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Введение 

Игра как самостоятельная детская деятельность формируется в ходе 

воспитания и обучения ребёнка, она способствует освоению им опыта 

человеческой деятельности. Игрушка в данном случае выступает в качестве 

своеобразного эталона тех предметов, узнать назначение которых и освоить 

различные действия, с которыми надлежит ребёнку. 

Многочисленные исследования показывают, что игрушка всегда была 

действенным средством развития психики и широко использовалась в 

народной педагогике для социального воспитания и приобщения ребёнка к 

жизни взрослых. 

Играя, дети постигают окружающий мир, моделируют своё поведение 

в будущей взрослой жизни. Игрушки способствуют воспитанию тех или 

иных черт характера, приобщают к различным профессиям и так далее. 

Игрушки имеют особое значение в жизни детей младшего дошкольного 

возраста, так как являются стимулом к игре, её организующим началом: 

кукла побуждает играть в дочки-матери, машина — в шофёра. От игрушек 

зависит содержание игры, они служат опорой для развития творческого 

воображения. Узнавая в игрушках знакомые предметы, ребёнок получает 

возможность комбинировать свои представления, перерабатывать и активно 

усваивать новые впечатления. Повторение этих впечатлений в разных 

комбинациях с помощью игрушек помогает образованию общих 

представлений и облегчает ребёнку понимание связи между разными 

явлениями жизни. 

Наиболее сильное воспитательное воздействие на детей оказывают 

игрушки, изображающие людей и предметы реального мира во всём его 

многообразии: животных, птиц, рыб, растительность, средства 

передвижения, предметы техники, быта и т. д. С ними у дошкольников 

ассоциируются определённые представления, оживают в памяти яркие 

впечатления, появляется возможность творчески перерабатывать имеющийся 

жизненный опыт. Игрушки не только побуждают детей к играм разного 

содержания, они помогают ребёнку войти в роль, создать любимый образ, 

осуществить задуманное. Чтобы почувствовать себя мамой, девочке нужна 



кукла, «шофёру» — машина, «лётчику» — самолет. Игрушка оказывает 

большое влияние на создание игрового образа. 

По мере развития ребёнка меняется его отношение к игрушкам. Он 

начинает отбирать те, которые помогут ему реализовать свой замысел. 

Однако средством осуществления замысла игрушка может стать лишь в том 

случае, если ребёнок правильно воспринимает её образ, если у него имеются 

знания о предмете, изображаемом ею, если игрушка вызывает осознанный 

интерес и желание играть. 

       К игрушке предъявляются определённые педагогические, эстетические, 

гигиенические, технические и экономические требования. Существуют 

различные классификации игрушки. Различают образные игрушки, 

дидактические и игры-пособия, технические, театральные, карнавальные и 

музыкальные, спортивно-моторные, игрушки-забавы. Деление игрушки на 

такие группы условно, так как с помощью одной и той же игрушки могут 

решаться различные воспитательные и образовательные задачи, проводиться 

игры разного содержания и характера. Игрушка так же выполняет 

психотерапевтическую функцию – помогает ребёнку овладеть собственными 

желаниями страхами. 

Игрушка не только сопровождение игры, но и средство обучения, 

развлечения и даже лечения. 

Исходя из определяющей роли игрушки в развитии ребенка, взрослым 

следует осознанно подходить к её выбору. 

1.Роль игрушки в воспитании и развитии ребёнка.  

Игрушка – неизменный спутник ребенка с первых дней рождения. Ее 

специально создает взрослый в воспитательных целях, чтоб подготовить 

малыша к вхождению в общественные отношения. Хорошая игрушка 

побуждает ребенка к размышлениям, ставит перед ним различные игровые 

задачи. А это способствует развитию познавательных процессов. Игра как 

самостоятельная детская деятельность формируется в ходе воспитания и 

обучения ребенка, она способствует освоению им опыта человеческой 

деятельности. Игрушка в данном случае выступает в качестве своеобразного 

эталона тех предметов, узнать назначение которых и освоить различные 

действия, с которыми надлежит ребенку. 

Игрушка важна для развития личности ребенка. Многочисленные 

исследования психологов и педагогов показывают, что игрушка всегда была 

действенным средством развития психики и широко использовалась в 

народной педагогике для социального воспитания и приобщения ребенка к 

жизни взрослых. В каждом возрасте ребенку нужны различные по своей 

тематике и назначению игрушки: сюжетные (куклы, фигурки животных, 

мебель, посуда); технические (транспортные, конструкторы, технические 

агрегаты); игрушки – «орудия труда» (совочек, сачок, молоток, отвертка, 

щетка, игрушки имитирующие простейшие средства труда взрослых); 

игрушки-забавы; театральные, музыкальны, спортивные игрушки для детей 

всех возрастов. 



Крупногабаритные игрушки, такие как самокаты, детские автомобили, 

тракторы, большие легко трансформирующиеся конструкторы для 

строительства способствуют борьбе с гиподинамией, учат ребёнка 

движениям и ориентировке в пространстве. Сидя за столом ребёнку удобнее 

играть маленькими игрушками, хорошо обозримыми со всех сторон. Для игр 

на полу нужны более крупные игрушки, соизмеримые с ростом ребёнка в 

положении сидя и стоя. Подвижные игры во дворе требуют игрушек 

крупных, мелкие не годятся. Отбор игрушек тесно связан с задачами 

эстетического, а также нравственного воспитания ребёнка, с его стремлением 

к игре коллективной, в которой всеми игрушками он пользуется совместно со 

всеми детьми. Отбор игрушек тесно связан с задачами эстетического, 

нравственного воспитания ребенка, с его стремлением к игре коллективной, в 

которой всеми игрушками он пользуется совместно с другими детьми.  

При отборе игрушек должны учитываться возрастные закономерности 

развития игровой деятельности. Не все дети имеют возможность увидеть 

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

телевиденье. Дети четырёх-пяти лет осуществляют игровые действия чаще 

всего с помощью игрушек, но их игровые действия могут быть уже 

обозначены и жестом и словом. В этом возрасте особенное значение 

приобретают те предметы, которые в практической педагогике принято 

именовать атрибутами: всевозможные шапочки, бусы, фартуки, халаты. В 

этот период необходимы игрушки, отражающие специфику той или иной 

профессии. Для капитана не так важен корабль, как важно иметь подзорную 

трубу, бинокль, фуражку. Врачу необходимы халат, стол для приёма, 

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

сносящие заботу врача и медсестры. Этими пациентами могут быть большие 

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

никакое обилие игрушек, позволяющее, казалось бы, развернуть самые 

сюжетные игры, не заменит ребёнку товарищей по игре. Вынужденная 

необходимость играть одному, иногда, может привести к перевозбуждению 

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

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

раздражительным, «крикливым». Но такая же игра в коллективе сверстников 

не вызывает у ребёнка подобной реакции. 

2. Классификация игрушки. 

Важная роль игрушки в жизни ребенка не могла остаться вне сферы 

пристального внимания отечественных и зарубежных педагогов и 

психологов, это отразилось в создании нескольких ее классификаций, 

имеющих разные основания. 

Одна из первых отечественных классификаций 

принадлежит Е.А.Аркину, уже в первой половине XX столетия 

поставившему вопрос о необходимости построения теории игры и игрушки и 

проведении для этого исторического исследования. В своей классификации 

Е.А. Аркин выделил несколько групп игрушек, которые он назвал 

«изначальными»: 



1) звуковые игрушки - трещотки, жужжалки, бубенцы, погремушки и т.д.; 

2) двигательные игрушки - лук, стрелы, бумеранги и т.д.; 

3) образные игрушки - изображения животных и куклы; 

4) веревочку, из которой делают различные, порой самые замысловатые 

фигуры. 

Однако, эта классификация не позволяет дать научно - методические 

рекомендации для социального педагога по использованию игрушки как 

средства общественного воспитания ребенка, так как не раскрывает 

особенности ее развивающего воздействия на психику ребенка.  

В современной педагогике более подробной классификацией игрушек, 

принятой в теории и практике дошкольного воспитания, является 

классификация Е.А.Флериной. В основе этой классификации лежат 

различные аспекты психического и физического развития ребенка: 

- игрушки моторно-спортивные - мяч, обруч, прыгалки, кегли, волейбол, 

бирюльки,  мозаика и т.д. - способствуют развитию крупной и мелкой 

моторики, глазомера; 

- игрушка сюжетная - люди, животные, транспорт, мебель и пр. - 

содействуют развитию творческой подражательной игре, через которую 

ребенок выявляет, закрепляет и углубляет свой социальный опыт; 

- творческая трудовая игрушка – всевозможный строительный материал, 

конструкторы, разнообразные модели и т.п. - развивает конструкторские 

способности и изобретательство; 

- техническая игрушка – различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, 

калейдоскопы, подзорные трубы и т.п. - также развивает конструктивные 

способности, расширяет технический кругозор, направляет интерес к 

строительству и технике; 

- настольные игры способствуют развитию сообразительности, внимания, 

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

организуют детский коллектив в играх с правилами; 

- веселая игрушка - прыгающий зайчик, крякающая утка, птица с вертящимся 

хвостом воспитывает чувство юмора; 

- музыкальные игрушки - поющие птицы, примитивные музыкальные 

инструменты, игрушки с музыкальной мелодией - служат средством развития 

музыкального слуха; 

- театральная игрушка - теневой театр, театр игрушек, марионеток - подводят 

к собственной театральной игре, чрезвычайно обогащают детское 

художественное восприятие. 

В психологии классификация игрушки разработана В.С. 

Мухиной. Рассматривая игрушку не только как предмет, служащий для 

забавы и развлечения, но и как средство психического развития, она 

разделяет их на две большие группы: 

- игрушки, направленные на познавательное развитие ребенка (погремушки, 

матрешки, пирамидки, игрушки-заместители реальных предметов 

человеческой культуры, орудий); 
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- игрушки, воздействующие на нравственную сферу личности ребенка 

(куклы, мягкие игрушки - изображения зайца, обезьяны, собаки и др.). 

Среди игрушек, направленных на познавательное развитие ребенка, в 

первую очередь следует назвать погремушки, которые определяют 

содержание его поведенческой активности, его манипулирования. Ребенок 

внимательно рассматривает подвешенные перед его глазами игрушки, что 

упражняет его восприятие (происходит запечатление формы и цветов, 

возникает ориентировка на новое, появляется предпочтение).  

Все куклы, по мнению В.С. Мухиной, также можно разделить на 

несколько групп, отличающихся по своему внешнему виду, который 

определяет направление общения ребенка с игрушкой и тем самым 

выполняет различные функции: 

- «прекрасные куклы», имеющие большие глаза, обрамленные ресницами, 

короткий носик, маленький яркий рот, обязательно густые и блестящие - 

белые, золотистые, рыжие, черные - волосы. Среди них выделяются куклы 

для любования - в рост человека и средних размеров; 

- характерные куклы (кукла-мальчик или кукла-девочка) с ярко 

выраженными определенными качествами: наивность, глупость, озорство и 

т.п.; 

- куклы эмоциональной рефлексии изображают мальчика или девочку в 

разных эмоциональных состояниях (покой, улыбка, печаль, злость, страх, 

удивление). Ребенок строит с каждой из них свои отношения, 

соответствующие его настроению; 

- этнографические куклы, внешний вид которых отражает национальные 

черты того или иного народа. 

Игрушки и материалы, необходимые для игровой терапии, 

американский психолог Г. Лэндрет предлагает сгруппировать в три большие 

класса: 

Игрушки из реальной жизни. В эту группу входят кукольное 

семейство, кукольный домик, марионетки и несуществующие персонажи 

(Гамби - кукла с «пустым» (не разрисованным лицом)), которые могут 

изображать членов реальной семьи ребенка и таким образом делают 

возможным непосредственное выражение чувств. 

К ним также относятся машина, грузовик, лодка и касса. Эти игрушки 

особенно важны для упрямого, тревожного, застенчивого или замкнутого 

ребенка, так как с этими игрушками можно играть в неопределенную игру, 

не выражая никаких чувств. 

Игрушки, помогающие отреагировать агрессию. К этой группе 

относятся ружья и резиновый нож, крокодил, «би-ба-бо», игрушечные 

солдатики и т.п., то есть игрушки, при помощи которых ребенок может 

выразить гнев, враждебность и фрустрацию. Материалом для отработки 

агрессивных чувств Г. Лэндрет называет глину, которую можно мять, 

колотить, швырять, энергично раскатывать, с силой разрывать на куски. 

Игрушки для творческого самовыражения и ослабления эмоций. К 

этой группе относятся песок и вода, палитра и краски, кубики. Песок и вода 



не имеют структуры и могут превратиться по желанию ребенка во что 

угодно, возможности здесь безграничны. Кубики могут быть домами, их 

можно швырять, разбрасывать, из них можно строить - все это дает 

возможность почувствовать ему, что не существует правильного или 

неправильного способа игры, поэтому ребенок всегда может быть уверен в 

успехе. Это особенно полезно для застенчивых или замкнутых детей.  

Таким образом, рассмотренные классификации игрушек дают 

возможность педагогу представить все многообразие современных игрушек, 

понять, что они не только способствует развитию познавательных 

способностей, появлению у ребенка определенного типа поведения, 

возникновению различных эмоциональных состояний и развитию 

позитивных качеств личности (доброжелательность, способность к 

сопереживанию), но и помогают ребенку избавиться от уже сформированных 

нежелательных проявлений в поведении (тревожность, упрямство, 

замкнутость, гнев, враждебность и т.п.). 

3. Социальная и психологическая безопасность игрушки. 

1. Не должно быть явных признаков, провоцирующих ребёнка на агрессию и 

жестокость или вызывающих страх и тревогу. 

2. В игрушке или в её описании не должно быть грубого натурализма, в том 

числе сексуального контекста, выходящего за рамки возрастной компетенции 

ребёнка. 

3. Не должна унижать человеческое достоинство или оскорблять 

религиозные чувства, вызывать негативное отношение к расовым и 

физическим недостаткам людей. 

4. Не должна вызывать психологической зависимости в ущерб полноценному 

развитию ребёнка. 

5. Возрастная адрессованность. 

6. Функциональная привлекательность игрушки для ребёнка. 

7. Возможность полифункционального использования игрушки для развития 

способностей ребёнка (творчество, умственное, физическое и духовное 

развитие). 

8. Эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в конструкции 

игрушки, логике игры и в их описании. 

9. Культуроcообразность игрушки и её соответствие принятым в обществе 

нормам и духовно-нравственным ценностям. 

10. Возможность освоения игрушки детьми со специальными нуждами (с 

физическими недостатками и особенностями). 

- Прочность и долговечность игрушки. 

- Использование экологически чистых материалов. 

- Качество описания игрушки. 

- Качество упаковки игрушки. 

4. Рекомендации по подбору игрушек для разных возрастных групп. 

В младших группах должны быть игрушки, обеспечивающие развитие 

движений и их совершенствование: крупные мячи для катания, 



перекатывания, бросания; разнообразные цветные грузовики, каталки, 

тележки. 

Сюжетно-образные игрушки (куклы, животные, предметы обихода) по 

содержанию и оформлению отражают окружающий мир, близкий детям. 

Игровые действия с ними доступны, просты. 

Подбор дидактических игрушек определяется задачами сенсорного 

воспитания и развития речи. Игрушки должны способствовать развитию 

восприятия предметов, их цвета, формы, величины и т. д., понимания и 

употребления слов, обозначающих различные свойства и качества. 

С игрушками-забавами малыши ещё не умеют действовать сами, они 

лишь смотрят и радуются движению смешных заводных игрушек.  

У детей средней группы роли в игре выделяются более отчётливо, и, 

кроме игрушек, им необходимы дополнительные предметы: матросские 

шапки, флаги, барабан, бинокль, трубка врача и т. д. Из строительного 

материала дети 4 лет создают более сложные постройки, чем малыши, 

поэтому он должен быть в разных наборах. Игрушки-забавы воспитанники 

средней группы сами приводят в действие. 

Дети 4-5 лет умеют играть коллективно и использовать комплектные 

игрушки. Например, комплект игрушек «Домашние животные» вызывает 

желание совместно строить конюшню, стеречь стадо и т. д. 

Дошкольники старшей и подготовительной групп шире соприкасаются 

с жизнью, их представления, опыт общения, организации игры позволяют 

использовать игрушки, которые дают возможность развития сложных 

сюжетов: игры в «путешествия», «театр», «школу», «зоологический сад» и 

др. Широко должны быть представлены технические игрушки с ясно 

выраженными признаками и способами движения (наборы комплектов 

«Строитель», «Маленькая портниха», «Маленький художник» и др.). 

Дети 6-7 лет проявляют большой интерес к играм спортивного 

характера. Движения у них более координированы, поэтому необходимы не 

только крупные, но и небольшие мячи для игр, для попадания в цель и другие 

спортивные игрушки, развивающие мелкую мускулатуру, 

совершенствующие координацию, точность движений. Детей интересуют 

игры, требующие ловкости, усилия, тренировки. Для этого нужны такие 

игрушки, как детский крокет, бильбоке, кегли, городки. В летнее время детям 

дают спорт-роллер, а зимнее — лыжи и коньки. 

Большое значение приобретают театральные игрушки, составляющие 

необходимый реквизит для оформления игр-представлений, игр-

драматизаций: костюмы и отдельные детали их, маски, игрушки, 

изображающие бинокли, трубы, орудия труда и др. 

В программе воспитания в детском саду даны указания о подборе 

игрушек по возрастным группам. 

Заключение 

Игра имеет важное значение для ребенка. Бесспорно, игра обучает и 

воспитывает детей. Она является жизненной потребностью его и средством 

всестороннего развития. 



Игрушка является не отменной частью игры. Хорошая игрушка 

побуждает ребенка к размышлениям, ставит перед ним различные игровые 

задачи. А это способствует развитию познавательных процессов. 

Значение игрушки в воспитании детей велико. Игрушка – непременный 

спутник детства и важнейший инструмент игры. Существует классификация 

игрушек, где разделение происходит на основе их использования в разных 

видах игр. Так как сейчас в магазинах огромное разнообразие игрушек, 

многие ученые, психологи и педагоги задаются вопросами о влиянии 

игрушки на психическое развитие ребенка, правильно ли подбираются сейчас 

игрушки для дошкольников. 

Игрушка для ребенка должна быть представлена во всем ее 

разнообразии. Необходимо отбирать их целенаправленно, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Игрушки должны способствовать 

развитию разных видов игр, удовлетворять индивидуальные потребности и 

интересы детей и вместе с тем побуждать их к коллективным играм. Подбор 

игрушек должен содействовать физическому, умственному, нравственному и 

эстетическому воспитанию детей. Все виды игрушек должны отвечать всем 

требованиям, а также возрастным особенностям детей. 

 

 
 


