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ВВЕДЕНИЕ 

 

        Актуальность исследования. Формирование личности ребенка начинается в 

раннем детстве. На развитие его личности влияет множество факторов.  

        Все важнейшие новообразования зарождаются и первоначально развиваются 

в ведущей деятельности дошкольного возраста – в сюжетно – ролевой игре. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности поведения и всех 

психических процессов – от элементарных до самых сложных. 

Нормальное развитие ребенка, становление его личности немыслимо без 

игры, а, следовательно, без игрушки. 

 Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет исследовать 

окружающий мир, формировать и реализовывать творческие способности, 

выражать чувства. Игрушки влияют на формирование характера ребенка, учат 

общаться и познавать себя. 

 По мнению психологов, современные игрушки опасны для здоровья ребенка, 

они способны вызывать у детей расстройства психики. Играя с игрушкой, ребенок 

ассоциирует себя с этим персонажем, берет на себя его повадки, манеру общения. 

Не редко такими качествами являются агрессия, расчетливость, обман. В 

следствии этого, в достаточно короткие сроки, ребенок становится 

неуправляемым, агрессивным, истеричным. 

У большинства из нас детство связано с любимыми игрушками, которые 

остались в памяти, как близкие друзья, о которых мы, став взрослыми, 

вспоминаем с теплотой и трепетом. 

Все это и обусловило направление данной работы, цель которой состояла в 

выявлении взаимосвязи между выбором игрушки и ее влиянием на психическое 

развитие детей дошкольного возраста. Для реализации поставленной цели, 

необходимо решить следующие задачи исследования: 

- провести анализ психолого – педагогической литературы по теме 

исследования; 

- описать сущность психического развития детей дошкольного возраста; 
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- определить виды и назначение игрушек, современные критерии их оценки; 

- изучить влияние игрушки на общение и психическое развитие детей 

дошкольного возраста. 

Методы исследования: анализ научно-теоретической и психолого-

педагогической литературы. 
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1.1 Игрушка как средство психического развития детей 

дошкольного возраста 

Игрушка возникает в истории человечества как средство подготовки 

ребенка к жизни в современной ему системе общественных отношений. Игрушка 

- предмет, служащий для забавы и развлечений, но одновременно являющийся 

средством психического развития ребенка. [18]  

Игрушка для ребенка - это инструмент познания мира и в то же время 

существенная часть этого самого мира, а игра - способ его познания. Мышление 

совсем маленького ребенка психологи называют наглядно - действенным. То есть, 

манипулируя доступными ему предметами, малыш познает мир, мыслит, 

развивается. И от того, что именно будет ему предложено для этих самых 

манипуляций, зависит, как и в каком направлении будет развиваться его 

мышление. В дальнейшем, приблизительно после полутора лет, начинает 

преобладать наглядно-образное мышление. В этот период ребенку нужно 

погрузиться в мир образов, в самых разных формах - книги, картинки, 

конструкторы, сюжетные игры и т.д. Их тоже должны предоставить ребенку 

заинтересованные в его развитии люди. Сам ребенок еще слишком мал, чтобы 

внятно заявить о своих потребностях. 

Для формирования различных видов деятельности, сенсорных процессов и 

действий, для психического и физического развития ребенка необходимы 

игрушки, которые создают условия для постоянного стимула детской активности. 

Такие игрушки, предназначенные для каждого из периодов раннего детства, 

должны несколько опережать по своим функциональным возможностям уже 

достигнутый ребенком уровень развития, то есть вести его через трудности 

освоения игрушки к следующему уровню развития. 

Часто детская игра выполняет функцию исследования окружающего. В 

процессе игры происходит освоение внешнего мира, изучение свойств и 

особенностей самых разных предметов и явлений. Активно влияющее на развитие 

ребенка исследовательское поведение часто реализуется именно через игру.  
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Роль игры в развитии психики определяется в значительной мере тем, что в 

ходе осуществления игрового процесса происходит освоение реальности и 

овладение этой реальностью. Очевидно, что для того чтобы играть, надо вначале 

понять, что за предмет перед тобой и как с ним играть. Поэтому средства игры, то 

есть игрушки, становятся сначала предметами исследования, а затем уже тем, с 

чем можно играть. [3]   

Правильно подобранные игрушки способствуют умственному развитию 

детей. Разработана целая система игрушек, игры с которыми направлены на 

совершенствование сенсорики ребенка. Образные и дидактические игрушки 

побуждают детей к речевой активности, используются для обогащения словаря. 

Разборные игрушки, разнообразные конструкторы, упражняют детей в анализе, 

синтезе и обобщении. Различные мозаики способствуют развитию 

сосредоточенности и устойчивости внимания. [16]    

Для ребенка совершенно неважно, какая перед ним кукла или машинка - 

коллекционная или серийная из обычного магазина, его значительно больше 

занимает вопрос: что с ней можно сделать? Взрослые, не желая понимать этого, 

часто сетуют на то, что маленькие исследователи небрежно относятся к 

игрушкам, подвергают их суровым испытаниям, разбирают, ломают. При этом, 

как правило, даже неспециалистами точно фиксируется основная причина 

подобного поведения - поисковая активность. 

Ребенок в процессе развития активно воссоздает и изображает ту 

реальность, которую он наблюдает и в которой непосредственно принимает 

участие. В целом, игрушки должны соответствовать возрасту, а какая – то часть – 

быть игрушками «на вырост», которые достаются иногда и предлагаются как тест: 

интересно или еще нет? Например, машинки, посудка или конструктор на вырост.  

В раннем возрасте ребенок получает так называемые автодидактические 

игрушки (матрешки, пирамидки), в которых заложены возможности развития 

ручных и зрительных соотносящих действий. В этом же возрасте ребенок 

получает множество игрушек заместителей реальных предметов: орудий, 
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предметов труда. Через подобные игрушки ребенок осваивает функциональное 

назначение предметов, овладевает орудийными действиями. 

После 2 лет воображение становится более творческим. В этом возрасте 

дети играют куклами и игрушечной мебелью, с грузовиками и особенно охотно с 

кубиками. Кубики, поставленные один за другим - это поезд. Кубиками можно 

наметить очертания лодки или дома. Набор кубиков и блоков всех размеров и 

форм стоит десяти игрушек для любого ребенка 6 - 8 дет. 

В возрасте 4-5 лет у ребенка появляется воображение, возможность 

фантазировать и, как следствие, интерес к истории, динозаврам, космосу, 

трансформерам. В созидаемом ребенком мире появляется место для других детей. 

Обычно с этого возраста детям интересно играть друг с другом. Сначала это игра-

взаимодействие: дети сообща строят башню или кормят куклу. Здесь нужны 

игрушки-имитации взрослых вещей. Чем точнее они будут изображать 

настоящую вещь, тем лучше. Поэтому термометр в наборе "Доктор" должен быть 

максимально похож на термометр. То же относится и к машинкам, посуде, 

кукольным домикам, оружию, кукольной одежде и мебели и т.д. [2]   

Как общий вид игр и игрушек для этого возраста выступают игры с 

буквами, цифрами, магнитные азбуки - обучающие игры. Большую ценность 

предоставляют дидактические игрушки, которые знакомят ребят с цветом, 

формой, величиной и т.д. Дидактические игрушки несут в себе задачи 

интеллектуального плана, они способствуют развитию речи, интеллекта, волевых 

качеств, воспитанию семейной культуры.  

Среди игрушек основное место занимают стилизованные под человека 

животные: слоник в сюртучке, свинка в платьице, зайчик в штанишках и т.п. Их 

можно купать, кормить, водить за ручку, катать в коляске, разговаривать с ними, 

т.е. действовать как с куклой. Такая аналогия позволяет взрослому, во - первых, 

организовать игры и инициирование с игрушками - животными как с "живыми" 

объектами на уровне знаний, доступных ребенку; во-вторых, учить отображать 

бытовые ситуации (купание, кормление и т.п.) и закреплять обобщенное 

представление о них; в-третьих, развивать умение сравнивать и выделять внешние 
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отличительные признаки человека и животных; в-четвертых, подводить ребенка к 

пониманию реального и сказочного в окружающей действительности. 

Дети от 5 до 7 лет уже не просто играют вместе, а определяют и описывают 

роли, период ролевой игры. Роли могут быть различные: персонажи сказок и 

мультфильмов, профессиональные, семейные, социальные. Что с игрушками? В 

силу вступает символическая функция: похожесть уже не важна. Важны 

отношения персонажей по поводу игрушки. Вместо термометра теперь может 

использоваться любая палочка. Нужны игры и игрушки, побуждающие 

отыгрывать различные социальные роли и ситуации: от кухонь и парикмахерских 

до набора полицейских и рыцарских доспехов. Очень интересны куклы-перчатки 

и возможность организовать театральное действо. [2]  

В дошкольном возрасте технические игрушки могут иметь большое 

значение для формирования умственных способностей, необходимых для любой 

деятельности человека. Технические игрушки способствуют развитию 

конструктивного мышления, самостоятельности и изобретательства. 

Наблюдая за игрой ребенка, уже в раннем возрасте можно заметить самое 

первое проявление способностей - склонность к какому-либо виду деятельности. 

Выполняя ее, ребенок испытывает радость, удовольствие. Чем больше малыш 

занимается этим видом деятельности, тем больше ему хочется это делать, ему 

интересен не результат, а сам процесс. Ребенку нравится не построить домик, а 

строить его. И все-таки наиболее интенсивно и ярко способности начинают 

развиваться с 3-4 лет, а в раннем возрасте закладываются общие предпосылки их 

становления.  

Общие способности составляют две группы - познавательные и 

практические. К познавательным способностям относят сенсорные, 

интеллектуальные и творческие. Сенсорные связаны с восприятием предметов и 

их качеств, они составляют основу умственного развития. А так как одной из 

ведущих деятельностей в дошкольном возрасте является игра, поэтому и все 

перцептивные действия осуществляются с игрушками. Дети знакомятся с 

разновидностями каждого свойства и систематизируют их.  
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К практическим способностям относят конструктивно-технические: 

пространственное видение, пространственное воображение, умение представлять 

предмет в целом и его части по плану и без него. Эти способности лежат в основе 

конструктивной деятельности. Для развития конструктивных способностей 

необходимо предоставлять ребенку возможность заниматься с различными 

видами конструкторов, строительным материалом, пазлами, игрушками, которые 

можно разбирать и собирать по частям. 

Спортивные игрушки побуждает детей к разнообразным действиям и 

удовлетворяет потребности ребенка в активном движении. Игры с мячом, с 

кеглями, катание шаров и др., требующие активного движения, доставляют детям 

большое удовольствие, воспитывают ловкость, меткость. В процессе игры с ними 

дети укрепляются в ходьбе, беге, метании, в ловкости, меткости, координации 

движения, развитии мелкой моторики. Что позволяет развивать типические 

функции и личностные качества. 

Игрушка является и средством воздействия на эмоционально-нравственную 

сторону личности ребенка в раннем дошкольном возрасте. Первые эмоции 

ребенок испытывает в младенчестве, в раннем возрасте. Именно в раннем 

возрасте необходимо начинать побуждать ребенка к заботливому отношению к 

игрушкам. Мама учит ребенка к нежному отношению к игрушке. Поэтому 

игрушка сама должна быть красивой приятной на ощупь. В будущем игрушка 

может стать доверительным другом малыша. 

В.А. Сухомлинский писал: "В детстве человек должен пройти 

эмоциональную школу - школу воспитания добрых чувств". [10]  

Особое место среди игрушек, влияющих на эмоционально-нравственную 

сферу дошкольников, занимают куклы и мягкие игрушки - изображения, мишки, 

зайца и других. Кукла - обобщенный образ человека, позволяет детям 

воспроизвести целый ряд действий: сажать, укладывать, переодевать и т.д. Эти 

игрушки имеют значение для эмоционального и нравственного развития ребенка. 

Сначала ребенку во всем помогает взрослый. Ребенок учится от взрослого 

наделять куклу определенными положительными качествами. Позже ребенок сам 
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наполняет душевный мир игрушки по своему усмотрению. Благодаря воле и 

воображению ребенка она «ведет себя» таким образом, как это нужно в данный 

момент ее хозяину. Ребенок переживает со своей куклой события собственной 

жизни во всех эмоциональных и нравственных проявлениях, доступных его 

пониманию. [18]   

Хочется напомнить еще и о том, что ребенок обычно не просто играет с 

игрушками, куклами, мишками, зайцами, а живет с ними одной жизнью, любит 

их. Многие из игрушек входят в жизнь ребенка как близкие друзья. Поэтому, 

чтобы ребенок полюбил игрушку она должна быть эстетически приемлемой. [2]  

Таким образом, можно сделать вывод, что игрушка забавляет и радует 

ребенка, вызывает положительное отношение к окружающему. Симпатия и 

привязанность к игрушке переносится и на предметы, людей, изображенных в 

игрушке. Игры с куклой пробуждают у детей заботливое, бережное отношение, 

внимательность и нежность, помогают накопить опыт положительных 

нравственных переживаний. Велико воздействие игрушек на развитие 

способностей. Но разностороннее влияние может оказать не каждая отдельная 

игрушка, а их совокупность, соответствующий их подбор с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка. 

 

1.2 Психолого-педагогические исследования проблемы влияния игрушки на 

развитие личности ребёнка 

У большинства из нас детство связано с любимыми игрушками, которые 

остались в памяти как близкие друзья, как воплощение теплоты и значимости той 

невозвратимой поры. Нормальное развитие ребенка, становление его внутреннего 

мира немыслимы без игры, следовательно, без игрушки. Игрушки для ребенка – 

та «среда», которая позволяет исследовать окружающий мир, формировать и 

реализовывать творческие способности, выражать чувства; игрушки учат 

общаться и познавать себя. Это, с одной стороны; с другой стороны, игрушка – 

тот товар, который взрослый выбирает и покупает для своих детей. Данный вид 

товара сохраняет свой рейтинг во все времена. Подбор игрушек – дело серьезное 
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и ответственное. От успешного решения этой проблемы зависят настроение 

ребенка и прогресс в его развитии. [6]  

Выбрать игрушку в настоящее время чрезвычайно трудно: наряду с 

традиционными (куклы, мишки, мячики) появляются новые (зомби, Хагги-Вагги, 

Монстры Хай и т.д.), невиданные даже самыми молодыми родителями. Как 

сориентироваться в этом мире продукции? Как оценить их игровой и 

развивающий потенциал? Как выбрать то, что нужно ребенку? В сложившейся 

стихии рынка ответ на эти вопросы чрезвычайно труден. Как показывают опросы, 

в большинстве случаев игрушки выбираются и покупаются стихийно, в силу 

сложившихся обстоятельств или внешних, поверхностных признаков 

(привлекательность, величина, стоимость, желание угодить ребенку). 

Развивающий потенциал игрушки, ее педагогическую «полезность» взрослые 

либо вовсе не учитывают, либо целиком доверяются прилагаемой аннотации, в 

которой производитель пишет все, что хочет. Отсутствие каких-либо ценностных 

ориентиров на рынке игрушек (как у производителей, так и у покупателей) 

приводит к их бесконтрольному производству, бессистемной закупке и 

бессмысленному потреблению. В результате прилавки магазинов и детские 

комнаты завалены однотипными и, как правило, бесполезными, а иногда и 

вредными, игрушками. Такая ситуация весьма негативно отражается на качестве 

игры, а, следовательно, и на эффективности развития ребенка. 

Поэтому чрезвычайно важно при выборе игрушек учитывать не только их 

красоту и санитарно-гигиенические свойства, но и возможный психологический 

эффект. Однако подобная оценка должна опираться на объективные и научно 

обоснованные критерии. Очевидно, такими критериями владеет далеко не каждый 

родитель. Здесь необходимо участие педагогов, психологов, которые в силу своей 

профессиональной квалификации понимают закономерности развития ребенка, 

особенности его игры в разный возрастной период. [3]  

Прежде всего подчеркнем, что развитие ребенка происходит в разных видах 

деятельности, в ходе которых малыш преобразует не только предмет своей 

деятельности, но и самого себя. Самостоятельная и осмысленная активность 
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ребенка в любой ее форме – важнейший результат развития и проявление его 

внутреннего мира. Осознание окружающего мира происходит прежде всего в 

действии. Ребенок, осваивающий окружающий мир и «строящий» самого себя, – 

это ребенок, стремящийся действовать в этом мире. 

Исходя из этого, главная функция игрушки – активизация детской 

деятельности. Игрушку в качестве предмета, специально созданного взрослыми 

для детей, можно рассматривать как средство развития. Игрушка должна 

стимулировать осмысленную активность ребенка и способствовать становлению 

новых форм его деятельности. Развивающий и образовательный эффект игрушки 

определяется прежде всего характером игрового действия и его связью с задачами 

развития. Этот аспект должен отчетливо осознаваться: выбирая ту или иную 

игрушку, взрослый должен сразу представить, что ребенок будет с ней делать. [3]  

Среди всех видов деятельности детей психологи выделяют две группы. В 

первую входят те виды, внутри которых происходит преимущественное освоение 

смыслов, задач и норм отношений между людьми и на этой основе – социальное и 

личностное развитие ребенка, т.е. его желания, интересы, чувства. Вторую группу 

составляют виды деятельности, внутри которых происходит усвоение способов 

действия с предметами и на этой основе формирование интеллектуальных, 

познавательных сил детей, их технических возможностей. Исходя из этого 

общепринятого разделения, имеющийся массив можно условно разделить на две 

группы. 

1. Игрушки, способствующие социально-эмоциональному развитию, 

развитию личностной сферы, предполагающие общение или обращение с ними 

как с живыми персонажами. 

2. Игрушки, способствующие развитию интеллектуально-познавательных и 

моторных способностей. 

Данное разделение крайне удобно, поскольку позволяет определить для 

каждого возраста главную линию развития и соответствующую ей деятельность, 

выделить приоритетные виды игрушек. Так, например, для детей от одного года 

до 3 лет главная, ведущая деятельность – предметная, в которой ребенок 
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овладевает различными действиями с предметами, учится соотносить форму, 

размер, расположение отдельных деталей. Поэтому нужны прежде всего игрушки 

второй группы. А в дошкольном возрасте – от 3 до 6 лет – ведущей деятельностью 

становится ролевая игра, для которой необходимы игрушки первой группы. 

Кроме выделенных двух линий развития, есть и третья. Речь идет о физическом 

развитии и воспитании ребенка. Задача укрепления здоровья, формирования 

физических качеств: силы, выносливости, ловкости, меткости – важнейшая для 

воспитания детей. [22]  

Исходя из сказанного, следует, первое и необходимое требование к игрушке 

– потенциальная возможность стать предметом соответствующего деятельности 

ребенка. Выбирая забаву, нужно, с одной стороны, ориентироваться на возраст, а 

с другой – стремиться к тому, чтобы в распоряжении были все виды игрушек, 

способствующие развитию различных сфер жизнедеятельности. Возможность 

активного действия ребенка зависит от многих качеств, например, от величины 

игрушки. Огромные мягкие «животные» (собаки, бегемоты, слоны), которые 

трудно взять в руки, не предмет детских действий. Те же мягкие игрушки, но 

меньших размеров вполне могут использоваться в детской игре. Большое 

значение имеют и технические качества. Если кольца пирамиды с большим 

трудом надеваются на стержень, части матрешки со скрипом соединяются друг с 

другом, а колеса машинки плохо прокручиваются, ребенок не может 

осуществлять с этими игрушками соответствующие действия, хотя сами по себе 

эти виды имеют несомненное развивающее значение. Требования, которые 

необходимо учитывать при выборе конкретной игрушки: 

1. Психолого-педагогические: игрушка выступает как предмет деятельности 

ребенка и рассматривается с позиций возможного развивающего эффекта. 

2. Социокультурные: игрушка рассматривается с точки зрения ее 

объективных свойств, имеющих наиболее важное значение для воспитания. 

3. Технические: прочность, качество изготовления, безопасность для 

здоровья – первые и совершенно необходимые требования. При их отсутствии, 
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т.е. при выявлении какой-либо опасности для здоровья ребенка, дальнейшую 

психолого-педагогическую оценку проводить нецелесообразно. 

Однако «полезность» игрушки с точки зрения развития ребенка далеко не 

единственный критерий оценки. В игрушке как бы пересекаются интересы и 

задачи взрослого и ребенка. Она обязательно должна, с одной стороны, развивать 

способности ребенка, а с другой – приносить ему радость и удовольствие. 

Специфика и своеобразие игрушки как посредника между ребенком и взрослым 

не только в совмещении, но и во взаимообусловленности этих двух, казалось бы, 

противоречивых задач. Для того чтобы игрушка стимулировала осмысленную 

активность и способствовала развитию, она должна отвечать интересам ребенка, 

соответствовать его потребностям, быть увлекательной и привлекательной. 

Соответствие интересам самого ребенка – важнейшее требование к игрушке, 

которое, собственно, и делает ее игрушкой. Но вот что примечательно: интересы 

и предпочтения детей и взрослых зачастую не совпадают. Взрослых привлекают 

внешняя красота, сложность, богатство деталей или описанное в аннотации 

развивающее значение. У детей несколько другие «приоритеты». Они могут 

предпочитать ту или иную игрушку потому, что видели подобную у своих друзей, 

или потому, что она похожа на знакомый сказочный или телевизионный 

персонаж. Однако главное достоинство игрушки, привлекающее ребенка, – 

возможность что-либо с ней делать. Только в том случае, если она вызывает 

желание действовать с ней, разбирать и собирать, передвигать различные части, 

возить, извлекать новые звуки, ребенок хочет скорее взять ее в руки и начать 

игру. [17]  

Чтобы игрушка подняла свою развивающую роль, она должна быть не 

просто привлекательной, но и открытой для разнообразных форм активности 

ребенка. Предметы, предполагающие пусть и полезные, но только стереотипные, 

однообразные действия, могут стать материалом для упражнений, тренировок, но 

не игры. Сфера игры – это сфера образов, условностей, скрытых возможностей. 

Игра – это прежде всего проба своих возможностей и выяснение свойств 

предмета игры. Поэтому предмет игры должен не только быть привлекательным, 
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но и содержать элемент новизны для поддержания любознательности и 

собственной активности ребенка. Если материал детской игры привлекателен, но 

предполагает строго определенный способ употребления (например, заводные, 

механические или некоторые электронные игрушки), то игра приобретает скорее 

характер упражнения или времяпрепровождения. Сложные и завершенные 

игрушки предопределяют характер действий и приковывают ребенка к известным 

стереотипным движениям. Игрушки более простые и менее определенные 

допускают широкий спектр игровых действий. Соответственно, материал игры 

должен быть достаточно простым и вместе с тем гибким, допускающим 

усложнение, вариативность и упрощение поставленных задач. Игрушка должна 

быть максимально открыта для преобразований. Такие универсальные и 

популярные во все времена мячи, кубики, вкладыши, куклы, благодаря своей 

простоте, чрезвычайно пластичны, допускают бесконечные усложнения, тысячи 

новых комбинаций. Они не могут наскучить. Отсюда – открытость для 

разнообразных действий, гибкость и простота – важные требования для хорошей 

игрушки. [1]  

Игровые действия ребенка должны быть не только осмысленными и 

разнообразными, но и самостоятельными. Игрушку можно рассматривать как 

особый предмет, позволяющий ребенку ощутить свою компетентность, 

уверенность в своих силах. Возможность его самостоятельного действия зависит 

от некоторых незначительных и незаметных для взрослых деталей. Возьмем для 

примера коробочку с сюрпризом: стоит нажать на кнопку, как изнутри 

выскакивает зайчик или котенок. Но все дело в том, где расположена эта 

кнопочка. Если сверху (а нажимать нужно вниз) – все в порядке, малыш будет 

самостоятельно, с удовольствием играть и радоваться внезапному выпрыгиванию 

зайчика. Но если эта кнопочка помещена спереди и для ее нажатия необходимо 

удерживать коробочку другой рукой, самостоятельная игра становится 

невозможной – необходима помощь взрослого, который удерживает коробочку 

или сам вызывает появление зайчика. 
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Материал игры должен позволять постановку и самостоятельное 

разрешение все более сложных задач. Наличие в игрушке не только «загадки», но 

и «подсказки» вызывает интерес и желание действовать. Предмет игры должен 

содержать понятные для ребенка ориентиры для его самостоятельной 

деятельности. В качестве примера приведем такие известные народные игрушки, 

как пирамидки, матрешки, вкладыши, которые сами «подсказывают» правильный 

способ действия. Совершенно новые, незнакомые и непонятные предметы, не 

имеющие никаких аналогов в личном опыте, не дают «подсказки» для 

самостоятельных действий, скорее испугают, чем вызовут желание играть. 

Оптимальное сочетание новизны и узнаваемости, наличие задачи и ориентиров 

для ее решения – важное качество игрушки, стимулирующее детскую активность. 

Особое значение в игровой деятельности имеет ее общественный характер. 

Если ребенок играет один, его действия побуждаются лишь внешними 

обстоятельствами и собственным желанием, в силу чего эти действия остаются 

неосознанными и ненаправленными. Играя с кем-либо, ребенок неизбежно 

сталкивается с действиями и желаниями партнеров, учится согласовывать свои и 

чужие действия, подчиняться общим законам совместной деятельности. В такой 

игре он строит совместное знание относительно общей деятельности, т.е. 

происходит ее осознание. В этой связи особое достоинство игрушки – 

потенциальная направленность на общую, совместную игру. [2]  

Итак, действия ребенка с игрушкой должны быть осмысленными, 

вариативными, самостоятельными и включенными в коммуникацию. Все это 

психолого-педагогические требования к игрушке, которые нужно использовать 

при ее выборе. Однако игрушка – не только объект детской деятельности, но и 

предмет культуры, вобравший в себя определенное социокультурное содержание 

и передающий его детям. Особенности игрушки как предмета культуры имеют 

как самостоятельную ценность, так и определенное воспитательное значение. Эти 

особенности также необходимо учитывать, осуществляя экспертизу. К 

социокультурным особенностям игрушки относится, прежде всего, этический 

аспект, который наиболее тесно связан с ее воспитательной функцией. Игрушка 
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должна вызывать гуманные чувства и стимулировать действия. Она должна 

поддерживать бережное отношение к живому, подчеркивать человеческое, 

антропоморфное начало в животных, растениях и, конечно же, в человеке во всех 

его ипостасях. Недопустимо наличие в игрушке качеств, стимулирующих 

асоциальные действия и чувства: насилие, жестокость, агрессивность ко всему 

живому. Нарушение этических требований к игрушке, даже при ее хорошем 

развивающем эффекте, должно быть основанием для ее отрицательной оценки. 

Игрушки, способствующие социально-эмоциональному развитию: 

различные виды животных (мишки, зайчики, собачки и пр.); куклы со 

всевозможной кукольной утварью; наборы для игры в доктора, парикмахера, 

магазин; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать 

игровую роль (халат и шапочка врача, руль для машины, милицейская фуражка, 

красная шапочка); транспортные игрушки (грузовик, поезд, машинка). Игрушки, 

способствующие интеллектуально-познавательным и моторным способностям: 

всевозможные кубики, конструкторы, пазлы, мозаика, лото, домино и пр. 

Игрушки, способствующие развитию физических качеств: мячи, обручи, 

скакалки, кегли. [20]  

Игрушка практически всегда имеет художественный, эстетический аспект. 

Многие народные и авторские игрушки – это произведения искусства. И не 

удивительно, что они становились предметом искусствоведческих исследований. 

Художественные качества игрушки необходимо учитывать и с психологической 

точки зрения, поскольку именно с этой стороны должны привлекать ребенка, 

формировать его эстетический вкус. Материал, с которым играет ребенок, 

закладывает его взгляд на мир, в том числе эстетический. Поэтому, оценивая 

игрушку, важно учитывать ее красоту, художественность исполнения, 

эстетическое воздействие, наконец, ее социальный аспект, связь с окружающей 

общественной жизнью. Игрушка всегда заряжена определенным духом своего 

времени, того общества, в котором она создана. Игрушки, создаваемые для детей, 

всегда отражают мировоззрение взрослых, их идеологию, технологию, вкусы. 

Игрушка способствует утверждению в сознании ребенка определенных 
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социально-бытовых представлений, знакомит с общественным и семейным 

укладом. Она имеет определенное влияние на социализацию ребенка, его 

вхождение в данное конкретное общество. Игрушки каждого поколения детей 

существенно различаются (в особенности куклы, бытовая утварь, транспорт). 

Очевидно, пользуясь этими игрушками, дети осваивают различные общественные 

модели. Через игру они привыкают к орудиям труда, предметам домашнего 

обихода, мебели, одежде, машинам, принятым в современном обществе. Поэтому 

«современность» игрушки, ее способность воплотить в себе и передать детям 

«дух своего времени», типичные образцы современного стиля и эстетики также 

должны учитываться при оценке. 

Кроме того, несомненно важное достоинство игрушки – ее связь с 

культурными традициями своего народа. Почти каждый народ создает 

своеобразный стиль изготовления и использования игрушек для своих детей. 

Особенно богата в этом отношении отечественная традиция – дымковская, 

гжельская, городецкая деревянная игрушка. Российская культура накопила 

огромные богатства, связанные с изобретением и изготовлением игрушек, 

которые сегодня во многом утрачены. Этот дар народа своим детям необходимо 

восстанавливать, сохранять и передавать его по прямому назначению. Он имеет 

не только этнографическое или историко-культурное значение – это незаменимое 

средство воспитания и развития. Даже красивые сувенирные игрушки (матрешки, 

деревянные медведи, лошадки, петрушки) остаются прежде всего предметами 

детской игры. [21]  

Наконец, создание игрушек – это всегда творчество, изобретение нового. 

Создание новой игрушки или игры – по дизайну, по способу действий, по 

образному строю – событие довольно редкое; это определенный вклад как в 

культуру вообще, так и педагогику в частности. Оригинальность игрушки, 

уникальность и неповторимость – ее несомненное достоинство, отличающееся от 

типовых, массовых образцов. Этот аспект также необходимо учитывать при 

оценке. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что игрушка помогает детям изучать 

окружающую конкретную действительность. Изучение опыта организации 

игровой деятельности детей в условиях общественного воспитания и в семье 

показывает, что подход к созданию и отбору игрушек должен учитывать 

возрастные закономерности развития игровой деятельности детей. Наблюдая за 

игрой детей, можно попутно ознакомиться и с детской оценкой игрушек. 

 

1.3 Требования, критерии оценки и правила подбора игрушек 

  

Игрушка – это условное изображение реальных предметов; вещь, которая 

специально созданная для развлечения и обучения детей в живой увлекательной 

форме. Игрушка рассматривается взрослыми преимущественно либо как забава, 

либо как дидактическое средство. При этом отсутствуют ценностные ориентиры 

оценки игрушек, связанные с их влиянием на игровую деятельность и 

психическое развитие. Как показывают опросы, в большинстве случаев игрушки 

выбираются и покупаются стихийно, как правило, из – за внешних, 

поверхностных признаков игрушки (привлекательности, стоимости, желания 

угодить ребенку). Такая ситуация весьма негативно отражается на качестве 

детской игры, а, следовательно, и на эффективности развития ребенка. Поэтому 

многие психологи и педагоги в настоящее время проводят различные экспертизы 

современных игрушек. Эти экспертизы опираются на объективные, научно 

обоснованные критерии оценки развивающего значения игрушек. [14]    

Основное требование к игрушке – максимально способствовать 

разворачиванию тех типов деятельности, в которых наиболее эффективно 

происходит формирование и развитие новообразований каждого возрастного 

периода, т.е. решение возрастных задач развития. Игрушка как средство 

воспитания должна стимулировать просоциальные действия и по возможности 

вызывать гуманные чувства. Она должна поддерживать бережное отношение к 

другим, подчеркивать человеческое, антропоморфное начало в живом и, конечно, 

в человеке во всех его ипостасях. Недопустимым является наличие в игрушке 
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качеств, симулирующих асоциальные действия и чувства: насилие, жестокость, 

агрессивность, безразличие, объективное отношение к живому и пр. 

Требования, предъявляемые к игрушкам, и критерии их оценки должны 

быть заданы на основе структурных составляющих игры. Так как деятельность 

побуждается мотивом, задающим ее предметность и направленность, она 

осуществляется через действия, которые имеют свое содержание и операции. 

Мотив к игре лежит в самом процессе. Интерес к игре определяется во многом 

игрушкой, а именно ее привлекательностью для ребенка. Это важное требование 

к игрушке, которое и делает ее материалом самостоятельной, инициативной 

деятельности ребенка, обеспечивает мотивационную составляющую игровой 

деятельности. Привлекательность игрушки связана с различными 

характеристиками игрушки и социокультурной ситуацией развития конкретного 

ребенка.  

Во – первых, это сенсорная, перцептивная привлекательность, связанная с 

внешними физическими качествами. Внешне игрушки не должны раздражать 

своим цветом. Сенсорная агрессия окружающей ребенка среды нарушает 

стабильность и устойчивость мира, лишает ребенка уверенности в том, что мир 

прочен, надежен, а значит, безопасен. Поэтому необходимо обращать 

пристальное внимание на цветовую гамму, звучание и пр.  

Во – вторых, это возможность действовать с игрушкой, понятность и 

осмысленность игрового действия с ней. Эта возможность определяется для 

разного типа игрушек разными качествами. В образных игрушках важно наличие 

яркого определенного образа - человека или животного. Также привлекательность 

игрушки определяется степенью знакомства с ней. Оптимальное сочетание 

новизны и узнаваемости - важное качество игрушки, делающее ее 

привлекательной и стимулирующее детскую активность.  

В – третьих, привлекательность определяется ее рейтингом в детской 

субкультуре. Как бы ни противоречили вкусы детей эстетическим и этическим 

представлениям взрослых, при оценке привлекательности игрушки необходимо 

учитывать ее современность и популярность в детской субкультуре. [2]   
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Психологическая задача возрастного развития решается при реализации 

действий, осваиваемых в игре. Поэтому, игрушка как посредник между ребенком 

и культурой и как средство его развития должна обеспечивать возможность 

становления новых умственных действий, психических способностей и 

личностных качеств, соответствующих возрасту ребенка. Чтобы игрушка 

выполняла свою развивающую функцию, она должна содержать ориентиры для 

адекватных действий ребенка, т.е. подсказывать, что и как с ней делать, и 

направлять на осуществление заложенных в ней возможностей. Однако наличие 

ориентиров не должно препятствовать инициативным действиям ребенка. 

Игрушка должна открывать возможность для творческой, осмысленной 

активности самого ребенка. Открытость для разнообразных действий, гибкость и 

простота - важное требование для развивающей игрушки. Реализация инициативы 

ребенка обеспечивается также операционными возможностями игрушки. Так как 

игра является самостоятельной деятельностью ребенка, поэтому игровой 

материал должен учитывать несколько требований: прочность, качество ее 

изготовления. Они безусловно влияют на реализацию игрового действия. Даже 

самый интересный замысел может быть не реализован из-за поломки игрушки. 

Такие чисто физические характеристики, как размер и вес игрушки, также могут 

открывать возможность самостоятельного действия ребенка. [9]    

Таким образом, основным психологическим требованием к игрушке 

является возможность активизации соответствующих возрасту деятельностей 

ребенка, которая обеспечивается: 

- привлекательностью игрушки для ребенка, задающей мотивационную 

основу игры; 

- полнотой, адекватностью и открытостью ориентиров, создающими 

развивающий потенциал игрового действия; 

- возможностями игрушки, обеспечивающими самостоятельное действие 

ребенка. 

Серийная игрушка, с которой чаще всего имеет дело современный ребенок, 

по сути своей является, антиигрушкой: в ней содержится идея обладания, а не 
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радостного постижения мира, она формирует тенденцию вытеснения 

развивающей игры и творчества. Внешняя привлекательность современной 

игрушки становится важнее игрового применения. Сегодня детская игрушка как 

часть массовой культуры способствует построению ребенком весьма мрачной и 

безрадостной картины мира. Такие игрушки способны породить чудовищ в душе 

маленького человека. А игрушка полезная ставит перед собой благородную 

воспитательную задачу – учить добру и красоте, мудрости и сорадости. 

Современные дети не играют с игрушками отечественного производства. 

Черепашки Ниндзя, трансоформеры – роботы, Монстры Хай – эти игрушки 

способствуют накоплению агрессивных фантазий ребенка, часто реализуемых в 

жизни по отношению к более слабым – животным и маленьким детям. Игрушка 

закладывает в душу ребенка понятия добра и зла. И опасно, если это происходит с 

антигероем. Любое проигранное действие способно воспроизводить себя в 

реальности, а игрушка программирует поведение ребенка. 

А почему кукла Барби – антиигрушка? Современные Барби, имея различные 

имена, очень похожи друг на друга. Играя в Барби, ребенок приходи, как бы на 

все готовое – это квази – игрушки по определению психолога А.Н. Леонтьева. 

Пропорции Барби вызывают у девочек стойкое недовольство своей фигурой – 

комплекс неполноценности, приводящий к неврозу. Игрушка с половыми 

органами, якобы для адекватной полоролевой социализации ребенка, способна 

вызвать ранний сексуальный интерес, а в сочетании с усилиями СМИ 

способствуют сексуализации детского сознания и по сути является 

интеллектуальным растлением. [3]  

Таким образом, можно выделить требования к игрушкам, основанные на 

принципе «не навреди!». В соответствии с этим принципом игрушки не должны: 

-провоцировать ребенка на агрессивные действия; 

-вызывать проявление жестокости по отношению к персонажам игры 

(людям и животным); 

-наталкивать на игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием; 
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-возбуждать нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 

В основе современных критериев оценки детских игр и игрушек лежат 

ценные педагогические и психологические качества игрушки. Существует два 

типа критериев оценки игр и игрушек. 

Критерии I группы связаны с безопасностью ребенка, защитой от 

негативных влияний игрушки на его здоровье и эмоциональное благополучие. 

Эти критерии должны применяться, если игрушка: 

-  провоцирует ребенка на агрессивные действия; 

- вызывает у него проявление жестокости по отношению к персонажам 

игры, в роли которых выступают играющие партнеры (сверстники, взрослые) или 

сама сюжетная игрушка; 

-  провоцируют игровые сюжеты на безнравственность и насилие; 

- вызывает нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящей за 

рамки возрастной компетенции ребенка; 

- провоцирует ребенка на пренебрежительное отношение к расовым 

особенностям или физическим недостаткам других людей. 

Критерии II группы связаны с качествами игрушки, направленными на 

обеспечение развития интеллектуальных, моторных, сенсорных способностей 

ребенка: 

-полифункциональность, способствующая развитию творчества детей; 

-возможность применения игрушки в совместной деятельности; 

-дидактические свойства игрушки, необходимые для интеллектуального 

развития детей, обогащения их знаниями; 

-эстетическая ценность, принадлежность игрушки к изделиям 

художественным промыслов, помогающим детям раскрыть мир искусства, 

овладеть художественным восприятием, развивать творческие способности. 

Таким образом, игрушка для ребенка должна быть представлена во всем ее 

разнообразии. Необходимо отбирать их целенаправленно, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Игрушки должны способствовать развитию 
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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. [16]  

В качестве вывода можно отметит следующее. Дошкольный возраст – это 

важный этап в развитии психики ребенка, который создает фундамент для 

формирования новых психических образований. Данный период не какой-то 

обособленный этап в жизни ребенка, а одна из ступеней в ходе психического 

развития, взаимосвязанная с другими этапами развития. 

Глобальные изменения, происходящие в цивилизованном обществе, влияют 

не только на совершенствование технологического оснащения игрушки, но и на 

степень идентификации с ней, на само психологическое пространство, в котором 

ребенок взаимодействует с игрушкой. В связи с этим вполне актуальной и 

востребованной выглядит необходимость внимательно и осторожно относиться к 

тому, какие игрушки попадают в руки современных детей, какой 

психологический, культурный смысл они несут детской психике. 

Перед родителями и педагогами стоит важная задача не только отобрать 

положительные в плане формы и содержания игрушки, но и в полной мере 

использовать в работе с детьми их педагогический потенциал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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. 

Взрослые должны четко осознавать то, зачем они приобретают ребенку 

данную игрушку, какое влияние она может оказать на ребенка.  

Современные игры и игрушки чаще есть антиигрушки, они ориентируют 

детей не на позитивные ценности культуры и духовные образцы, а насаждают 

стремление к злу, насилию, распущенности, стяжательству. Поэтому 

необходимо тщательно относится к отбору современных игрушек, которыми 

завалены все наши магазины. 

Хорошая игрушка оказывает огромное влияние на развитие познавательных 

процессов. Манипулируя с предметами, ребенок познает свойства предмета, 

мыслит. В ролевой игре ребенок воображает ту или иную ситуацию, подражает 

взрослым, мультипликационным героям. При игре активизируются все 

познавательные процессы: воображение, внимание, память, мышление. Даже 

простое разбрасывание игрушек является исследовательским действием 

ребенка. Игрушки должны подбираться соответственно возрасту детей. Играя, 

например, различными пирамидками в младшем дошкольном возрасте, ребенку 

5-7 лет лучше подбирать технические игрушки, где он будет не просто 

манипулировать с предметами, а осознанно строить. 

Игрушки оказывают также большое влияние на личностное развитие 

ребенка. Они является неким инструментом для развития многих способностей 

ребенка. Взрослые должны обращать внимание на предпочтения ребенком той 

или иной игры или игрушки, что поможет в дальнейшем развить у ребенка 
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многие способности. Игрушки оказывают огромное влияние на эмоционально-

нравственную сферу ребенка. Главное знать четко различие между так 

называемыми полезными и вредными игрушками. Полезная игрушка учит 

добру и красоте, пониманию, сопереживанию, сорадости. Главной игрушкой, 

влияющей на эмоционально-нравственную сферу, является кукла. Она является 

другом, партнером. Играя с куклой ребенку легче проявить свои эмоции и 

чувства, он не боится открыться. Также игрушки влияют на полоролевой 

различие между мальчиками и девочками. Уже в дошкольном возрасте можно 

увидеть какие игрушки и игры предпочитают мальчики, а какие девочки, что 

является первым признаком отождествления ребенком себя с конкретным 

полом. 

Таким образом, игрушка является средством общения и психического 

развития детей дошкольного возраста. Она оказывает огромное влияние на 

психику ребенка. Игрушка - это не только предмет для забавы. Она несет в себе 

огромное психологическое и педагогическое значение. На это стоит обращать 

более пристальное внимание как педагогам, психологам, так и родителям, ведь 

большую часть жизни ребенок проводит именно в игре. 
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