
 

Консультация для родителей 

«Народная игрушка – не только забава» 

 
 

Последнее время большое внимание в детском саду уделяется вопросам 

нравственно-патриотического воспитания. Реализовать подобные задачи возможно 

разнообразными путями, один из них - приобщение ребёнка к культуре своего 

народа. А, как известно самый действенный способ - это игра. 

Основной атрибут игровой деятельности - это игрушка. Игрушек в современном 

мире много. Огромные магазины игрушек предлагают большой выбор на любой 

вкус. Большинство современных игрушек развивают в ребёнке не всегда доброе и 

радостное. Хотя изначально игрушка предназначена именно для этого - для радости 

и гармоничного развития ребёнка. Одним из возможных путей разрешения 

противоречия, которое сложилось между теоретиками и практиками рынка игрушек, 

является изучение опыта игровой деятельности детей в народной педагогике. 

Необходимо восстановить связь времён, вернуть утраченные ценности. Чтобы 

донести до сознания дошкольников, что они являются носителями русской 

народной культуры, воспитать ребят в национальных традициях, необходимо 

обратиться к истокам русской народной культуры и, в первую очередь, к народной 

игрушке, в том числе и рукотворной кукле. 

Народные игрушки имели важное значение в жизни наших далёких предков. 
Сначала они были объектом древних ритуалов, затем их предназначением явилась 

подготовка ребёнка к будущей жизни. В современном детском саду приобщение 

детей к народным игрушкам проходит путём показа образцов народных промыслов, 

рассматривание тематических альбомов, слайдов. Рассматривая их, дети смогут 

ощутить мастерство и вкус людей, их изготовивших. 

 

 

 

 



 

Как только малыш появлялся на свет, его верным спутником 

становилась игрушка или "потешка", как называли ее наши предки. 

Самые маленькие получали погремушки или "шаркуны". Погремушка или 

мяч, символизирующие, по мнению предков, небо и небесный мир, как бы 

соединяли ребенка с миром добра.  

 

Взрослые привыкли покупать игрушки в магазинах и супермаркетах, а раньше 

изготовление игрушек было замечательным ремеслом рукодельниц. 

Весной дети с особым старанием мастерили разноголосые свистульки, украшая их 

художественными рисунками.  

             

Девочки умело плели венки, делали пасленовые куклы. Под осень, когда с 

поля собирали овощи, дети мастерили забавные маски. В древности народный 

календарь брал свое начало с весны. Давно люди начали считать яйцо символом 

жизни, прихода весны. Поэтому наши предки обожали его, расписывали разными 

яркими красками. Так возникло замечательное искусство — писанки. В 

расписывании яиц всегда принимали участие и дети. 

  

Самое интересное, что в игрушках нашего народа не встретишь изображения 

злого или страшного персонажа, ведь в старину считалось, что 

такая игрушка может принести зло малышу. Воспитание юной души – настоящее 

искусство, которое строилось на идее добра. А добро, проявляется с первыми 

проблесками сознания, с первыми представлениями и мыслями об окружающем 

мире. 

   

  



 

Ребенок рос, менялись и игрушки, окружающие его. Они усложнялись, 

помогали ему научиться ходить, самостоятельно изучать окружающее его 

пространство. Для этой цели изготавливались различные каталки на палочке. Чаще 

всего это был конь - как символ солнца. Ребенок чувствовал, что его друг следует за 

ним по пятам, покорный воле хозяина. 

Таким образом, ребенок впервые мог почувствовать себя сильным и смелым 

другом для своей игрушки. 

  

Народная игрушка не только предназначалась для игры, она еще несла в себе 

и развивающую функцию. А во что же играли деревенские девочки? Конечно же, в 

тряпичных кукол.  

    

 

    

Мамы ловко мастерили дочкам 

куколок из кусков ткани и веревок. 

Причем такую куклу не выбрасывали, 

бережно хранили в доме, передавая от 

дочки к дочке, ведь в крестьянских 

семьях традиционно было много детей. 

Лицо у такой куклы обычно не 

прорисовывалось и это позволяло 

ребенку самому придумать характер и 

внешность тряпичной подружки. Наши 

предки считали, что такие игры 

приучают девочку быть в будущем 

хорошей матерью и хозяйкой в доме.  



 

Какие только тряпичные куклы не изготавливались на необъятных просторах 

русской земли. Это и вепсские куклы, изготовленные из обрывков изношенной 

ткани. Это и «крупенички» - куклы-мешочки, в которых хранили зерна гречихи 

для  нового урожая. Сюда же можно отнести и рождественского ангела-куклу  из 

ткани, простую, но, в то же время, необычную. Такими куклами украшали елку в 

Рождество.  

  Были и куклы -«пеленашки».Такая детская кукла легко умещалась на ладони. 

Ее подкладывали в колыбельку к новорожденному чаду, чтобы именно она 

приняла на себя все то - зло, что предназначалось младенцу. Позже такая кукла 

вкладывалась малышу в руку, как своеобразный  массажер для пальчиков, а также 

вставлялась в складочки одежды ребенка. Если приходили гости, то они хвалили 

куклу, а не малыша, боясь сглазить его.    

   Игрушки были забавой, но они могли научить ребенка полезному. 

Игрушки  развивали у детей воображение, фантазию, творческое мышление. 

Например, у кукол не прорисовывали лицо. Ребенок сам наделял свою куклу тем 

эмоциональным состоянием, которое подходило по сюжету игры. 

В народной игрушке отражен разнообразный круг детских интересов: от 

знакомства с бытовыми предметами она ведет ребенка в мир животных, людей, в 

мир сказок и сказочных образов, пробуждая его фантазию. 

 Народные игрушки способны гармонизировать сферу человеческих 

отношений, ориентируя лишь на положительные общечеловеческие ценности. 

Игра с ними содержательна и разнообразна. Она прививает любовь к 

национальным и общечеловеческим сторонам жизни. 

  Любая игрушка, изготовленная своими руками или руками мастеров, 

служила семье не одно поколение и бережно передавалась любимым детям как 

сокровище. Они были носителями накопленных знаний, напевов, сказок, историй. 

Взять хотя бы матрёшку. Даже малышам она была чрезвычайно интересна, яркая, 

прочная, гремящая. Малыши, раскладывающие и складывающие фигурки, изучали 

в игре понятия размера, формы, цвета. Став старше, дети могли играть 

несколькими куклами в дружную семью, усваивая нормы межличностных 

отношений. Ну и, повзрослев, дети хранят матрешку, чтобы передать своим детям 

или просто для украшения дома. 

 
   

  

 

 



 

Давно уже ни для кого не секрет, что игрушка становится средством, с 

помощью которого ребенок эмоционально изучает мир, развивает свои 

способности, формирует свое мышление. 

  Народная игрушка в наши дни стремительно превращается в сувенирную 

продукцию, не предназначенную для ребенка и не требующую педагогического 

сопровождения. Но именно народная игрушка всегда несла в себе потенциал 

социального наследия. К сожалению, современные родители недооценивают 

развивающую роль народной игрушки. 

   
 

 
 

 

 

Видимо, игрушка для того и пришла из старины в наше время, чтобы  не 

только развлечь и увлечь ребенка, но  и  научить. 

 Задача перед игрушкой и тогда, и сейчас стоит одинаковая - она служит 

ребенку другом и учителем, обогащает его мир волшебной энергетикой и вовлекает 

малыша в увлекательный мир фантазий. 

 

                                                         Консультацию подготовили воспитатели группы № 3  

                                                                  Южакова О.Ю., Аликина М.А. 

Дошкольное детство – время 

игры. И будет целесообразным 

использовать народные игрушки для 

ознакомления детей с историей и 

культурой русского народа. 
Эти игрушки основаны на тонком 

знании психологии ребенка, 

разносторонне воздействуют на 

развитие его чувств, ума и характера, 

способствуют гармоничному 
разностороннему развитию ребенка и 

отвечают требованиям ФГОС ДО. 

Младший дошкольный возраст 

– это тот период, когда ребёнок 

усваивает нормы и стороны родного 

языка. В этом возрасте ребенок 

может изменять и комбинировать 

слова, говорить предложениями. У 

маленького человека в этот период 

формируются социальные 

потребности и желания. Происходит 

обогащение и упорядочивание 

чувственного опыта, развитие 

воображения, формирование 

воображения и памяти, появляется 

тяга к самостоятельности. 
 


