
Консультация для педагогов  

«Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с народной игрушкой» 
 

Народная игрушка служит прекрасным материалом для развития речи, 

поскольку она подсказывает содержание речи. В рассказывании 

по игрушкам дети учатся отбирать предметно-логическое содержание для 

описаний и повествований, приобретают умения выстраивать композицию, 

связывать части в единый текст, избирательно пользоваться языковыми 

средствами. При описании дети опираются на восприятие наглядного 

материала, характерные признаки предметов и явлений. Часто в описание 

включается и рассказ о выполненных или возможных действиях с игрушкой, 

о том, что, как она у него появилась. 

В основе высказывании детей об игрушках лежит непосредственное 

восприятие игрушки, что оказывает влияние на сенсорное восприятие детей 

и развитие наблюдательности. Занятия с игрушками носят творческий 

характер, на них развивается мышление и воображение. Игрушка создает 

возможность закрепить и активизировать словарь, но может служить и 

источником новых слов. Игрушка вызывает положительные эмоции, желание 

высказываться, поэтому она используется как средство развития речи. 

Смысл народной игрушки – развивать, занять, повеселить, порадовать 

ребенка. Знакомя детей с народной игрушкой, педагог показывает образцы, 

которые изображают не только птиц, но и животных, человека, отмечая 

многообразие данного вида народного искусства. Народную игрушку можно 

использовать не только как экспонат в уголке национальной культуры, но и 

на занятиях по декоративной лепке, где учитывается пластика формы, 

характерные особенности, способы исполнения. Игрушки рассматриваются в 

свободное от занятий время, обследуются, сравниваются. При этом 

отмечается сходство и различия в росписи, украшении. Так как 

подлинные игрушки в настоящее время представляют большую редкость, 

можно использовать образцы педагогов изобразительных студий, 

художников и мастеров, которые выполнены на высоком художественном 

уровне и приближенны к оригиналу. 

Исследованием народной игрушки занимались Н. Д. Бартрам, Л. Г. 

Оршанский. Они считают, что в народной игрушке нет надуманности. 

Игрушки формировались в тот период, когда интересы взрослых и детей 

были близки друг другу, когда творчество тех и других имело много общих 

черт, когда психике и мироощущении тех и других была естественная 

близость.  

Народная педагогика создала все основные типы игрушек для каждого 

возраста: погремушки для детей раннего возраста (с шумом, движением, 

яркой окраской); замечательные каталки для малыша 2-4 лет (городецкие 

коньки, семеновские петрушки, кировские вертушки и др.). Для более 

старших – наборы сложнее по содержанию (животные – деревянные и из 

папье-маше, разборные игрушки и т.д.).  

https://www.maam.ru/obrazovanie/narodnaya-kultura
https://www.maam.ru/obrazovanie/razvitie-rebenka
https://www.maam.ru/obrazovanie/rechevoe-razvitie
https://www.maam.ru/obrazovanie/narodnye-promysly


Мастера создают своеобразные «дидактические» разборные игрушки: 

пирамидки, матрешки, складные яйца, бочонки и т.п. Эта игрушка по цвету, 

форме, размеру не имеет себе равной на западном рынке. В оформлении 

народной игрушки видно, что мастер учитывает особенности возраста детей: 

более упрощенная, условная по форме, цвету игрушка для малышей – 

свистульки, городецкие кони, и более реалистическая для старших детей 

резьба. 

В основе высказываний детей об игрушках лежит непосредственное 

восприятие игрушки, что оказывает влияние на сенсорное воспитание детей 

и развитие наблюдательности. В доступной и занимательной форме игрушка 

должна побуждать детей к творческому отображению явлений, событий 

жизни, к совместным играм и т.п. Игрушка должна быть динамичной, давать 

детям возможность производить разнообразные действия. В игрушках может 

быть отражен и здоровый юмор, веселое, забавное отношение к оригиналу, 

но без осмеяния, карикатуры. Игрушка создает возможность закрепить и 

активизировать словарь, но может служить и источником новых слов. Она 

вызывает положительные эмоции, желание высказаться. Поэтому она 

используется как средство обучения описанию и повествованию.  

Известно, что выделяются следующие виды занятий по игрушкам: 

1. Описание игрушки – связное последовательное описание внешнего вида 

игрушки, иногда с добавлением личного отношения ребенка к ней, или 

описание действий и образа жизни изображенного в игрушке живого 

существа. 

Описание игрушек может проводиться в виде дидактической игры 

(«Магазин игрушек» (посуды, одежды), «Чудесный мешочек», «Кто это?», 

«Почтальон принес посылку» и др.). Для описания следует подбирать 

игрушки, которые бы привлекали внимание детей, были яркими, 

выразительными, выделялись своим внешним видом, чтобы о них можно 

было высказать свое мнение, сравнить. Дидактические игры на описание, как 

правило, проводят после нескольких занятий, на которых дети приобрели 

некоторые умения описывать игрушку, приобрели определенный словарный 

запас и соответствующие представления. Одним из условий эффективности 

игры являются ее живость, определенный ритм, эмоциональность, активное 

участие каждого ребенка. Если дети не умеют описывать игрушки, 

нуждаются в постоянной помощи и подсказке взрослого, игровая ситуация 

нарушается, игра превращается в вялотекущее упражнение. 

Одним из видов описания игрушки является отгадывание и 

составление загадок детьми. Вначале дети учатся отгадывать загадки, а затем 

составлять загадки-описания. 

Например, вниманию детей предлагается 5–6 игрушек для 

рассматривания их внешнего вида и определения качеств – цвета, формы, 

размера, материала. Появление игрушек может быть обыграно – почтальон 

принес посылку. Затем об одной из игрушек дается загадка:  

«Грива на шее волной, хвост трубой, меж ушей челка» (конь); 



«Идет мохнатый, идет бородатый, Рожищами помахивает, бородищей 

потряхивает, копытами постукивает» (Баран). 

Отгадывание загадок можно связать с рассматриванием игрушек перед 

их описанием или рассказыванием по ним. Постепенно дети подводятся к 

самостоятельному составлению загадок. 

2. Сюжетные рассказы (повествования). 

а) рассказ по набору игрушек – связный последовательный рассказ, 

чаще всего сопровождаемый игровыми действиями воспитателя с игрушками 

по типу игры-драматизации. Его составление облегчается тем, что ребенок 

рассказывает о действиях, которые совершает сам. Речь его опирается на 

деятельность ряда анализаторов; 

б) рассказ по отдельной игрушке – это связный последовательный 

рассказ о воображаемых действиях и приключениях одного героя – данной 

игрушки. Это наиболее трудный вид рассказывания. Игрушка только 

определяет главного героя, а образы других действующих лиц, действия и 

ситуации придумывают сами дети на основе творческого воображения и 

собственного опыта. 

В методической литературе нет единой точки зрения на содержание и 

методику проведения занятий с детьми, на последовательность постановки 

задач обучения описательной и повествовательной речи и 

последовательность разных видов занятий с игрушками. На занятиях с 

игрушками следует обучать детей речевым умениям, необходимым для 

составления описательных и повествовательных монологов: сформировать 

элементарное представление о структуре текста и научить связывать 

предложения и части высказывания. В описании – определять объект, 

последовательно описывать части, свойства, качества, действия его, в конце 

высказать оценочное суждение. В повествовании – выделять главную тему, 

развивать сюжет и соблюдать структуру (завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка). 

Дети старшего дошкольного возраста любят играть в русские народные 

игрушки. В процессе этих игр у них развивается связная монологическая 

речь, образная речь, воспитывается понимание юмора, умение самому 

пошутить. Эти игры повышают интерес детей к приобретению новых знаний. 

Таким образом, игрушка – предмет, специально предназначенный для 

детских игр. Использование ее содействует расширению детского кругозора, 

воспитанию интереса к отраженным в ней предметам и явлением 

действительности, развитию самостоятельности. В совместных играх с 

игрушками у детей формируются дружеские взаимоотношения, умение 

согласовывать свои действия. Одно из основных требований, предъявляемое 

к игрушкам - идейная направленность содержания игрушки, соответствие 

задачам воспитания. 

 

 

 


