,  н о прод олжают строить .  Пост ройка  колеблется ,  

падает .  Тог да  один  из  детей  берет  и  ставит основание из  двух  куб ов  и  делает  ту 

лес пост ройк у в  два  ряда .  Она  не падает .  Оба  очень  рады.  Такие карт ины 

приходится  наблюдать  педагогу на  каждом шагу.  Ощущение фундамента ребен ок 

приоб ретает  д ов ольно рано.  Усложняя строительные формы для старших 



воз растов ,  мы тем самым даем материал  для большей  дифференциации  чувства  

равновесия и  уст ойчивости .  

В ст роитель ный  материал  целесооб разно вводить  длинные дощечки  ( табл .  5 ,  

форма  24) ,  так как они дают устойчивое соединение форм и  осн ову для 

дальнейших надстроек и  часто уп от ребляю тся детьми  в  эксперименте по 

равновесию.  Например,  под середину д ощечки  ставится  куб,  а  на  края  

устанавливаются разные формы,  одни  перевешивают другие,  д ощечка  

балансирует ,  и ,  наконец ,  реб енок находит формы,  уравновешивающие друг  друга ,  

и  дощечка  приоб ретает  уст ойчивое полож ение.  «Весы», —  заявляет  реб енок.  Таким 

об раз ом,  ст роительный  материал ,  дидактически  прод уманный ,  способств ует  

развитию внимания,  умения сосред от оченно работать ,  выбирать  нужные части .  

Принцип парности  и  повторения форм учит  реб енка  сравнивать ,  сопоставлять .  

Свойства  строительног о материала :  парность ,  повторность ,  математиче ское 

деление -развивают в  детях  самоконтроль  в  процессе работы.  Развитию 

самок онтроля способств ует  п род уманное размещение строительног о материала  

(шкафы с соответ ствующими гнездами) .  

И,  наконец ,  действуя со ст роительным материалом,  ребен ок преодол евает  

трудности ,  учится  быть  терпеливым,  довод ить  начатое дело до конца .  Так,  пустой  

шкаф  с гнездами  как бы  заставляет  реб енка  заполнить  пустые прост ранства ,  

уб рать  материал  на  место даже в  том случа е,  ког да  его отвлекает  новый  

разд ражитель  ( голоса  детей ,  играющих на  дворе,  т реск подъ ехавшего автомобиля 

и  т .  п .) .  В использовании строительног о материала  заключены огромные 

возможности  не тольк о т рениров очног о по -  

рядка  —  развитие различных ориентировок .  Строительный  материал  своей  

разнооб разной  схематической  ( геомет ри ческой)  форм ой  развивает  детское 

вооб ражение,  дает  возможн ость  ребенк у широк о зак реплять  и  своб одн о 

комбинировать  свой  опыт,  претворять  ег о в  изоб разительном творч естве.  

Схематичность  форм (строительный  материал)  при  достаточн ом их  богатстве и  

разнооб разии  вполне уд овлетворя ет  изобра зительным потребн остям не т ольк о 

самых младших детей ,  у кот орых процесс играет  д оминирующую роль ,  но и  

старших дошк ольников ,  так как схематичность  формы присуща  всему периоду 

детск ог о тв орчества .  

Однако,  наблюдая использование с троител ьного материала  в  детской  сюжетной  

игре,  мы замечаем,  что как бы  пи  были  разнооб разны формы строительног о 

материала,  ребен ок вносит д обавочный  материал:  бросовый ,  игрушки .  Это 

об огащает  сюжетное тв орчество в  д етск ой  стройке.  С тоит появиться ,  наприме р,  

красном у флажку,  как дети  треб уют их  еще и  еще,  делают много д ом ов ,  

прикрепляют к  ним флажки  (втыкая между кирпичиками) .  Вдохновение нарастает  

—  они  изображают праздник,  участвуют в  нем сами  или  привлекают игрушки ,  

устанавливают их  рядами  и  поют.  Игра  б огато развертывается .  Так ое ж е 

оживление,  обогащение игры мы наблюдаем,  когда  на  поезд е,  сд еланном из  кубов ,  

кирпичей  или  стульчиков ,  появляется  пассажир —  заяц  или  мишка  (игрушки) .  

Игра  развертывается ,  интерес нарастает ,  коллективная эмоция усиливается .  Н е 

след ует  п репятств овать  реб енку в  ег о к омб инированных стройках  —  нужно 

пред оставить  ему игровой  материал  и  игрушки .  

Но не след ует  г еомет рические формы строительного материала  превращать  в  

полуигрушки ,  делать  специальные формы,  близкие к  тем или  иным предм етам, -—  



гот овые башни ,  арки ,  рельсы  и  т .  п .  Такие формы лишают ребенка  подлинной  

строительной  изоб разительности  и  смешивают две несоединенных задачи :  строгую 

строительную геомет рическ ую форм у,  т .  е .  элемент,  и з  которог о надо сл ожить  

об раз ,  с  целым об разом —  предметом,  к от орый  об рабатывать  строительно почти  

не приходится .  Так ого рода  пол уфабрикаты имеют мало педагогическог о смысла ,  

так как лишают ребенка  возможности  учит ывать  собственный  труд.  Затрата  

энергии  и  результаты  находятся  в  полном несоответствии .  М алая затрата  энергии  

и  большие рез ультаты  педагогически  опасны.  

М е то д и ч е с к и е  у к а з а н и я  

Подбор строительного  материала .  Для младших,  а  также и  для  старших ребят ,  

если  они  не имели  аналогичного материала,  след ует  дать  сначала  лишь нескольк о 

конт растных крупны х форм,  повт оренных в дов ольно б ольшом к оличестве:  

большие кубы,  цилиндры,  бруски  и  фанерные квадратные листы .  Этот  материал  

дает  упражнения по ориентировке в  простейшей  форме и  прост ранстве.  Затем 

можно дать  упражнения в  распознавании  величины и  тяжести  ( дать  те же формы 

малого размера ) .  Конусы,  дуги  как форм у б олее сл ожную дать  неск ольк о позднее.  

Не сраз у след ует  также давать  треуг ольники .  Причем каждая новая  форма  треб ует  

усв оения,  а  затем подкладывается  та  серия знакомых форм,  к от орая  в  сочетании  с  

новой  будет  сп особ ствовать  выработк е нуж ного навыка.  Например,  формы,  

представляющие общую форм у рассеченног о шара ,  ра здел енного на  два ,  четыре и  

т .  д . ,  след ует  давать  без  других  новых форм строительног о материала .  Так следует  

пост упать  с  каждой  новой  форм ой .  

Для детей  старшег о д ошк ольног о воз раста  можно сраз у давать  две -три  новые 

формы из  основног о материала  и  гораздо б ыстрее"  подкладывать  новые,  так как 

эти  дети  быстрее усваивают.  

Большое к оличество разнооб разных знакомых детям форм все же не след ует  

оставлять  в  группе сраз у все вмест е.  Они  отвлекают ребенка  от  н овых очередных 

задач ,  рассеивают его внимание,  кроме т ог о,  за гром ождают комнату.  В оспитатель  

долж ен  на  время уби рать  то одни ,  то д ругие формы,  черед уя их  в  желательных для 

него сочетаниях .  

Добавочный  материал  ( табл .  2 )  следует  давать  старшим детям в  два  приема :  

сначала  более к рупные формы,  слож енные в  цельную форм у (все разрозненные 

части) .  Затем дать  мелкие формы,  упот ребл яемые обычно на  украшения и  детали .  

Основной  метод польз ования строительным матер иалом —  это своб одная 

творческая  работа  реб енка .  В своб одных стройках  реб енок иссл ед ует ,  

экспериментирует .  

Организация детей  вок руг  ст роительног о материала опред еляет ся  общими  и  

частными педагогическими  задачами .  Общая педагогическая  раб ота  и  подбор 

матери ала должны помочь  ребенк у войти  в  коллек тивную жизнь  и  коллективный  

труд.  Для этог о ребенок д олжен  пройти  большой  подгот овительный  путь  развития,  

приоб рести  ряд навыков .  

К коллективному труду ребен ок приобщается  с  малых лет ,  причем осознанность ,  

организова нность  в  труде,  ответ ственность  приоб ретаются медленно и  

постепенно.  



Навык приобретает ся  опытом,  и  мы должны этот  опыт организовать ,  распределить  

работу п о силам детей ,  использовать  данные каждог о ребенка  и  т .  п .  Хорош о 

предл ожить  старшим ребя там оказать  п омощь младшим.  Не следует  б ояться  т ог о,  

что младшие,  участвуя в  раб оте старших,  играют более пассивную роль:  подают 

материал ,  сидят  в  качестве зрителей  на  представлении  старших и  т .  п .  

( естеств енное расп ред еление ролей) .  Это мож ет быть  опасным лишь в  том с лучае,  

если  бы  младшие не имели  достаточног о времени  для развития собственной  

активности .  

Наблюдая коллективную работу разнов оз растног о состава  детей ,  педагог  д олжен  

рук оводить  нагрузк ой  детей ,  не д опускать  физических  переут омлений .  Не всегда  

след ует  вмеши ваться  и  ликвидировать  кон фликты детей .  Надо дать  детям самим 

разоб раться  и  прийти  на  помощь лишь тогд а ,  когда  это необходимо.  

Крупный строительный  материал  играет  важную роль  в  организации  детской  

коллек тивной  жизни  и  коллективного т руд а .  Важно углубить  э тот  п роцесс,  

естественно связав  его с  различными други ми  видами  детской  активности .  

Пост ройка ,  особенно в  ста ршем воз расте,  н о т ольк о иллюстрирует  дет ский  

интерес,  но и  при  бережн ом отнош ении  к  пост ройкам,  т ,  е ,  если  пост ройка  

некот орое в ремя не раз рушаетс я ,  вокруг  нее развертываются интересные игры,  

возможна  связь  игры с песней ,  движением под музык у,  рассказыванием и  т .  п .  

Не след ует  из  эт ого делать  шаблон  и  всегда  стремиться  к  эт ой  связи ,  не всегда  это 

нужно.  Здесь  важен  принцип  коллективного использ овани я прод укта  

коллек тивной  деятельности .  Тем бол ее зд есь  не должн о быть  искусственности  и  

педагогическ ой  фальши.  

Таким образ ом,  дет ская  пост ройка  становится  не изолированным процессом,  а  

частью детск ог о к оллективного быта .  

Г и ги е н и ч е с к и е  тр е б о в а н и я  в  п о л ь з о в а н и и  
с т р о и те л ь н ы м м а те р и а л о м  

1 .  Крупный  строительный  материал  дает  большую физическую работ у,  поэт ом у 

необх одимо уделять  особ ое внимание проветриванию помещения.  

2 .  Необх одимо следить  за  тем,  чтобы мест о  для больших пост роек было 

достаточно уд обным,  светлым и  прост орным,  чтобы ребенок мог  х орош о видеть  

форм у и  своб одн о двигаться  в  прост ранстве.  

3 .  Особ ое внимание след ует  уд елить  детям физически -слабым,  оказывать  им 

помощь в  переносе тя желых форм,  привлекать  к  этому д ругих  ребят ,  показывать ,  

как уд обнее взять  ф орм у,  и  т .  п .  

Если  материал  нужно переносить  на  большое расст ояние (большая комната ) ,  то 

делать  это надо на  носилках  и  коллективными усилиями .  

Если  ребен ок длительно польз ует ся  одними  формами  и  однооб разными 

движениями ,  следует  подложить  ему новые  формы,  чтобы вызвать  деятельность  

друг ой  группы мускул ов .  



4 .  Периодически  с  детьми  необх одимо организовывать  мытье строительног о 

материала теплой  водой  со щетками  (ручными) .  Эту работ у д ети  делают с  

большой  охотой .  

Для детей  3  лет  можно заказать  небольшой  набор с т роительног о материала  (из  

табл .  1 ) ,  но в  нескольк о уменьшенных размерах ,  так как для  малышей  материал  

таблицы 1  тяжел .  Размер куба  след ует  взят ь  в  12  см и  остальные размеры 

подчинить  данному.  Если  же этог о сделать  нельзя ,  то воспитатель  должен  следить  

за  использованием большого материала  и  не давать  детям самых тяжелых форм.  

Для строительных игр на  дворе х орошо использ овать  материал  ( табл .  3) ,  

сост оящий  из  40  предмет ов :  12  квадратных брусков ,  12  прям оуг ольных и  16  

досок.  Общий  вес материала  около 80  кг .  Окраска  —  темно- зеленая.  Материал  

сделан  из  досок,  частично полый  внутри  и  обладает  б ольшой  прочн остью.  

Благодаря к рупным размерам (брусок 60  см высотой ,  30  см шириной  и  15 см 

толщиной)  этот  материал  дает  возможность  соз давать  большие постройки  (дома  в  

нескольк о этажей ,  заводы,  автомобили ,  паровозы  и  т .  п .) .  Размер пост роек в  

среднем 150  см в  длину,  125  см в  ширину и высоту.  

Размеры и  тяжесть  материала  треб уют к оллективных усилий  в  его использовании  

и  таким образ ом ест ественно втягивают ребят  в  большой  к оллек тивный  труд овой  

процесс и  игру.  На  таком материале в  сред нем объединяются от  8  д о 10  дет ей .  

Однако при  больших дост оинствах  этот  материал  треб ует  пост оянного 

наблюдения педагога  за  процессом ег о использ ования.  Основной  опасностью 

является  д овольно большая тяжесть  (3 ,2  кг  в  каждом больш ом бруске) .  Он ,  

без усл овно,  тяж ел  для малышей  и  его нельзя  давать  для  самостоят ельной  стройки ,  

участвовать  же в  ст ройках  старших детей  малыши могут  под наблюдением 

педагога .  Но и  для  старших детей  беск онтрольное п ользование оп асно.  Нужно 

следить ,  чтобы дети  брали  формы уд обно;  при  переноске на  сравнительно 

большие расстояния клали  бы  на  носилки  и перетаскивали  вдвоем или  вчетвером 

(нескольк о форм сразу) .  Необх одимо оказывать  помощь,  к огда  дети  делают 

большую пост ройку по вертик али  (многоэт ажный дом) ;  надо посовет овать ,  

показать ,  как легче поднять  брусок на  высот у.  

В процессе ст ройки  следует  также наблюдать  за  равномерным распредел ением 

нагрузки  межд у детьми .  Опыт показал ,  что этот  ст роительный  материал  нескольк о 

беден  по формам и  треб ует  д обавлений .  Так,  дети  особенно нуждаются в  

цилиндрах  для уст ройства  колес в  двигателях  и  труб на  пароходах ,  недостает  

также палок и  мелких форм,  идущих па  детали  и  украшения.  В таких  случаях  эти  

формы можно б рать  из  основног о к омнатного материала .  Надо следить ,  чтобы:  

дети  бережн о им пользовались  и  убирали  его па  место.  Для ст роительных игр на  

участке м ожно исп ользовать  и  друг ой  материал  ( табл .  4 ) .  

Для дошк ольных учреж дений ,  не располагающих достаточным помещением,  

можно рекоменд овать  набор в  неск ольк о уменьшенных размерах  и  количестве 

материалов  ( табл .  5 ;  часть  строительных форм берет ся  из  материала  по табл .  1 ) .  

Весь  материал  укладывается  в  два  ящика ,  длина  и  ширина каждого п о 40  см и  

высота  12 ,5  см. В таком виде этот  материал  может легк о перен оси ться  (в  каждом 

ящике по бокам ручки ,  чт обы детям не приходилось  ег о поднимать  за  дно,  что 

значительно труднее) .  

Для пользования строительным материалом в  семье,  где прост ранство ог раничено,  

надо еще бол ее изменить  строительный  материал  в  размере и  к оличест ве ( табл .  6 ) .  



Таблица  5  

№  Наименование строительных форм  Величины измерения,  см  

высота  длина  ширина  толщина  

1  Куб  10  —  10  —  

2  Тот же к уб,  ра з резанный  на  8  кубов  —  —  —  —  

3  То же на  2  куба  —  —  —  —  

4  Полкуба ,  ра зрезанные на  2  по диагонали  — —  —  —  

5  То же на  4  по диагонали  —  —  —  —  

6  Кирпич  10  —  5  2 ,5  

7  Брусок  —  40  5  2 ,5  

8  »  —  20  5  2 ,5  

9  »  —  20  10  2 ,5  

10  »  —  20  7 ,5  2 ,5  

11  »  __  20  2 ,5  2 ,5  

12  Цилиндр  20  —  —  —  

13  »  10  —  —  —  

14  »  5  —  —  —  

16  Конус  10  —  —  —  

17  Палочки  .—  20  —  —  

18  Диски  —  —  —  —  

19  »  ___  __  —  —  

22  Фанерные квадратные листы  —  40  40  —  

23  Те ж е листы ,  разрезанные на  2  

прямоуг ольника  

—  —  —  —  

24  То же на  4  дощечки  —  40  10  —  

25  » » на  4  треуг ольника  по двум      

 диагоналям  —  —  —  —  

 

В таком виде строительный  материал  сохра няет  дов ольно б ольшие строительные 

возможности .  

Весь  материал  может быть  уложен  в  ящик размером:  осн ование —  квадрат  в  32  см,  

высота  —  12  см.  

Остается  остан овиться  на  шкафах  и  ящиках для укладывания строительног о 

материала.  

Материал  для старшего в оз раста  ( табл .  6 )  следует  укладывать  в нескольк о 

небольших ящиков  (крупные формы) ,  а  мелкие формы —  в  мешочки  (для  каждой  

формы свой  мешочек с  помет к ой  формы и  колич ества ) .  Предлагается  это для  т ог о,  

чтобы укладка  мелких форм не отнимала  у ребенка  слишком много времени .  

Основной  мате -  

№  

Наименование строительных форм  

Величины измерения,  см  
 

 



длина  

ширина  

толщина  

Количеств о штук  

1  

Куб  

—  

—  

—  

5  

2  

Тот же к уб,  ра з резанный  на  8  кубов  

—  

—  

—  

1  

3  

То же,  на  4  прямоуг ольных бруска  

"  

—  

—  

1  

4  

Полкуба ,  ра зрезанные на  2  по диагонали  

—  

—  

— .  



1  

5  

То же на  4  по диагонали  

—  

—  

—  

1  

6  

Кирпич  

18  

4  

2  

1  

7  

Брусок  

32  

4  

2  

8  

8  

»  

16  

4  

2  

12  

22  

Фанерный  квадратный  лист  



32  

32  

—  

3  

23  

Тот же лист ,  ра зрез анный  на  2 прямоуг оль ника  

—  

—  

—  

1  

24  

То же,  на  4  дощечки  

32  

8  

—  

1  

25  

» » на  4  треуг ольника  по двум  

диагоналям  
 
 
 
 

 

 

—  

—  

—  

1  

Материал  по мере необх одимости  надо давать  по частям и  не за громождать  

помещение большим количеством материала .  



«Восьмое  методическое  письмо Наркомпроса  РСФСР».  М. ,  Госиздат,  1927 .  

Педагогика народной игрушки  

Под обно родной  речи ,  сказке,  песне,  народ ная игрушка  является  замечательным 

культ урным наследием.  Народная игрушка  тысячелетия воспитывала  ребенка ,  она  

проверена  детск ой  любовью к  ней ,  детской  игрой .  Игрушка  каждог о народа  имеет  

свои  педагогические,  худ ожественные и  технические традиции ,  простые и  ясные.  

Эти  традиции  носят  с  одной  ст ороны черты интернациональные,  с  другой  —  

черты,  опред еляемые национальным своеоб разием культ уры,  бы та ,  педагогики  

тог о или  иного народа .  

Исслед ованием народной  игрушки  занимались  Е .  А.  Покровский ,  Н .  Д.  Бартрам,  Л .  

Г.  Оршанский .  

Они отмечали ,  что в  народн ой  игрушке нет  надуманности .  Игрушка  

формировалась  в  тот  период,  к ог да  интересы  взрослых и  детей  был и  близки друг  к  

друг у,  к огда  творчество т ех  и  других  имело мног о общих черт ,  к огда  в  психике и  

мироощущении  тех  и  других  была  естественная близость .  Игрушка  была  интересна  

и  детям и  взрослым (кукла  прикреплялась  на  шест  к  д ому,  собирала  взрослых на  

праздни к) . . .  

Величайшая правда  и  прост ота  мироощущения,  большая выразительность  и  

целесооб разность ,  ст ремление понять ,  ок ружающее и  овладеть  им обеспечивало 

игрушке все педагогические качества :  она  радовала ,  ра звивала творчество,  учила  

понимать  окружающую жизнь ,  учила  владеть  осн овными видами  труда  взрослых.  

Эти  качества  сохраняются в  народной  игрушке и  в  дальнейшем,  с  возникновением 

и  развитием кустарн ог о промысла .  

В народной  игрушке народ отдает  реб енку свою любовь  и  ласку,  св ою весел ость  и  

смех ,  свои  д умы и  зна ния,  свое умение,  —  в  этом большая сила  се влияния на  

ребенка .  Через  народную игрушк у кт о -т о совсем близкий  и  ласковый  говорит с  

ребенком правдиво,  муд ро.  Сила  этой  народной  любви  к  ребенку г ов орит устами  

бабушки ,  забавляющей  своего внуч онка .  

Какие же восп итательные ценности  несет  с  соб ой  народная игрушка? В народной  

игрушке мног о т еплоты,  кот орая  выражается  в  заботливом,  любовном ее 

исполнении :  брызжущая красками  глиняная дымковская  игрушка ,  солнечная 

деревянная семеновская  игрушка ,  праздничные,  яркие,  кра сные городецкие к они .  

Народная русская  игрушка  б од рая,  жизнерадостная.  Много подлинного юмора  

вложил народ в  свою игрушк у ( те же,  ба рыни  дымковские в  ог ромных шляпах  и  

кринолинах ,  замечательные свистульки :  бойкая лошадка  или  петух ,  кот орым дуют 

в  хвост ,  а  иногда  «в  хвост  и  в  гриву») .  Худ ожник Мез рина  на таких лошадок 

сажает  барина  в  цилиндре,  комизм усиливается .  В еселые кл оуны,  паяц  на 

верев очк е,  б одающиеся бараны, летающие птички , с  вращающимися при  этом 

перышками на  хвосте и  многие другие при водят  реб енка  в  восторг .  И  об этой  

радости ,  детск ом смехе от  неожиданности  движения,  звучания знает  мастер,  и  ему 

самому весело создавать  эти  игрушки .  



Народная игрушка  будит мысль  и  фантазию реб енка .  Образом и  незамысловатой ,  

но остроумной  техникой  движения,  звучания,  своей  сказочн ой ,  дек оративной  

тракт овкой .  Многие игрушки  —  это подлинная сказка ,  Таковы все  

дымковские звери ,  птицы (индюки  и  гуси  в зол оте и  в  ярких  сб орках ,  пятнистые и  

полосатые к они) .  

Народная игрушка  гов орит о т ом,  что народ —  топкий  психолог ,  к от орый  умеет  

видеть  и  понимать  ребенка  таким,  каков  он  есть ,  с  ег о интересами  и  

потребностями  ( см .  цветную табл .  4 ) .  

Народная педагогика  создала  все осн овные типы игрушек дл я кажд ог о воз раста :  

погремушки  для дет ей  раннего воз раста  ( с  шумом,  движением,  яркой  ок раск ой) ;  

замечательные каталки  для малыша  2 —4 лет  ( город ецкис коньки ,  семенов ские 

петрушки ,  кировские верт ушки  и  др. ) .  Лош адей  и  других  животных поставили  на  

колеса ,  чтобы уд овлетворить  пот ребн ость  ребенка  в  движении .  Размер игрушки  

для детей  этог о в оз раста  долж ен  быть  крупным,  так как малыш в  игре с  игрушк ой  

—  центральное действ ующее лицо.  Для бол ее ста рших —  наборы сложнее по 

содержанию (животные —  богород ские д еревянны е и  за горские из  папье -маше,  

разб орные игрушки  и  т .  д . ) .  

Мяч,  об руч являются д ревнейшими народными игрушками ,  созданными 

однов ременно у разных народ ов .  Их мы встречаем в  древнем Египте,  в  античных 

игрушках .  Бабенские тока ри  создают своеобразные «дидактичес кие» разборные 

игрушки:  пирамидки , матрешки ,  складные яйца ,  бочонки  и  т .  п .  Эта  игрушка  по 

цвету,  форм е,  размеру не имеет  себе равной  на  западном рынке.  В оформлении  

народной  игрушки  мы видим,  что мастер учитывает  особенности  воз раста  детей :  

более упрощенн ая,  условная по форме,  цвету игрушка  для малышей  —  свистулки ,  

городецкие к они ,  и  более реалистическая  для  старших —  богород ская  резьба .  

Народная игрушка  не тольк о радует ,  забавляет ,  по т ольк о эстетически  развивает ,  

она  дает  прост ор тв орческ ой  игре,  к от орая  ориентирует  в  ок ружающей  жизни  и  

учит ребенка  труд у и  технике.  Даже в  веселой  игрушке сплошь и  ряд ом реб енку 

показываются сюжеты из  труд овой  жизни  (кузнецы куют,  хозяйка  кормит кур и  т .  

д . ) ,  не говоря о «самоделк е»,  на  которой  ребенок учится  работать  с  ра зличными 

материалами  и  видами  труда :  шитье для  кукол ,  соз дание мальчиками  орудий  для 

ох отничьего,  рыб ол овного п ромысла  и  игры с ними , всевозможное плетение 

корзинок,  ре зьба  уз орных «б урачков »,  к оробоч ек из  бересты  и  т .  п .  Все это через  

игрушк у постепенно в водит ребенка  в  труд овую жизнь  взрослых.  

Эстетическ ое в  игрушк е,  без  нарочитог о намерения приспособлять ся  к  вк усам 

детей ,  песет  ребенк у б ольшую худ ожественную культ уру народн ого тв орчества ,  

ра звивает  самобытные черты  эстетики  своего народа .  Это дает  народн ая игрушка  

каждой  национальности .  Русская  народная игрушка  полна  традициями  

национального русск ог о иск усства :  уп рощенность  и  четкая  ритмичность  формы,  

дек оративность  росписи ,  орнаментальность :  неудержимая яркость  и  благородная 

сдержанность  в  подб оре цвета ,  кот орые свя заны с местными традициями  в  

оформлении .  

След ует  помнить ,  что,  пожалуй ,  никакой  друг ой  вид народног о тв орчества  так 

активно и  глубок о не в оспитывает  в  ребенк е национальных черт  эстетическ ого 

чувства ,  как народная игрушка ,  кот орую ребенок любит,  с к от орой  он  активно и  

творчески  действует .  Техника  народной  игрушки  всегда  простая ,  дост упная 
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детск ом у разумению и  часто очень  ост роум ная,  построена  на  простейших законах  

техники  и  механики .  Это возб уждает  в  детя х  большой  интерес и  толкает  на  

техническое  изоб ретательств о.  

В народной  русск ой  игрушке интересно раз решена  проблема  реализма .  Реализм в  

искусстве для  д етей  —  это т о ценное начало,  к от орое обеспечивает  прост ое и  

правдивое искусство.  В зволнованность  автора  и  то чувств о,  част о наивное,  но 

вполне искреннее,  к оторое вкладывает  мастер в  св ое произвед ение,  дают 

здоровый  реализм,  на  котором базирует ся  и  сказка ,  и  декоративно праздничная 

нарядная дымковская  игрушка ,  семен овская  и  Городецкая игрушка .  Реальная 

осн ова  сказки  и  здесь  налицо.  Упрощенность ,  непо лнота  изображения ( городецкие 

коньки) ,  ярк ость  в овсе не лишают игрушк у ощущения реального об раза ,  даже 

напротив ,  делают его ощутимее,  так как к онцентрируют внимание ребенка  на  

осн овном и  подают основное с  п ред ельной  четк остью.  

Народная педагогика ,  проникая  в  сущность  детск ой  игры,  понимает ,  что наивный  

реализм этой  игры достигается  не ст ольк о внешне натуралистическими  чертами  

формы,  ск олько обеспеч ением реальной  динамики , присущей  предмет у.  Например,  

игрушечный  конь  —  на  колесах  (деревянная подставка  с  коле сами) ,  т .  е .  вводится  

зрительная усл овность ,  создающая жизненную реальность  об раза .  Конь ,  который  в  

руках  ребенка  «не бежит», —  не к онь  и  не игрушка .  «Плох ой», —заявляет  реб енок.  

«Падает ,  таких  конев  не бывает».  

Народ в  игрушке дает  ребенк у прост ое,  н о подли нное,  первосортн ое иск усство.  

Оно близко и  понятно ребенк у,  учит видет ь  и  понимать  окружающую жизнь .  Эти  

качества ,  так ярко выст упающие в  русск ой  народной  игрушке (хотя  многие из  них  

принадлежат игрушкам разных народ ов) ,  требуют от  нас самого внимательного  ее 

изучения,  возрождения народной  игрушки ,  широк ог о ее использования в  

педагогическ ой  практике.  

Конечно,  помимо ценных художественных и  педагогических  тенденций в  

дальнейшем развитии  народной  игрушки  важно соблюсти  принцип  —  близость  к  

сов ременной  жизни .  Художнику и  педагогу  в  сод ружестве с  мастером игрушки  

предст оит б ольшая работа  по обновлению и  восстановлению народной  игрушки .  В 

этом деле необх одимо подлинное знание народной  игрушки  (художественного и  

педагогическ ого содержания) ,  величайшее к  ней  уважен ие,  большой  такт  ( см .  

цветные табл .  1—5) .  

Необх одимо установить  преемств енност ь  т радиций  народной  игрушки  с 

фабричной ,  которая  иногда  страдает  ан -тихуд ож ествениосты о.  Фабричную 

игрушк у особ енно нужно облагородить  и  оживить  традицией  народной  игрушки ,  

учитывая все своеоб разие в  организации труда  и  техники  фабричного 

производства .  И  здесь  велика  роль  х уд ожн ика  и  педагога .  

Поэтом у Научно -технический  совет  по игрушке д олж ен  пост оянно собирать  и  

изучать  народные игрушки ,  их  педагогические и  худож ественные стороны.  

Необх одимо выделить  группы народных игрушек,  среди  кот орых одни  могут  быть  

использованы детьми ,  другие —  как предмет эстетическ ого быта .  Следует  

расширять  тематику этих  групп ,  тщательно изучать  приемы и  технику народн ой  

игрушки  с целью ее использ ования при  соз дании  новых образцов .  
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Мы уверены в  том,  что народная игрушка  является  ( при  тщательном се изучении)  

неисчерпаемым источником муд рой  и  творческ ой  народной  педагогики .  

Таким образ ом,  задачи  в  развитии  народной  игрушки  следующие:  изучать  и  

собирать  народные игрушки ,  подд ерживать развитие кустарн ого п ромысла  

народной  игрушки ,  широк о использ овать  эти  игрушки  в  детских  уч реж дениях  и  

семье,  ук реплять  традиции  народной  игруш ки  в  производстве н овой  современной  

игрушки .  

Е.  Л .  Флерина ,  Эстетическое  воспитание  дошкольника .  Ы. ,  Изд -во  АПН РСФСР,  

1961 ,  стр.  261 —267 .  

О формализме и  натурализм е в  
игрушке  

Игрушка  чрезвычайно многооб разна  по типам,  материалам,  по произв одственной  

технике ее изгот овления,  по воз растному н азначению.  Это крайне осл ожняет  

треб ования к  оформлению игрушки  и  правильное раз решение проблемы 

социалистического реализма  в  иг рушке.  

Условность  в  игрушке в  определенной  мере нужна .  Даже технически  оснащенная 

игрушка  для старших воз раст ов  условна .  Игрушечные транспортные двигатели  

почти  всегда  не соответствуют реальным двигателям (бензинным,  паровым и  пр. ) .  

Большинство из  них движ ется  при  помощи пружины,  часовых механизмов ,  резины,  

наилучший  эффект выстрела  пушки  достигается  пистоном.  

В игрушк е своя логика ,  своя  зак ономерность  и  целесооб разность  оформления.  

Пред елы и  характер усл овности  в  игрушке различны в  зависимости  от  типа  

игрушки ,  материала  и  возраста ,  на  который ,она  рассчитана .  К оформлению 

празднично -карнавальной  елочной  игрушки  предъявляются совершенно иные 

треб ования,  чем к  оформлению образной ,  отражающей  социальный  опыт ребенка .  

Смысл первой  —  в  ее внешнем эффекте,  яркости ,  блеск е,  динамике,  шумах,  

звуках ,  сказочн ости ;  смысл  второй  —  в  ее реальности ,  правдивости  оформления.  

Сложность  воп роса  оформления игрушки  з аключается  еще и  в  том,  что смысл  и  

об раз  ок ончательно выявляются лишь в  игре,  и  часто оказывается ,  чт о именно 

усл овное и  примитивное оформление раск рывают в  игре полный  реальный  образ ,  

что вполне соответств ует  педаг огическим задачам.  Дети  2 —5 лет  прекрасно 

играют примитивным загорским народным конем,  к онями  художника  Лаврова .  

«Быст ро бегают, —  говорят  дети , —  самые хорошие,  красивые».  Этих  коней  

предпочитают лошадям,  оформление кот орых близко к  натуралистическом у.  

Ребята  7—8 лет ,  наоборот,  т реб уют реальной  формы.  

Это г оворит о т ом,  чт о нельзя  безотносительно к  воз раст у реб енка  и  целевой  

установке иг рушки  определить ,  фор малистична  ли  она  или  натуралистична .  

Смысловое содержание и  оформление игрушки  должны находиться  в  полном 

единстве и  соответствии  с  ее  назначением,  в  зависимости  от  к от орог о и  

необх одимо обеспечить  усл овность  или  реа льность  оф ормления.  

В чем специфика  образной  игрушки? Для к акого бы  воз раста  она  ни  

предназначалась ,  образная  игрушка  должна  быть  не только полн оценным 



произвед ением изобразительног о искусства ,  она  должна  обладать  игровой  

динамикой  (подвижность  частей ,  добавочные атрибуты,  комплектность ,  

смешанный  материал ,  механизм движения,  звучание,  цветовое оформление и  т .  

п . ) .  

Малыш до 5  лет  является  в  игре актером.  Игрушка  для него лишь повод к  ег о 

собственной  активности .  Ему интересн о тащить  за  собой  на  веревочк е тележк у,  

груз овик,  нагружать ,  выгружать  их ,  перевозить ,  самому шипеть ,  пыхтеть  за  

паровоз  и  т .  д .  С этим нужно считаться  и  сообщить  игрушк е те св ойства ,  кот орые 

дадут  возможн ость  в  игре развернуть  динамику самого ребенка .  Для малыша ,  и  не 

тольк о для малыша ,  игрушка ,  кот орая  «все делает  сама» — -  самая скучная 

игрушка .  

Для тог о чтобы малыш осуществил  в  игре реальный  образ ,  ему прих одится  давать  

об раз  усл овный .  Например,  лошадь  и  других  животных следует  ставить  на  колеса ,  

иначе лошадь  окажется  «плох ой»,  «не бега ет».  Малыш бросает  игрушк у и  ищет 

друг ую.  Загорский  конь  на  колесах  уд овлет воряет  ег о,  «б ежит быстро».  Ребен ок 

запрягает  его в  телег у,  перев озит  «вещи» ( игрушки) ,  кормит коня.  «У меня 

красивая  лошадка», —  заявляет  он ,  указывая на  симметрично распол оженные 

серые ябл оки  на  белом коне.  

Ту же рад ость  вызывают кони  художника  Лаврова  —  ярк о,  к расиво ок рашенные.  

«Самые красивые», —  заявляют дети  и  друг их  не хотят  брать .  Оказывается ,  что 

для  данного воз раста  детей  усл овность  к он струкции ,  формы,  упрощенность ,  

ярк ость  расцветки  способств уют реальному восприя тию об раза  и  

воспроизвед ению образа  в  игре.  

Эти  игрушки  не являются формалистичными.  В их  упрощенности  формы,  в  

расцветке нет  нарочит ости ,  пог они  за  приемами .  Они  сделаны правдиво,  искренне.  

Несмот ря на  ярк ую раск раск у,  они  сох раняют выразительный ,  реальны й  образ  

коня.  Такие игрушки  вызывают в  ребенке б од рое,  рад остное настроение,  реальную 

динамику,  что оч ень  важно для прод уктивной  игры.  Конечно,  не каждая усл овная 

и  примитивная игрушка  так хорошо в оспри нимается  реб енком.  

Борьба  с  формализмом в  игрушке т реб ует  правильного отнош ения к  примитивной  

игрушке народног о тв орчества .  Автор -куст арь  делает  ее иск рение,  прост о.  Зд есь  

нет  формализма ,  увлечения приемами  за  счет  живого об раза .  Примерно такж е 

прост о ее в оспринимает  и  ребенок.  Но ког д а  такая  игрушка  попадает  в  сред у 

взрослых,  иную,  чем та ,  в  которой  игрушка  соз дана ,  то поражает  своей  

усл овностью,  примитивной  экспрессией ,  к расочной  дек оративностью и  

воспринимается  в  плане экзотики ,  как нарочито сделанная формалистическая  

вещь.  

Такие игрушки  детьми  различного в оз раста  воспринимаются по -разному.  Если  

загорский  конь ,  яркая  свист улька ,  куры,  ут ки  «на  писку» в осп ринимаются 

малышами  с большой  рад остью и  игра  развертывается  в  четк ом плане реального 

об раза ,  то в  старшем в оз расте д ети  отмеча ют:  «К расивая ,  но таких  не бы вает».  

Они  предпочитают друг ую,  б олее сложную,  реальнее сд еланную игрушку.  

Некот орые из  таких  кук ол ,  животных,  птиц могут  быть  предмет ом ук рашения 

детск ой  к омнаты,  но не игрушк ой .  

Яркие д еревянные игрушки  семеновских  к устарей ,  токарные. ,  полированные 

игрушки  Бабинок,  бог ородская  резьба ,  хох ломские игрушки  вполне приемлемы 



для детей  7 —8 лет .  Они  радуют ребя т  своей  значимостью,  выразительной  формой ,  

радостной  расцветк ой .  Их можно давать  детям,  произведя соответ ств ующий отбор 

тематики .  

В сов ременных игрушках  и меется  группа  явно формалистических .  Их авторы в  

погоне за  оригинальностью оформления теряют связь  с  образ ом.  Такие игрушки  

для ребенка  —  непонятная,  ненужная загадка ,  как например песочники  с  

изоб ражением непонятных детям предметов .  Это об разцы неубедител ьные,  

далекие,  весьма  условные и  не соотв етств ующие назначению игрушки .  Разоб рав  

их  при  помощи педагога  и  поиграв  в  песке,  дети  не могут  их  сл ожить ,  

ра зд ражаются:  «Не входит».  

Попытки  дать  образ  в  токарн ой  игрушке ча сто п риводят  к  ч резмерном у 

упрощению и  условности ,  за  кот орой  теряется  живой  об раз .  

Не так давно были  куклы -шаржи пупсы с огромными животами ,  перек ошенными 

глазами  (подделка  под немецкие об разцы) .  Как тольк о эти  куклы попадали  в  руки  

детям,  они  начинали  косить  глаза  и  гримасничать .  Более спок ойн ые девочки  

шлепали  этих  кукол ,  приговаривая:  «Не к оси  глаза ,  не коси  глаза !» Эти  явления 

не вполне изжиты и  сейчас.  Собственно,  к  этим куклам вряд ли  применимы такие 

определения,  как формализм или  натурализм, —  это прост о скверные игрушки ,  

брак,  к от орый ,  к  сожалению,  еще встречает ся  в  игрушках .  

Куклы -петрушки  своей  ч резмерн ой  стилизованностью,  жутким шаржем на  зверей ,  

стариков ,  ста рух  вызывали  у детей  ст рах .  

Не менее от рицательным является  и  натурализм в  игрушке.  Ря д производ ств  

пытались  механически  перевест и  гипсовые учебные модели  в  игрушк у из  папье -

маше.  Эти  образцы,  обладая  всеми  анатомическими  подробностями  животных,  

были  лишены художественной  выразительности  об раза .  Они  скучны,  сухи .  

Игрушка  т реб ует  б ольшог о изуч ения,  проверки ,  искания правильных путей  

творческой  работы.  Б орь ба  с  игрушк ой ,  к оверкающей  представление реб енка  о 

живой  действительности  либо засоряющей  его в осприятие,  д олжна  вестись  с  

особ ой  решительностью,  так как игрушка  еще более,  чем книга  и  картинка,  влияет  

на  ребенка .  На  картинку ребенок  посм от рит и  отложит,  с  игрушк ой  же он  живет ,  

играет  и  действует .  

Над изучением детског о в осприятия д олжны работать  не тольк о педагоги ,  но и  

худ ожники ,  авторы,  создающие игрушк у.  Э то избавит ребенка  как от  игрушки  

эстетически  нелепо оформленной ,  формалисти ческ ой ,  так и  от  игрушки  муляжн ой ,  

натуралистической .  

Журнал «Советская игрушка»,  1936 ,  № 5,  

Идеи Е. А.Флериной в  современной 
игрушке  

Е.  А.  Флерина  большое внимание уделяла  созданию новой  отечественной  

игрушки .  Ею были разработаны педагогические треб ования к  игрушк е,  к оторые 

она  всячески  пропагандировала  и  с  позиции  этих треб ований  направляла 

творческую работу Научн о -исслед овательског о института  игрушки .  



Из года  в  год соз давались  все новые и  новые об разцы игрушек,  анализ которых 

показал ,  что идеи  Е .  А.  Флери ной  нашли  реальное воплощение в  выпускаемой  

прод укции .  Игрушки  воспитывают в  детях  правильное отнош ение к  ок ружающей  

действительности ,  ра звивают любознательность ,  интерес к  технике.  

Большое значение Е .  А.  Флерина  придавала об разу ч ел овека  в  игрушке,  

представленному в  к уклах  и  различных фигурках ,  и зоб ражающих детей  и  

взрослых разных профессий .  «К укла  должн а  быть  привлекательна ,  хорошо од ета ,  

ярка ,  художественна», —  говорила  Е .  А.  Флерина .  Этими  качествами  особенно 

богаты  куклы,  созданные мастерами -худож никами  Е.  Е .  Борисов ой ,  М.  Н .  Вильям,  

Е .  И .  Лавровой ,  Н .  И .  Захаровой ,  Э .  Ф.  Фадеевой ,  М.  И .  Мот овиловой  и  другими .  

Их куклы отличаются большой  выразительностью об раза ,  вариативностью.  Одетые 

в  разные костюмы,  куклы этих  авторов  приоб ретают новый ,  не менее 

привлекательный  образ .  Такие к уклы делают детск ую игру радостной  и  

занимательной .  

Кукла -голыш «Саша» худ ожника  Е .  И .  Лавровой  хорош в  «к онверте»,  в  

распашонке,  он  вызывает  у детей  нежные чувства ,  желание заботиться  о нем.  Этот  

же голыш в  друг ом оформлении  в  сер ии  «Смело мы в  бой  пойдем» поможет д етям 

развернуть  интересные игры.  Здесь  и  «матрос»,  и  «к расноа рмеец »,  и  «партизан»,  и  

«б уд еновец» —  любимые герои  детей  всех  воз растов .  Такие игрушки  

способ ствуют патриотическ ому в оспитанию.  Это являлось  одной  из  пост оянн ых 

забот  Е ,  А,  Флериной ,  Тема  патриотического  

воспитания представлена  также в  куклах:  «Сын  полка». ,  «Мальчиш -Кибальчиш» 

(художник В.  Кот ов) .  

Обогащению детских  игр в  значительной  мере способств уют к уклы с набором 

белья ,  к остюмов  (раб очег о,  сп ортивного,  пра здничного и  т .  п . ) .  Каждый костюм 

несет  в  себ е определенное содержание игры,  что соотв етственно влияет  на  

развитие игры ребенка .  Достат очно переод еть  к уклу в  нарядный  костюм,  чтобы 

возникла  мысль  пойти  с  ней  в театр или  в  гости .  А если  кукла  нужна  в  игре с  

технической  игрушкой ,  ее  захочет ся  одеть  в  комбинезон .  

Куклы с набором к роя несут  иное содержание.  Обычно они  привлекают внимание 

девоч ек ста ршег о д ошкольног о и  младшего  школьног о воз раста ,  к огда  им хочется  

од еть  к укл у по св оем у вкусу,  сд елать  это самим.  Такие наборы в  какой -то ст епени  

упражняют детей  в  труд овых навыках .  

Образ челов ека  представлен  и  в  лепных фигурках ,  кот орые в  прост ой  

стилизованной  форме показывают жизнь  людей ,  их  труд,  быт,  от дых и  т .  п .  Это 

фигурки  детей  разных возраст ов  («т урист »,  «пио нер»,  «спорт смен»,  «сув оровец») ,  

а  также взрослых различных профессий  («летчик»,  «к осм онавт»,  «м оряк »,  «в рач»,  

«птичница»,  «милиционер» и  Др. ) .  Здесь  ж е и  персонажи  любимых сказок и  

литературных произведений .  В большинстве своем от дельные части  фигурок 

подвижны, что обогатило игрушк у и  расширило игровые возм ожности  ( см .  

цветную табл .9) .  

В настоящее время изменился облик игруш ек -животных.  Е .  А.  Флерина  говорила  

об использ овании  в  игрушке н овых материалов ,  более эк он омичных,  поддающихся 

санитарной  об работ ке.  Таким материалом для изготовления мягких  игрушек -

животных оказался  искусственный  мех .  Он гигиеничен ;  окрашенный  в  разные 

цвета ,  дает  возможность  сделать  игрушку б олее к расочн ой ,  а  значит,  и  более 
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радостной  для реб енка .  Капроновое вол окно,  я рк о ок рашенное в  различные цвета ,  

помогает  передать  характерные особ енност и  животного,  придает  игрушк е 

забавность .  

Большое мест о в  производ стве игрушек занимают пластические массы .  Он и  также 

хорош о ок рашиваются,  делают игрушку привлекательной .  В изготовлении  

игрушек -животных успешно использ ует ся  полиэтилен ,  он  заменил бумажно -

древесную массу,  и з  кот орой  делались  лишь статичные фигурки ,  в  лучшем сл учае 

озв ученные.  Полиэтилен  дал  возможн ость  сделать  фигурки  животных 

подвижными,  более выразительными.  Это качество игрушек отвечает  одн ому из  

осн овных требований ,  выдвинутых Е .  А.  Флериной ;  она  писала :  «Игрушка  

должна . . .обладать  игровой  динамикой ,  быть  максимально действенной ,  

об ратимой» ( см .  цветные табл .  10 —11) .  .  

Изгот овляются игрушки  и  из  пенолатекса  —  мягкого,  гибк ог о материала .  Каркас,  

вставленный  в  такую игрушк у,  придает  животному люб ую поз у.  

Большое значение Е .  А.  Флерина  придавала игрушке,  способ ств ующей  развитию 

коллек тивной  игры дете й .  Сюда  следует  от нести  в  первую очередь  к омплексные 

игрушки .  Такие игрушки  помогают детям реализовать  в  игре наблюдения 

ок ружающей  жизни .  Играя ,  дети  как бы  вступают в  свои  первые общественные 

отношения,  усваивают нормы поведения в  коллек тиве.  Поэтом у для  к оллективных 

игр необх одимы комплексные игрушки ,  наборы:  «Пионеры»,  «Дети  народ ов  

СССР»,  «С олдатики» ( см .  цветные табл .  6 , 7 ,  11 ,  15  ) .  

В этом же плане большую педагог ическ ую ценность  представляют и  наборы 

животных:  «Стадо»,  «М ол очная ферма»,  «П тицеферма».  Эти  игрушки  дают детям 

возможность  от об разить  в  игре труд к олхозников ,  воспитывают у детей  

положительное отношение к  домашним животным.  

К комплексным игрушкам можно о тнести  и  наборы для кукольных,  настольных 

театров .  В настоящее в ремя выпускаются отдельные персонажи  и  наборы по 

сюжетам русских  народных сказок и  сказок  народ ов  мира  (см.  цветную табл .  9) .  

Е.  А.  Флерина  видела  все воз растающий интерес д етей  к  техническ ой  игрушк е,  

треб овала  создания игрушек,  от об ражающих сов ременные достижения науки  и  

техники ,  помогающих заложить  основы политехнического в оспитания.  

В создании  технической  игрушки  есть  определенные успехи .  На  смену тяжелых,  

дорог ост оящих материалов ,  и з  которых дел ались  эти  игрушки ,  пришли  легкие,  

дешевые,  разнооб разные пластические массы ,  что значительно упростило 

технологию и  весь  процесс производ ства .  

Сов ременные технические игрушки  от об ражают различные виды транспорта ,  

сельск ох озяйственную,  военную,  к осмическую технику.  К осмические корабли ,  

планетоходы,  лунники ,  ракеты  и  пр.  стали  любимыми игрушками  детей .  

Многие из  этих  игрушек имеют различные способы движения,  снабжены  

механизмами ,  пультами  управления,  .широко стал  применяться  в  игрушках  

микроэлект родвигатель .  Среди  технических  игрушек особенно ценны 

комплексные:  «Ж елезная  дорога»,  «П ристань» ( с  набором суд ов) ,  «Паром »,  

«К осм од ром»,  «Парад на  Красной  площади»,  «Б ронеп ое з д» и  д р.  
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Детям мало наблюдать  действие игрушки ,  им очень  важно самим управлять  

машиной  Поэтом у производят ся  к рупногабаритные игрушки:  самолет ,  автом обиль ,  

экскаватор подъ емный кран ,  трактор,  б ульдоз ер.  Ими  дети  управляют сами .  

Электрот ехника  нашла  отражен ие и  в  бытовой  игрушке.  С оз дан  интересный  

комплекс «К ухня»,  к уда  входит плита ,  мойка ,  холодильник,  шкаф .  Причем мойка  

действующая,  в  холодильнике зажигается  лампочка ,  на  плите имитируются 

горящие камфорки .  В «ванной  комнате» можно по -настоящему вымыть кук ол  .  

Гов оря о необх одимости  развития конструк тивного мышления детей ,  Е .  А.  

Флерина  призывала авторов  соз давать  не тольк о г от овые игрушки ,  но и  

обя зательно полуфабрикаты и  сборно -разб орные игрушки  типа  «Собери  сам».  

Образцы подобных игрушек разраб отаны в  Нау чно-исследовательск ом институте 

игрушки  (авторы Борисов  П.  И ,  Собол ев  Ю.  А. ,  Сереб ря к ов  Ю.  II .  и  другие) .  

Высок о ценила  Евгения Александровна  и  различный  материал  для самоделок.  

Специализированные предприятия игрушек  осв оили  выпуск сб орных игрушек -

моделей  из  пластических  масс для  школьников :  легендарные к орабли  «Аврора» и  

броненосец  «П отемкин»,  замечательные лайнеры «ИЛ -18»,  «ТУ -114» и  д р.  

Для школьников  выпускаются наборы по за нимательной  физике,  игры -опыты по 

химии  и  другим от раслям науки .  Опытами  и  модел ированием занят  досуг  д етей  в  

кружках  при  Дворцах  пионеров ,  станциях  юных техников  и  др.  

Игры со ст роительным материалом несут  в  себе б ольшие возможн ости  в  плане 

формирования у детей  творческих  способн ост ей ,  воспитания сенсорной  культ уры,  

умственной  активн ости ,  практическ ого освоения многих  понятий ,  первоначальных 

математических  представлений и  т .  д .  

Всеми  этими  качествами  обладает  прежде в сег о ст роительный  набор,  созданный  

самой  Е .  А.  Флериной ,  на  котором воспитаны многие поколения детей .  Он  

выпускается  и  поныне.  На его основе созданы и  другие наборы.  Большая работа  в  

этом плане провед ена  Научно -исслед овательским институтом игрушки ,  им 

созданы нескольк о к омплект ов  для игр на  столе и  б олее к рупные для игр на  полу,  

на  участке.  

Работ у Е .  А.  Флериной  со ст роите льным материалом в  какой -то мере продолжила  

3 .  В.  Лиштван .  Ею создана  система  обуч ения детей  конст руированию и  методика  

развития строительных игр,  благодаря чем у дети  постепенно научаются создавать  

интереснейшие постройки .  

Высок о ценила  Е .  А.  Флерина  игры и занятия детей  с  различными 

конст рукт орами .  Под ее рук овод ством было разраб отано неск ольк о вариантов  

конст рукт оров  из  дерева  и  металла .  Так,  металлический  конструк тор автора  И.  

Сахарова  и  сейчас пользуется  успех ом у детей  школьног о воз раста ,  с  интересом 

играют с  ним старшие дошкольники .  За  последние годы созданы разнооб разные 

конст рукт оры из  пластических  масс.  Пожалуй ,  теперь  нет  ни  одной  семьи ,  не 

говори  уже о детских  уч режд ениях ,  где бы  в  пользовании  детей  не было того или  

иного к онструк тора  ( см .  цветные  табл .  14—15) .  

При жизни Ё .  А.  Флериной  недостаточно уделялось  внимание музыка льным 

игрушкам.  Евгения Александровна  отмечала :  «Музыкальные игрушки  у нас крайне 

бедны г  плохо зв учат  и  неряшливо оформлены».  В настоящее время игрушечных 
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дел  мастера  учитывают треб ования Е .  А.  Флериной .  Так,  в  Научно -

исслед овательск ом институте игрушки  ра ботает  замечательный  мастер В.  Т.  

Бод ров ,  он  является  автором б ольшинства  сов ременных музыкальных игрушек.  

Удивительной  особенностью его творчества  является  сох ранение традиций  

народных музыкальных игрушек:  органчиков ,  д уд ок,  свирелей ,  гармоник.  Им 

разраб отаны детский  музыкальный  конструктор и  д ругие игры,  являющиеся 

пособием по музыкальному воспитанию детей .  Игрушки  В.  Т.  Б од рова  по своим 

музыкальным качествам не уступают музыкальным инструментам.  Созданные им 

детские м узыкальные инструменты легко осваиваю тся детьми ,  и  в  детских  

уч реж дениях  из  них  создаются целые оркестры.  

Интересные мысли  были  высказаны Е .  А.  Флериной  относительно игрушек - забав ,  

их  использования в  работе с  д етьми  с целью вызвать  у них  веселый ,  здоровый  

смех ,  воспитать  чувство юмора .  Но все  ж е такие игрушки  мало создаются нашей  

промышленностью.  

Все ли  полож ения,  рек омендации  Е .  А.  Флериной  реализованы,  все ли  идеи  

претворены в  жизнь? К сожалению,  еще многие проблемы,  затронутые ею по 

созданию игрушки ,  до сих  нор остались  нерешенными.  Педагог ический  анализ 

имеющегося ассортимента  игрушек п оказывает ,  что,  несмот ря на  видимое 

разнооб разие,  он  еще не обеспечивает  всех  сторон  воспитания.  

Е:  А.  Флерина  ратовала  за  подгот овку специалистов -игрушечников .  В Загорск е 

при  ее содействии  было создано учили ще,  гот овящее т ехнолог ов  и  худ ожников  по 

созданию игрушки ,  теперь  оно выросл о в  к рупное среднее техническ ое уч ебное 

заведение.  
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