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О ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

Наша советская семья воспитывает у детей лучшие качества 
нового человека, строителя коммунистического общества.

«Мы хотим, — говорил М. И. Калинин, — чтобы дети наши 
воспитывались в коммунистическом духе, чтобы им были при-
виты коммунистические принципы. Вы можете задать вопрос: а 
что такое коммунистические принципы?

Коммунистические принципы, если взять их в простом виде, — 
это принципы высокообразованного, честного, передового че-
ловека, это — любовь к социалистической родине, дружба, това-
рищество, гуманность, честность, любовь к социалистическому 
труду и целый ряд других высоких качеств, понятных каждому. 
Воспитание, выращивание этих свойств, этих высоких качеств и 
является важнейшей составной частью коммунистического вос-
питания»1 .

Глубоко ошибается тот, кто думает, что коммунистическое 
воспитание должно начинаться с какого-то определённого, «со-
знательного», возраста, лет так с 14–15. Характер человека, его 
отношение к вещам и людям начинают складываться с первых 
дней его столкновения с внешним миром. И с первых же дней 
воспитание должно быть коммунистическим. Переучивать, пе-
ревоспитывать будет гораздо труднее.

Глубоко ошибается и тот, кто полагает, что воспитание заключа-
ется только в нравоучительных рассуждениях, внушениях и указани-
ях — делай то и не делай этого. Каждое слово, сказанное при детях, 
каждый поступок взрослых в их присутствии — всё отражается на их 
формирующемся характере и обогащает их сознание новыми взгля-

1 М .  И .  К а л и н и н ,  Статьи и речи о коммунистическом воспитании, Учпед-
гиз, 1951, стр. 78.
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дами, представлениями и убеждениями. Детский характер, мягкий 
и восприимчивый, легко поддаётся воздействию и быстро изменя-
ется. Детский ум, свежий и пытливый, стремится по-своему осмыс-
лить все взаимоотношения между взрослыми, а каждое суждение, 
резко воздействующее на чувства, воспринимает как непреложную 
истину. Вот почему нам надо быть исключительно чуткими, осто-
рожными и внимательными к своим словам и поступкам при детях.

Большой знаток детской души, талантливый советский педа-
гог А. С. Макаренко писал: «Не думайте, что вы воспитываете 
ребёнка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете 
его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый мо-
мент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одева-
етесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, 
как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями 
или с врагами, как вы смеётесь, читаете газету, — всё это имеет 
для ребёнка большое значение»1.

Говоря о детях, М. И. Калинин убедительно настаивает: «Глав-
ное — это быть честными с ребятами, следить за собой, воспи-
тывать из наших ребят действительно хороших, действительно 
социалистических граждан — честных, храбрых, с развитым то-
варищеским чувством, дисциплинированных...»2.

Быть честным с детьми не всегда легко: часто приходится, 
воспитывая их, оглянуться на самих себя, проверить себя, а под-
час и заняться перевоспитанием своих привычек. Тяжело себя 
перевоспитывать. Вот поэтому-то, из любви к своим детям, мы 
должны позаботиться о том, чтобы им не пришлось перестраи-
вать себя. Легче сразу ставить их на правильный путь.

Иногда мамаши жалуются: «Я-то воспитываю правильно: уж 
слежу, слежу, глаз не спускаю, а вот другие...», и стараются отго-
раживать своего ребёнка от соседних детей из опасения дурно-
го влияния.

1 А .  С .  М а к а р е н к о ,  Избранные педагогические произведения, Учпедгиз, 
1946, стр. 243.

2 М .  И .  К а л и н и н ,  Статьи и речи о коммунистическом воспитании, Учпед-
гиз, 1951, стр. 71.
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Отдалять ребёнка от сверстников — значит подвергать его 
опасности вырасти эгоистом. Нелюдимый, противопоставляю-
щий себя всему обществу, недоверчивый к людям — такой чело-
век не будет полноценным гражданином.

Слова «товарищ», «друг», «организация» будут для него ли-
шены глубокого, волнующего содержания. Поэтому нужно не от-
странять от дружбы со сверстниками, а способствовать этому, 
помогать научиться быть хорошим товарищем: здесь как раз за-
кладываются первые зачатки коммунистического товарищества, 
чувства ответственности перед коллективом.

К товарищеской заботе о других и взаимному уважению надо 
приучать детей и в семейной обстановке. Лучший путь — воспи-
тание трудолюбия. Труд для других и объединяет детей, и фор-
мирует устойчивый характер, и пробуждает глубокие человече-
ские чувства, и помогает умственному развитию. И чем раньше 
приучается ребёнок к труду, тем легче он в дальнейшем воспри-
нимает правильное воспитание.

«Труд имеет огромное значение в воспитании ребёнка, — го-
ворит М. И. Калинин. — Нельзя воспитывать жизнедеятельного 
человека без труда»1.

Коммунистическое общество немыслимо без труда. Великий 
Ленин писал, что наши внуки с трудом смогут себе представить, 
«...как могли существовать люди, не занимавшиеся трудом»2.

Здоровый ребёнок, естественно, стремится к деятельности. 
Вовсе нет необходимости заставлять его трудиться помимо его 
воли и желания. Надо только умело направлять эту волю и жела-
ние на выполнение таких работ, которые ему интересны и посиль-
ны, которые постепенно усложняются и постепенно развивают 
убеждение в том, что работа — это и обязательное, и радостное 
применение своих сил. А работа для других, принесение пользы 
людям — это счастье. Не награда должна привлекать, а радость 
преодоления трудностей, радость победы. Это и будет началом 
воспитания коммунистического отношения к труду.

1 М .  И .  К а л и н и н ,  О воспитании в суворовских военных училищах, «Воен-
ный педагогический сборник», вып. 3, 1947.

2 В .  И .  Ле н и н ,  Соч., т. 29, стр. 303.
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Ребёнку хочется применить свои силы. Когда он играет — бе-
гает за мячом, упражняется с прыгалками, одевает куклу, что-то 
строит из кубиков, — он вовсе не ставит себе целью получить за 
это награду. И хорошо. Он просто играет. Самый процесс игры 
его увлекает. Вот этим и нужно воспользоваться, чтобы постепен-
но побуждать его к полезному применению своей энергии, приу-
чить постоянно совершенствоваться в своих играх. Ребёнка не 
удовлетворяет достигнутое вчера, сегодня он хочет подбросить 
мяч выше, прыгать с бóльшим числом препятствий, украшать ку-
кольный уголок всё красивее и красивее. За это он не требует на-
грады. Очень хорошо. Этим надо воспользоваться, чтобы разумно 
направить и развивать его инициативу, изобретательность. Раз-
витие трудовой инициативы — одна из важнейших наших задач.

Прививая детям трудовые навыки, мы никогда не должны за-
бывать о возрастных особенностях. На каждой ступени разви-
тия ребёнок по-своему, по-особенному воспринимает внешний 
мир, откликается на него. Поэтому приёмы воспитания должны 
всё время меняться.

До трёх-четырёх лет ребёнок только играет. Надо постараться за-
интересовать его такой игрой, которая развивала бы его разносто-
ронне. Полезно менять игры, разнообразить их целевую сторону и 
постепенно усложнять, прививая ребёнку вкус к усложнению. Сле-
дует помнить, что в этом возрасте воображение и чувства сливаются 
с логическими рассуждениями и часто руководят поступками. Разу-
меется, в этом возрасте регулировать поведение воспитуемого путём 
длинных рассуждений и доказательств — бесполезно. Он поймёт, что 
вот так играть вредно и нехорошо, а вот так нужно и приятно — только 
потому, что в первом случае мама сердится, а во втором — радуется.

Дети чутки к радости. Стройте с восторгом дом из кубиков, и 
ребёнок потянется строить так же. Отзовитесь с чувством о красо-
те наряженной куклы, и он постарается нарядить её ещё лучше. А 
если мать сшила платьице и с умилением одевает куклу, то от этого 
один шаг к тому, чтобы дочь с удовольствием начала учиться шить 
такие же платья. В этом возрасте очень важно чутко следить за на-
строением и за утомляемостью. Если ребёнок заинтересовался по-
лезной игрой и увлёкся, надо вовремя остановить, чтобы игра не 
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наскучила. Но если ребёнок, затратив много усилий, достиг успеха, 
например, удачно украсил свой уголок и спрашивает вас, «хорошо 
ли?», ни в коем случае не отвечайте безразличным «ничего» или 
равнодушным «хорошо, отстань». Надо внимательно посмотреть, 
учесть возможности ребёнка, его умение и дать оценку: вот это хо-
рошо, а это плохо. При этом не скупитесь на выражение чувств.

В игры детей дошкольного возраста надо вводить задачи с воз-
растающей трудностью и такие поручения, которые постепенно 
перерастают рамки игры и становятся незаметно для ребёнка прак-
тическими уроками. Если задача оказалась очень трудной, следует 
помочь, но не выполнять за малыша самим. В этом возрасте похва-
ла и порицание старших уже воспринимаются логически. И па-
раллельно развивается стремление к товариществу. И ту и другую 
сторону мы должны старательно развивать. При этом не следует 
допускать, чтобы ребёнок хвастался перед сверстниками тем, что 
ему подарили или сделали для него, но пусть хвалится, если сделал 
сам. Это поощрит и товарищей к проявлению инициативы.

Взрослым, т. е. родителям и старшим в семье, следует откли-
каться на всякое действие малыша. Зачастую старшие дети, если 
их отделяет от младших разница более чем в 5 лет, считают для 
себя унизительным, скучным интересоваться делами «мелюзги». 
Против этого мы должны решительно бороться, ибо это проти-
воречит духу коллективизма. Следует также внушать старшим де-
тям, чтобы они не прибегали к мерам наказания или угрозы. Те-
лесное наказание абсолютно вредно, кем бы оно ни применялось 
и за каким бы проступком ни следовало. Обычно побои являют-
ся признаком слабости самих родителей, их неумения сдерживать 
себя, а значит, и воспитывать самообладание в детях.

Постоянно порицать поступки, направленные на разрушение, и 
поощрять действия, направленные на созидание, — одно из основ-
ных условий для развития любви к общественно-полезному тру-
ду с самого раннего возраста. Мы должны постепенно развивать в 
ребёнке представление о семье как о трудовом коллективе, в ко-
тором каждый член ответствен перед всеми за свой участок. И это 
вызовет у ребёнка желание быть тоже полезным для семьи, ког-
да он увидит, как хвалят и благодарят за выполненное поручение.
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Если сломалась игрушка, пусть постарается починить. Не уме-
ет сам — помогите. Может быть первоначально эта «помощь» 
выразится в том, что вы сами всё сделаете за него, но не отстра-
няйте малыша от активного участия в ремонте. Пусть подыски-
вает материалы, подаёт инструменты, выполняет подсобные ра-
боты. Советуйтесь с ним: а не лучше ли вот так? Пусть думает. 
Придумал неудачно — объясните ошибку, удачно — используйте 
его предложение и даже вынесите благодарность в присутствии 
его товарищей или других членов семьи. Отсюда один только шаг 
до начала самостоятельного строительства игрушек.

«Изготовление игрушек-самоделок, — говорит проф. Е. А. Ар-
кин, — при умелом руководстве очень увлекает детей. Оно удов-
летворяет их любознательность, открывает им «секрет» произ-
водства игрушек, знакомит их, так сказать, с технологией всего 
процесса. Дети бережно и аккуратно относятся к сделанным ими 
самими игрушкам. Учась уважать и ценить свой труд, они становят-
ся более доступными для воспитания уважения к труду других»1.

С дошкольного же возраста следует привлекать к участию в кол-
лективных «авральных» работах семьи, например, в генеральной 
уборке перед праздником, в обработке огорода или сада. Не говори-
те «не мешай нам», а подыщите подходящую работу. Этим посте-
пенно развивается представление о семье как о трудовом коллективе.

Трудовая привычка вырабатывается и путём самообслужива-
ния. Пусть содержит в чистоте и порядке свой уголок. Пусть при-
выкнет постоянно убирать свою постель. Помощь старшим мо-
жет выразиться в подаче на стол посуды перед обедом, в мытье 
посуды, в пришивании пуговиц, штопке чулок. При этом мы 
должны помнить, что каждое задание должно всё время услож-
няться и получать применение в связи с деятельностью семьи.

В школьном возрасте большая доля заботы о воспитании пе-
реходит к учителям. Но это никак не избавляет родителей от от-
ветственности за правильный рост воспитуемого. Теперь уже 
средства привлечения к общественно полезному труду долж-
ны быть согласованы со школой. Основная задача школьника — 

1 Е .  А .  А р к и н ,  проф.,  Родителям о воспитании, изд.  АПН  
РСФСР, М. – Л, 1949, стр. 126.
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учиться. Но как член семейного коллектива, он не должен избав-
ляться от всё более сложных и ответственных поручений. Зайти 
по пути из школы в магазин за продуктами, в детский сад — за 
младшим членом семьи, помочь матери в стирке белья, в почин-
ке одежды, посадить фруктовые деревья, поливать цветы, делать 
снежную горку для малышей — много найдётся таких задач, где 
школьник может оказать практическую пользу семье. Это помо-
жет тому, что в более старшем возрасте он сам начнёт проявлять 
заботу о младших членах семьи.

Не страх перед наказанием, а опасение оказаться тягостью 
для окружающих — вот здоровая основа к преодолению трудно-
стей и выполнению подчас неприятной, но нужной работы. Чув-
ство коллективности — основа этих поступков. Наказание за не-
выполненную работу не всегда приносит пользу — оно может 
вызвать отвращение к труду; гораздо полезнее похвала и благо-
дарность. В этом случае неполучение благодарности (плохо сде-
лано) уже воспринимается как наказание. Но не следует слишком 
захваливать, чтобы не вызвать ложной горделивости. Выработка 
привычки трудиться на пользу другим — вот наша главная цель.

Самообслуживание и помощь родителям тесно связаны с ру-
коделием. Практика подсказывает, что без специальной подго-
товки и тренировки мальчик или девочка не может починить свой 
костюм или украсить свой уголок. Поэтому полезно учить детей 
самым простым приёмам шитья уже в дошкольном возрасте. При 
этом следует заметить, что рукоделие развивает руки, глаза, по-
могает воспитанию художественного вкуса, приучает к аккурат-
ности, практичности, экономности, уважению к чужому труду.

Уже в пятилетнем возрасте, когда ребёнок привык следить за 
порядком в своём кукольном уголке, надо постепенно вводить в 
игру первые, простейшие приёмы шитья. Например, разрешить 
детям из старых, поношенных вещей выкраивать для кукол про-
стынки, салфетки, наволочки и т. п.

Девочки обычно с удовольствием принимаются за иголку. 
Надо научить их пользоваться ножницами, вдевать в иголку нит-
ку, применять самые простые швы. Не следует бояться, что они 
уколются или порежутся; гораздо лучше, если они познакомятся 
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с «опасными» инструментами под вашим присмотром, чем будут 
ими пользоваться украдкой и неправильно.

Мальчики обычно неохотно учатся шить. На это «немужское» 
дело они смотрят с презрением. Надо отцу или старшим брать-
ям постараться разубедить их в этом неправильном мнении, до-
казать на примерах, что починить бельё, пришить оторвавшуюся 
пуговицу, вешалку к костюму — это обязанность самого челове-
ка, который ими пользуется. Хорошо в этом случае рассказать о 
фельдмаршале Суворове или другом герое, который умел сам об-
служивать себя и гордился этим умением.

Полезно сводить детей на выставку образцов рукоделия. Это 
закрепит интерес и поможет развитию вкуса, поможет развитию 
стремления к совершенствованию.

Правильно поставленное с самого раннего возраста рукоде-
лие способствует разностороннему развитию детей, воспитывает 
в них усидчивость, терпеливость, настойчивость в преодолении 
трудностей и любовь к порядку. Все эти качества будут полезны 
детям и в школе.
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ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ

Детский уголок

С   ч е г о  н ач и н а т ь  ш и т ь .  Прежде всего в своей кварти-
ре необходимо выделить для ребёнка детский уголок. Это свое-
го рода «квартира», где он представляет себя большим и с помо-
щью воображения превращает игрушки в предметы «большой» 
жизни. Давайте относиться к этому уголку со всей серьёзностью, 
не нарушая самодеятельности малыша, не навязывая ему чего-ни-
будь против его желания, руководить ростом ребёнка.

Как это делать? Средств воздействия очень много: похвала 
за удачно одетую куклу, за чистоту и порядок в «комнате», за вы-
думку, за проявление заботы о кукле и т. д.;

разговор с ребёнком, например: «А что это у тебя? Тумбочка 
или шкаф? Для каких вещей? А как ты это делаешь? Хорошо ли так? 
А не сумеешь ли вот так? Тогда бы было совсем как настоящее»;

игровое соревнование: кто скорее произведёт уборку — я в квар-
тире или ты в своём уголке? или: кто красивее накроет постель? или: 
кто скорее кончит шить платье — я для тебя или ты для куклы?

соревнование детей между собой  — в  постройке дворцов 
или украшении, одевании кукол, в вырезывании или вышива-
нии; при этом надо следить, чтобы соревнование не переходи-
ло во вражду и взаимное стремление испортить вещи товарища;

рассказ о виденном сооружении (башня, машина, мост и т. п.), 
рассказ о виденных уголках других детей. Надо возбудить любо-
пытство, а потом помочь самим сделать так же.

Применение различных приёмов зависит от характера ребён-
ка, от его возраста, способностей, наклонностей, даже от настро-
ения, от условий быта.
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Большого количества кукол и игрушек для уголка вовсе не тре-
буется. Наоборот, изобилие подавляет фантазию и изобретатель-
ность, теряется чувство привязанности к вещам, остывает забота 
о них. А привязанность и забота — хороший путь для приучения 
детей к рукоделию.

Прежде чем учиться кроить и шить из ткани, ребёнку полез-
но попрактиковаться в вырезывании из бумаги. Это поможет ему 
играючи овладеть ножницами и послужит толчком к началу раз-
вития художественного вкуса.

Покажем ему, как  следует правильно держать ножницы. 
Пусть сначала вырезывает готовые картинки, например, фи-
гурки из конфетных обёрток. Накопив значительное количе-
ство таких фигурок, он может взять чистый лист или, ещё луч-
ше, тетрадь и наклеивать в определённом порядке вырезанные 
фигурки.

Дети очень любят украшать свой кукольный уголок. Поможем 
им делать украшения из бумаги. Например, если взять два листа 
бумаги разных цветов и нарезать их узкими длинными полосками, 
то можно сплести цепочку. Для этого берём конец полоски одного 
цвета и склеиваем его под прямым углом с концом полоски дру-
гого цвета; затем поочерёдно загибаем полоску за полоску, пока 
не получится длинная гармошка-цепочка. Можно цепочку делать 
из отдельных колечек, нанизывая и склеивая их звено за звеном.

А если цельный лист бумаги сложить в виде гармошки узки-
ми ровными сгибами, склеить один конец и распустить другой, 
то получится веер. Применяя бумагу разного цвета, мы получим 
веер разноцветный.

Потом можно перейти к более сложным вещам того же типа — 
ёлочному фонарику и гармошке. Фонарик делается так: плотно 
сложенный (но не склеенный) веер надо промять ещё попереч-
ными тонкими же ровными сгибами; затем, осторожно развер-
нув, склеить в форме ребристого цилиндра. К одному концу ци-
линдра приклеим круглую картинку — дно, к другому привяжем 
нитку в форме дужки. Гармошка делается в обратном порядке: 
сначала склеивается гладкий цилиндр, затем он разглаживается 
на столе и ещё раз складывается вдоль оси; потом уже делаются 
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поперечные сгибы. Осторожно развернув цилиндр, получаем ре-
бристый брусок, пустой в середине. Это и есть гармошка.

Для развития у детей смекалки и желания самим делать интерес-
ные вещи полезно научить их складывать из тетрадочного листа бу-
маги такие игрушки, как ветряк, котик, голубь, лодка с парусом, са-
молёт, а в более старшем возрасте — змей-монах и змей с дранками.

Девочка воображает себя матерью любимой куклы. Ей хочет-
ся одеть её покрасивее. Поможем ей в этом. Пересмотрим наш бе-
льевой гардероб: конечно, найдутся лишние, поношенные вещи. 
Отдадим их для игры. Разумеется, не все сразу. Вот, например, 
старая сорочка девочки. Она и мала, и поношена. Отстираем её, 
отгладим, может, разрежем на куски и предоставим в распоряже-
ние кукольной хозяйки. И сразу, пока не остыл интерес, примем-
ся за работу. Пусть занимается творчеством.

Скажем: «А ведь было бы очень красиво, если бы на постели 
куклы было одеяло, подушка, простынка, на крючке висело бы 
полотенце? Давай сошьём?» Начинаем с самой простой вещи — 
салфетки.

Пусть ребёнок поучится резать ножницами сначала на малень-
ких лоскутках. Для салфетки нужно выкроить правильный четы-
рёхугольник. Чтобы вырезать ровно, можно сначала прочертить 
карандашом по линейке. При этом надо стараться, чтобы линии со-
впадали с направлением нитей материи. Резать следует на ровном 
столе, не поднимая ткань на воздух, так, чтобы острый конец нож-
ниц скользил по столу. Левой рукой придерживать, чтобы материя 
не съезжала в сторону. Когда вырезка четырёхугольника под нашим 
наблюдением закончена, показываем, что в таком виде салфетку 
применять ещё нельзя: её края осыпаются, т. е. с них свешиваются 
нитки. Есть два способа поправить дело: один проще, другой — труд-
нее, но надёжнее. Простой способ возможен только тогда, когда края 
материи совпадают с нитями ткани. Пусть ребёнок выдернет с каж-
дого края по 5—10 ниток. Получится салфетка с бахромой и осыпать-
ся не будет. Второй способ — подшивка краёв. Попробуем шить са-
мым лёгким и самым употребительным швом — «через край».

Вдеваем нитку в иголку; нитку надо брать подлиннее, но что-
бы не путалась при шитье, примерно 50 см. Покажем ребёнку, 
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как закрепить нитку на углу, а дальше он уже сам будет шить. 
Как при этом надо держать работу, видно на рисунке lа. Игла — 
в правой руке, в большом и указательном пальцах. Работа — в ле-
вой, уже не на столе, а на весу, обшиваемым краем вверх. По это-
му краю шьём справа налево. Вкалываем иглу с внешней стороны 
(на себя), сверху вниз, с уклоном влево. Перехватив выступивший 
острый конец иголки, вытягиваем его вместе с ниткой на себя 
и делаем второй колок. Стараемся, чтобы он был на таком рассто-
янии от края, как и первый. Первое время стежки ложатся неров-
ные и слишком слабые или перетянутые так, что морщат материю. 
Надо приучаться делать их ровными. Обшили один край, перехо-
дим ко второму и так далее. На конце закрепляем нитку несколь-
кими колками на одном месте. Можно нитку взять цветную — тог-
да шов не только сделает салфетку прочной, но и украсит её.

Когда дети научились делать такие швы, пусть постараются 
в дальнейшем обходиться без помощи родителей: сами вычерчивать 
по линейке, вырезывать и шить. Даже вдевать нитку в иглу и делать 
на конце узелок можно научиться. Обвёртываем нитку колечком во-
круг ногтя указательного пальца левой руки; движением пальцев ска-
тываем это колечко с ногтя, чтобы под пальцами конец закрутился, 
а правой рукой тянем нитку, и кольцо стягивается в узелок. Ничего, 
если первые узлы окажутся некрасивыми. Все так начинают: снача-
ла не умеют, потом умеют плохо, наконец, умеют хорошо.

Сделанную салфетку можно постелить на кукольный столик, 
на тумбочку. Этот первенец творчества должен быть поощрён 
похвалой старших. Насмешки никакой не должно быть и в поми-
не ни со стороны отца, ни даже старших братьев. Ребёнку, есте-
ственно, хочется немедленно начать другую, третью вещь — всё 
убранство уголка сразу. Но довольно. На сегодня достаточно это-
го. Иначе завтра не захочется и смотреть на иголку. А сейчас надо 
бережно положить все инструменты на место в коробочку, что-
бы всё лежало в полном порядке.

Далее можно делать другие прямые вещи: полотенце, одеяло, 
коврик на стенку, коврик под ноги у кровати. Постепенно надо 
усложнять работу. Например, к концам полотенца и к краю оде-
яла пришьём тем же швом полоску кружев. Коврики можем укра-
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сить крестиками из цветных ниток. При пришивании кружев мы 
можем изучить и новый шов: подгибать край и зашивать его. Это 
называется шов вперёд иголку. Делается он так: кладем край тка-
ни на стол и сгибаем его на полсантиметра, как показано на ри-
сунке 1б. Берём иголку с ниткой и шьём.

Игла прокалывает верхний согнутый край, проника-
ет сквозь материю, а  потом снизу прокалывает оба полотна

и выходит наружу. Мы её подталкиваем пальцем. Вынув иглу за 
конец, вытянув нитку, снова вкалываем дальше влево. И так про-
должаем вдоль всего края, пока не получится кромка. Вот к это-
му краю и пришиваются кружева.

Рис. 1
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На рисунке 1в показано, как нужно держать материю и при-
кладывать кружева. Вся хитрость в том, чтобы одновременно со-
блюдать несколько условий: чтобы шов был ровный, т. е. каж-
дый новый стежок был похож на предыдущий, чтобы кружевная 
лента не сползала с края материи и чтобы она не сминалась при 
шитье. Потрудимся — зато получим хорошую вещь. Если поло-
тенце, одеяло, скатерть будут с кружевами — это очень красиво. 
А главное — всё это умеет делать сам ребёнок.

Подушка и стёганое одеяло делаются потруднее. Не следует 
переходить к ним, пока не закончили первых вещей и не подго-
товились к выполнению более трудных. Бывает так, что девочка 
вдруг заявляет, что устала, не закончив одной вещи. Надо прекра-
тить, отложить до следующего раза. Прерывать работу лучше все-
го на интересном месте, чтобы завтра приняться за неё с охотой.

П о д у ш к а . Для подушки выкраивается прямоугольное по-
лотно, у которого длина в два раза больше ширины. Складываем 
полотно вдвое изнанкой вверх. Сшиваем. Часть края оставляем 
недошитым. Через это отверстие вывернем наволочку на лице-
вую сторону. Через это же отверстие набьём в наволочку ваты. 
Зашьём отверстие наглухо. Если позволяют умение и желание, 
можем усложнить работу дополнительными украшениями: по 
шву вдоль всех сторон пришить бахрому из кружевной ленточки. 
Получится, как будто подушка накрыта накидкой.

Од е я л о  для кукольной кроватки можно делать из более плот-
ной материи (например, бумазеи, фланели, трикотажа), желатель-
но яркой расцветки. П р о с т ы н я ,  конечно, должна быть белой. 
Она делается так, как и всякое прямое полотно с подогнутыми 
краями. Если размер простыни возьмём 30 см на 20 см, то одеяло 
можно сделать пошире и подлиннее — в зависимости от разме-
ров кровати и куклы. Края одеяла хорошо обшить цветной нит-
кой швом через край.

Бельё на куклу
Когда ребёнок привык держать иголку и резать ножницами ма-

терию, можно перейти ко второму по трудности этапу — одеванию 
куклы. Одеть куклу — это сшить бельё и верхнее платье. Главная 
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