
Проект «Русская Народная игрушка»  

(старший дошкольный возраст) 
Любая игрушка должна содействовать развитию ребёнка на каждой 

возрастной ступеньке дошкольного детства. В подборе игрушек следует 

исходить из особенностей возраста, поэтому единой педагогически ценной 

игрушки для детей дошкольного возраста нет и быть не может. Малышу 

нужны свои игрушки, которые помогут ориентироваться в окружающем 

мире, будут стимулировать его самостоятельную деятельность, направлять её 

в определённое русло. 

Важнейшим требованием к игрушке является соответствие 

содержания, образа игрушки идеалам воспитания нашего общества. Игрушка 

должна быть ценной с идеологической точки зрения, вызывать добрые 

чувства к явлениям нашей действительности, способствовать накоплению 

положительного нравственного опыта. Игрушка имеет свой характер, свою 

роль и функцию, скрытый смысл, а ребенок, как известно, идентифицирует 

себя с той игрушкой, в которую играет. Постепенно ребенок формирует у 

себя те качества, которые присущи его игрушке. Именно поэтому сегодня 

хочется рассказать о народной игрушке-забаве: она проста и понятна детям. 

 

Актуальность: Актуальность данного проекта заключается в следующем: в 

настоящее время у детей недостаточно сформированы представления о 

народной игрушке и слабо развит познавательный интерес к ней, к её 

истории, а в наших магазинах очень сложно найти именно народную 

игрушку. 

 

Цель: Формирование нравственно-патриотического воспитания через 

приобщение детей старшего дошкольного возраста к народной культуре и 

через знакомство с народной игрушкой. 

Задачи: 

1. Познакомить с историей народной игрушки и их разнообразием 

игрушки (деревянная, тряпичная, соломенная, берестянная);  

2. Формировать интерес к культуре русского народа и уважение к 

национальным традициям; 

3. Развивать творческие способности детей через приобщение к исконно 

русскому промыслу - изготовлению игрушек. Научить мастерить 

тряпичную куклу – пеленашку, куклу – колокольчик, игрушку –забаву- 

зайчик на пальчик. Познакомить с содержанием игр с игрушками, 

возможностью использовать их в разных видах деятельности 

(сюжетные, театрализованные игры). 

4. Пополнить предметно – пространственную развивающую среду в 

группе путем создания мини – музея игрушки. Привлекать родителей к 

пополнению предметно – пространственной развивающей среды в 

группе. 

5. Способствовать активному участию родителей воспитанников в жизни 

группы и дошкольной образовательной организации по реализации 

проекта; 



6. Обогащать словарный запас, знакомить с новыми словами и их 

значениями (кукла – пеленашка, кукла – колокольчик, лоскуток, 

рукодельница, шаркунок, береста). 

7. Формировать интерес, эмоциональную отзывчивость, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

 

Вид проекта – долгосрочный  (3 недели)  

Тип проекта - внутригрупповой, информационно – творческий; 

Возрастная категория воспитанников – 5-6 лет, старший дошкольный 

возраст, (24 ребенка) 

Место проведения – старшая группа № 5, МБДОУ – детский сад 588 

 

Разработка проекта предполагала:  

1.        Подбор методической и художественной литературы по данной теме; 

2.        Подбор дидактических материалов, игр и игрушек для игровой 

деятельности; 

3.        Составление перспективного плана мероприятий; 

4.        Изготовление детьми игрушек из пластилина и рисунков; 

5.        Разучивание стихотворений, пословиц, загадок и песен. 

 

Роль родителей в реализации проекта:  

1. Повторение с детьми прочитанных произведений художественной 

литературы о народных игрушках; 

2. Повторение разученных стихотворений и песен; 

3. Совместное с детьми изготовление куклы – самоделки. 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап – Подготовительный: 

•        Разработка перспективного плана работы по проекту на 3 недели, 

включающий в себя конспекты занятий, бесед; 

•        Уточнение представлений детей знаний о народных игрушках; 

•        Сбор информации по теме проекта (использование научной, 

методической и художественной литературы); 

•        Подбор программно-методического обеспечения по реализации 

группового проекта; 

•        Создание и пополнение предметно-развивающей среды для свободного 

и художественного творчества, познавательного развития, игровой 

деятельности.  

•        Подбор иллюстративного материала. 

II этап – Практическая деятельность: 

•        Организованная образовательная деятельность; 

•        Беседы с детьми; 

•        Дидактические игры, хороводные игры; 

•        Чтение художественной литературы, пословиц, поговорок, чтение 

загадок; 

•        Творческая деятельность (рисование, лепка, игра на муз. 

инструментах); 

 Спортивный досуг «Ярмарка народных игрушек»; 

III этап – Заключительный: 



•        Создание мини – музея народной игрушки; 

•        Выставка творческих работ детей. 

Полученный результат: 

1.        Дети имеют достаточные знания и представления о русской народной 

игрушке; 

2.        Обогащен активный и пассивный словарь воспитанников; 

3.        Сформировано чувство коллективизма между воспитанниками. 

  

Перспективный план мероприятий нравственно-патриотического 

проекта «Русская народная игрушка.» 

Мероприятия 

Тема: «Народная игрушка – 

деревянная игрушка» 

1. Беседа: «Что мы знаем о народных 

деревянных игрушках?»; 

2. Хоровод «Во поле березка стояла…»; 

3. Чтение стихотворения С. Никулина 

«Русский лес»..  

Тема:  

«Матрешка» 

1. ООД по развитие речи, основы науки 

и естествознания, рисование «Русский 

сувенир – Матрёшка»; 

2. Просмотр мультипликационного 

фильма «Секрет матрешки». 

Тема:  

«Богородская игрушка» 

1. Беседа: «Путешествие в мастерскую».  

2. Народная подвижная игра «Как у 

наших у ворот»;  

3. Просмотр фильма 

https:youtu.be/11E9ubKNkH8 

Тема:  

«Полхов-Майданские 

игрушки» 

1. Беседа: «Село игрушек - тарарушек»; 

2. Русская народная игра «Ручеек»; 

3. Раскраски «Лошадки». 

Тема:  

«Городецкие игрушки» 

1. Беседа: «Конь копытом бьет»; 

2. Раскраски «Конь-каталка», «Конь-

качалка». 

3. Русская народная игра «Всадники и 

кони». 

Тема:  

«Игрушки не простые – 

глиняные расписные» 

1. Беседа: «Игрушки не простые – 

глиняные расписные»; 

2. Чтение русской народной сказки 

«Глиняный парень». (в обр. Л. 

Толстого) 

3. Игра – хоровод «Солнышко». 

Тема:  

«Дымковская игрушка» 

1. ООД по художественно-эстетическому 

развитию, лепка «Козлик»; 

2. Чтение и заучивание стихотворения В. 

Феофанова «Чем знаменито 

Дымково!». 

Тема:  

«Каргопольская игрушка» 

1. Беседа: «Знакомство с каргопольской 

игрушкой»; 



2. Русская народная игра «Золотые 

ворота». 

3. Раскраски «Полкан». 

Тема:  

«Филимоновская    игрушка» 

1. Беседа: «Знакомство с историей 

филимоновской игрушки»; 

2. Хороводная музыкальная игра «Гори, 

гори ясно!» 

3. Раскраски «Петушок», «Барыня». 

Тема:  

«Гжельская игрушка» 

1. Беседа: «Сине-голубая гжель»; 

2. Дидактическая игра «Подбери узор» 

Тема:  

«Народая игрушка- кукла 

самоделка» 

1. Беседа: «Кукла – оберег», «Обрядовая 

- кукла»; 

2. Чтение Н. Коноплева «Вторая жизнь 

вещей»; 

3. Рассматривание иллюстраций кукол – 

самоделок. 

Тема:  

«Кукла в народном костюме» 

1. Рассматривание кукол в народных 

костюмах; 

2. Игровое упражнение «Что 

изменилось?»; 

3. Игра «Колечко-колечко»; 

4. Чтение М. Ю. Юрьева «Не от скуки на 

все руки». 

Тема:  

«Игрушка -свистулька» 

1. Беседа «Свистульки – утешки»; 

2. Рассматривание свистулек; 

3. Прослушивание аудиозаписи мелодий 

свистульки. 

Тема:  

«Потешный промысел» 

1. Опиши любую народную игрушку; 

2. Дидактическая игра  «Угадай на 

ощупь» 

Тема:  

«Ярмарка» 

1. ООД по развитию речи, основы науки и 

естествознания, музыкального развития 

«Ярмарка русских народных игрушек»; 

2. Дидактическая игра «Что бывает из 

дерева, глины, ткани»; 

 

Предполагаемым итогом проекта явилось: 

1. Знание детей об истории и разнообразии видов русских народных 

игрушек, содержания игр с ними. 

2. Интерес к изучению истории России, народной культуре и творчеству. 

3. Умение мастерить и расписывать игрушки по мотивам народной 

росписи. Изготовление игрушек – забав, игрушек из соломы, 

тряпичных куколок 

Организация предметно - развивающей среды в группе, в виде мини-

музея «Народная игрушка» 

4. Расширен кругозор детей; 

5. Обогатился словарный запас воспитанников; 



6. Сформировано чувство коллективизма и дружбы у детей. 

 

Продуктом проекта стали: 

1. Создание Мини – музея игрушки; 

2. Творческие работы детей; 

3. Проведение спортивного досуга «Ярмарка народных игрушек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Беседы 

 «Что такое народная игрушка?» 

История народной игрушки уходит корнями в глубокую древность. Это 

самая ранняя форма художественного творчества народа, населявшего 

Россию, которая на протяжении многих веков видоизменялась, сочетая в себе 

колорит и многогранность культуры нашего народа. Материалы для 

изготовления игрушки были разнообразными. Мастерили из всего, что 

давала человеку природа: глина, солома, еловые шишки и дерево. Как было 

малышу не любить такую детскую игрушку? Ведь все, из чего она была 

изготовлена, было таким знакомым и привычным. Как будто сама природа 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.intelkot.ru%252F&sa=D&source=editors&ust=1661780252236859&usg=AOvVaw02Wvbs6jd3PBr0scVpqTGa


давала человеку от щедрот своих, чтобы побудить к творчеству и дать жизнь 

новому творению. 

Как только малыш появлялся на свет, его верным спутником становилась 

игрушка или "потешка", как называли ее наши предки. Самые маленькие 

получали погремушки или "шаркуны". Это могла быть засушенная 

коробочка мака с семенами, трещотка, яркий лоскуток ткани с 

колокольчиками или пришитыми кусочками меди. 

Кроме развлечения, эти игрушки, по мнению родителей, служили для 

привлечения к малышу доброго духа, ангела-защитника, оберегающего 

ребенка от нечистой силы и сглаза. Погремушка или мяч, символизирующие, 

по мнению предков, небо и небесный мир, как бы соединяли ребенка с миром 

добра. 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. 

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. 

Все гениальное - просто. На палке крепились колесные оси с подвижными 

деталями. 

Игрушка увлекала ребенка звуками, которые издавали колокольчики или 

трещотки, закрепленные на ней, ритмичным движением колес - и малыш 

начинал ходить вслед за палочкой с прикрепленной игрушкой. Наступала 

очередь каталки, но уже на веревочке. 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. 

Наши предки были прозорливы и умны. Чутко чувствуя природу ребенка, 

они давали ему ту детскую игрушку, которая не только развлекала, но и 

обучала малыша, подготавливая его к дальнейшей жизни. Игрушек было 

немного, но каждая из них приучала ребенка к дальнейшей жизни. 

«А во что же играли деревенские девочки?» - спросите вы. Конечно же, в 

тряпичные куклы. 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, олицетворяющие замужнюю женщину. Это и 

"крупенички" - куклы-мешочки, в которых хранили зерна гречихи для нового 

урожая. Такие куклы делались и для женщин, которые хотели, чтобы у них 

поскорее появились дети. Сюда же можно отнести и рождественского ангела-

куклу, изготовленную 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 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.intelkot.ru%252Fcatalog294_1.html&sa=D&source=editors&ust=1661780252238713&usg=AOvVaw2wP2NnzPFqzOmoAc1lRxyy


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. 

Также были куклы - "московки"(кукла с привязанными к поясу 6 детками - 

как символ материнской любви и нежности), "столбушки"(кукла на 

берестяных трубочках) и толстушки-"костромушки"(толстенькая кукла в 

нарядном платье, символизирующая сытость и богатство в доме). 

Встречались детские игрушки, характерные для какой-то определенной 

местности. Такие игрушки сохранились в нашей культуре и по сей день. 

Русская народная игрушка 

История народной игрушки начинается в глубокой древности. Она связана с 

творчеством народа, с народным искусством, с фольклором. Игрушка - одна 

из самых древнейших форм творчества, на протяжении веков она изменялась 

вместе со всей народной культурой, впитывая в себя ее национальные 

особенности и своеобразие. 

Основным материалом для изготовления игрушек были глина и дерево, а 

начиная с первой половины 19 века - папье-маше. Мастерили также игрушки 

и из соломы, мха, еловых шишек, льна. Как глиняные, так и деревянные 

игрушки изготавливались во многих местах России. Можно указать наиболее 

важные центры: деревянную игрушку больше всего делали в Московской и 

Нижегородской губерниях, глиняную - в вятке, Туле, Каргополе. Многие из 

промыслов существуют и по сегодняшний день. Наиболее крупным центром 

деревянной игрушки издавна был Сергиев Посад с прилегающими к нему 

селениями. В игрушках Сергиева Посада преобладали жанровые 

изображения, фигурки барынь, гусаров, монахов. Очень интересными по 

форме и раскраске были "барыни-дуры" (как их называли сами кустари), 30-

40 см. высотой, они вырезались из так называемого "трехгранника". Из одной 

его стороны получалась "спина", а две другие грани, сходящиеся на угол, 

обрабатывались мастером наподобие высокого рельефа. 

Не многоцветная условная роспись создавала выразительный 

художественный образ. По сюжету и стилистически с "барынями" и 

"гусарами" связаны скульптурные миниатюрки - "китайская мелочь". Это 

крошечные, раскрашенные деревянные фигурки, величиной в 4-5 см., 

разнообразные и любопытные по своим сюжетам. 

Другим центром игрушек, образовавшимся позже, в начале 18 века, была 

деревня Богородская, ставшая крупным промыслом деревянной игрушки. 

Богородская резьба и сейчас занимает значительное место в декоративном 

искусстве. Богородские мастера, передавая из поколения в поколение 

традиции своего искусства, создали игрушки своеобразные, неповторимые. 

Прекрасно используя художественную выразительность фактуры и цвета 

дерева, мастера умело сочетают в игрушке гладкую обработку поверхности с 

неглубокими порезками и выемками, которыми они передают различные 

детали. Для Богородских игрушек характерны сюжетные, групповые 

композиции, жанровые сцены, мастера часто используют сказочные и 

исторические темы. Многие игрушки делаются движущимися, что усиливает 

их выразительность. 

Крупным центром производства деревянной и детской игрушки была и 

Нижегородская губерния, во многих ее районах - Городецком, Семеновском, 

Федосеевском - вырезались и расписывались игрушки. Основной сюжет 



городецких игрушек - лошади в упряжках. Лаконизм этих игрушек породил 

своеобразную стилизованность формы. Раскраска этих игрушек близка к 

раскраске детской мебели, сундуков, туесков, создавших славу городецкой 

росписи. 

Особый интерес представляет собой дымковская игрушка, по названию 

слободы Дымково, близ города Кирова. Ассортимент дымковских игрушек 

чрезвычайно разнообразен: барыни, кормилицы, всадники, гусары, 

фантастические птицы и животные, многофигурные сюжетные композиции. 

Упрощенно-лаконичной пластике дымковских игрушек соответствует 

характер ее декоративной росписи, поражающей своей красочностью, 

оригинальностью. 

Глиняные игрушки Воронежской, Тульской, Архангельской областей по 

внешнему виду отличаются друг от друга, но всем им присущи 

необыкновенная ясность и простота форм, красота и фантазия. 

На лучших образцах народной игрушки учатся современные художники, 

учатся искать мудрость в простоте, учатся совершенному владению 

материалом.  

История детской игрушки 

История игрушек имеет такую же длинную летопись, как и история самого 

человека. Можно сказать, что игрушки появились одновременно с 

появлением человека. Надо же было как-то занимать детей в первобытном 

племени – и их мамы давали им всякие камушки, деревяшки необычной 

формы – это и были первые игрушки. Постепенно появились первые 

обработанные каменные и деревянные фигурки, куклы, погремушки. 

Самая древнейшая из всех игрушек – это кукла. Какие только формы она не 

имела и как только не видоизменялась на протяжении истории! Самые 

первые египетские куклы имели настоящие волосы, подвижные руки и ноги, 

одежду и головные уборы жрецов. Множество различных глиняных кукол, 

изображавших животных, было и в античном мире. Например, любимой 

игрушкой у греческих детишек был троянский конь, внутри которого 

находились фигурки солдат. Куклы в Греции и Древнем Риме 

изготавливались из воска, глины, а затем ярко раскрашивались. Уже тогда 

зародилась специальная отрасль производства – изготовление кукол. Самыми 

дорогими были праздничные и сувенирные куклы – из слоновой кости. Такие 

куклы служили не только для забавы, но и были неотъемлемой частью 

религиозных обрядов. Например, собираясь замуж, девушки приносили свою 

любимую куклу в жертву на алтарь Венеры. Игрушки Античного мира 

являются отражением своей эпохи, искусства и религии того времени. 

Название дымковских игрушек восходит к названию села Дымково. Здесь 

местные мастерицы издавна лепили глиняную игрушку, которая 

распродавалась на празднике проводов зимы. Многие игрушки делали как 

свистульки. Дымковская игрушка, близкая по форме изделиям других 

промыслов, имеет характерные отличия в росписи. 

Издавна кукла была традиционной игрушкой и в русских семьях. Причем 

играли в тряпичные куклы все – не только девочки, но и мальчики до 7-8 лет, 

а потом их игры начинали строго разделять. Для малышей куклы 

изготавливали мамы и бабушки. Подрастая, дети сами начинали их шить. 

Так, пятилетняя девочка уже вполне могла самостоятельно смастерить себе 

куклу. В играх дети постигали искусство рукоделия, а затем их мастерство 
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шить, вышивать и т.д. оценивалось взрослыми. В русской религии куклу 

часто наделяли магической силой плодородия, она выступала одним из 

главных атрибутов в свадебной церемонии – ее вручали невесте как 

счастливый символ продолжения рода. До начала ХХ века игрушки 

использовали также для призывания к ребенку ангелов-хранителей и добрых 

духов. 

Постепенно игрушки становились все более разнообразными – детишки 

играли уже не только традиционными куклами, но и различными 

матрешками, перчаточными куклами, фигурками зверей и птиц, 

кубиками, деревянными машинками и корабликами.  

Со временем, кукла видоизменилась, усовершенствовалась и превратилась в 

ослепительную фарфоровую или пластмассовую красавицу, которая радует 

на сегодняшний день глаза наших детишек. А остальные игрушки стали 

настолько разнообразны, что в огромном выборе можно очень легко 

заблудиться. 

История народной куклы 

Самые первые куклы (наверное, еще на заре человечества) делались из золы. 

Из очагов бралась зола, смешивалась с водой. Потом скатывался шарик, и к 

нему прикреплялась юбка. Такая кукла называлась Баба - женское божество. 

"Баба" передавалась по женской линии от бабушки к внучке, причем 

дарилась в день свадьбы. Эта кукла явно не носила игровой характер, а была 

оберегом женщины, дома, очага. При переезде на новое место эту куклу из 

золы домашнего очага обязательно брали с собой, видимо для того, чтобы на 

новом месте был снова очаг, уют, дом. 

Известна еще одна очень древняя кукла. Когда женщина остригала свои 

волосы, то она их собирала в небольшой мешочек и делала куклу. Считалось, 

что когда человек заболевал, то его надо было обложить такими куклами и он 

выздоровеет. 

Такими куклами не играли. Они хранились в сундуках и передавались в день 

свадьбы. В большинстве случаев кукла - это образ женщины, богини и 

поэтому прямую связь с ней имела, конечно же, женщина. Но и мужчины 

тоже «имели честь» пользоваться силой куклы. Женщина давала куклу 

мужчине, когда тот уходил в дорогу или на войну. Считалось, что кукла 

охраняет мужчину и напоминает о доме, очаге. У каждой хозяйки в доме в 

«красном углу» (так назывался угол, в котором стояла икона и другие святые 

и обережные вещи) была куколка, и когда в семье были ссоры, то, оставшись 

одна, женщина открывала окна и будто маленьким веником - куклой 

«выметала сор из избы». Это не материальный мусор, а сор, из-за которого 

ссоры в доме. У каждого новорожденного дитя была в колыбельке яркая 

куколка, охраняющая младенца от «дурного глаза». Но были и просто 
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обыкновенные игровые куклы, с которыми играли дети.

 
На Руси, да впрочем, и у всех славянских народов, было большое 

многообразие куколок. Самая распространенная детская игровая кукла -

«Стригушка». Делалась она из стриженой травы. Когда женщина уходила в 

поле, она брала ребенка и, чтобы он мог играть с чем-то, делала емукуклу из 

травы. Часто такую куклу использовали и в лечебных целях. Когда ребенок 

болел, то в такую куклу вплетали лечебные травы. А когда ребенок играл с 

ней, то запах травы оказывал лечебное действие на него. 

Есть еще одна кукла, которая сопровождала ребенка с самого детства и до 

тех пор, пока не «уходила», т.е. не рвалась, портилась. Это «Вепсская кукла». 

Найдена эта кукла была где-то под Прибалтикой. Делалась она из старых 

вещей матери, причем без использования ножниц и иглы. Почему так? Для 

того чтобы жизнь ребенка была не «резаная и не колотая». До рождения 

малыша, чтобы согреть колыбельку, в нее клали эту куклу. А после рождения 

кукла висела над колыбелькой и охраняла малыша от порчи. Когда ребенок 

подрастал, он с ней играл.   

Были куклы и в помощь хозяйке. Кукла «Десятиручка» помогала девушке 

или молодухе (девушка, которая недавно вышла замуж) в хозяйстве. Такую 

куклу часто дарили на свадьбу, чтобы женщина все успевала, и все у нее 

ладилось. 



 
А для того, чтобы в доме сытно и богато было, хозяйка дома делала 

куклу "зерновушку", или "крупеничка". Делали ее после сбора урожая. В 

основе куклы - мешочек с зернами, собранными с поля. Набивали её разными 

зёрнами. Также эту куклу женщина делала для того, чтобы у нее были дети. 

Вот такие были куклы. И это лишь малая часть из всего того многообразия. 

Все они несли в себе магическое действие. Конечно, кто-то может сказать, 

что все это вымысел, но люди верили в это. Эти знания жили очень долго и 

передавались из поколения в поколение. Если человек хочет верить и видеть 

силу, как кажется на первый взгляд, в простенькой куколке, то эта кукла и 

станет для него магичной. А сделать кукол можно самостоятельно, для этого 

нужно всего лишь несколько обрезков лоскутков, нитки, и фантазия. 

Русская матрешка. 

Первая русская матрешка была выточена и расписана в московской 

игрушечной мастерской только в 90-х годах XIX века, по образцу, 

привезенному из Японии. 

Этот японский образец, выполненный с большим юмором, представлял 

собой множество вставляемых друг в друга фигурок японского мудреца 

Фукурума - лысоватого старичка с головой вытянутой вверх от 

многочисленных раздумий. 

Первая матрешка представляла собой детскую группу: восемь кукол 

изображали детей разных возрастов, от самой старшей (большой) девушки с 

петухом до завернутого в пеленки младенца. Ее создателями были токарь 

В.П.Звездочкин, который выточил первых деревянных кукол и художник 

С.В.Малютин. Изначальные сюжеты русских матрешек были исключительно 

женскими: румяных и полных деревянных красных дев рядили в сарафаны и 

платки, изображали их с кошками, собачками, корзинками, цветами, хлебом-

солью и т.п. Неожиданно выяснилось, что русские матрешки пользуются 

большой популярностью в Европе, особенно в Германии и Франции. В 

начале XX-го века начался просто массовый вывоз матрешек за границу. 

Собственно в это время за матрешками и закрепилось репутация “исконно 

русских”. 

- Интересно и то, что после появления первой матрешки в разных районах 

России художники начали расписывать матрешек, так понравилась им кукла 

Матрена! И все они делали это по-разному. 

Матрёшки из Сергиева Пасада 

Я из Сергиева Пасада. Встрече с вами очень рада. 

Мне художниками дан яркий русский сарафан. 



Я имею с давних пор на переднике узор. 

Знаменит платочек мой разноцветною каймой. 

До конца 90х годов XIX века матрёшки изготовлялись в московской 

мастерской «Детское воспитание», а после её закрытия производство и 

роспись матрёшки освоили учебные показательные мастерские в Сергиевом 

Посаде, старинном центре по изготовлению игрушек. Именно здесь вскоре 

началось массовое производство этой игрушки, и был выбран тип матрёшки, 

которую называют Сергиево-Посадской или Загорской. Бурный расцвет 

искусства изготовления и росписи Сергиево-Посадской матрёшки в первые 

десятилетия XX века был настолько своеобразен, что определил стиль 

росписи матрёшки в России на многие годы. В это время были созданы 

основные типы росписи Сергиево-Посадской матрёшки, главной 

отличительной чертой которой является стремление отобразить в росписи 

современную жизнь. Сергиев Посад был колоритным исконно русским 

городком. Большая базарная площадь, расположенная напротив монастыря, 

почти всегда была заполнена пёстрой шумной толпой: купцами, монахами, 

богомольцами, ремесленниками. В 1910 году в Сергиевом Посаде была 

организована артель “Кустарь-художник” - куда вошли почти все местные 

мастера. В 1928 году она была преобразована в фабрику игрушек, 

существующую и по сей день. Матрёшка из Сергиева Посада имеет ряд 

отличительных черт: приземистую форму, верх, плавно переходящий в 

утолщающую нижнюю часть фигурки, роспись гуашью и лаковое покрытие. 

Матрёшки из Полховского Майдана 

А я, подружка, из Майдана. 

Могу я стать звездой экрана. 

Украшен мой наряд цветами 

С сияющими лепестками 

И ягодами разными, 

Спелыми и красными. 

Своей формой полховская матрешка заметно отличается от своих 

сергиевских и семеновских сестер. Кроме того, удивляет ее необыкновенное 

многообразие от многоместных, подчеркнуто вытянутых по вертикали 

фигурок с маленькой, жестко очерченной головкой до примитивных 

одноместных фигурок – столбиков и толстеньких, похожих на грибки, 

куколок. Роспись полховских матрешек строится на сочетании малиново-

красного, зеленого и черного цветов по предварительно нанесенному тушью 

контуру. “Цветы с наводкой” – наиболее типичная и любимая в Полховском 

Майдане роспись, более близкая и “пестрение” – украшение при помощи 

отдельных мазков, “тычков” и точек. Мастера Полховского Майдана, как и 

мериновские и семеновские соседи, расписывают матрешку анилиновыми 

красками по предварительно загрунтованной поверхности. Красители 

разводятся спиртовым раствором. Роспись же сергиевских матрешек 

производится без предварительного рисунка гуашью и лишь изредка 

акварелью и темперой, а интенсивность цвета достигается при помощи 

лакировки. 

Матрёшка семёновская 

Одним из основных центров по изготовлению и росписи матрёшек является 

город Семёнов. Именно здесь родилась знаменитая хохломская роспись, в 

орнаментальных рисунках которой есть мотивы, восходящие к культуре 



древней Руси. В своей росписи семёновские мастера идут от традиций 

“травного” орнамента Древней Руси. Мастера-семёновцы оставляют больше 

незакрашенного дерева, расписывают матрёшку анилиновыми красками, 

затем лакируют. Вначале намечают росчерком тонкой кисточки контуры 

лица, глаза, губы, наводят румянец. Затем рисуют платок на голове у 

матрёшки, рисуют юбку, передник, руки. Основой композиции в росписи 

семёновской матрёшки, считается фартук, на котором изображён букет 

пышных цветов. В манере исполнения этого букета и просматриваются 

приёмы росписи древнерусских мастеров. С течением времени рисунок 

букета как бы наливался соками трав, становился более плотным, красочным 

и живописным. В настоящее время мастера используют в росписи три цвета – 

красный, синий и желтый, варьируя сочетания цветов платка, сарафана и 

фартука. Главным в колорите семёновской матрёшки является решение 

основного цвета в букете, который задаёт тон всему цветовому строю. Букет 

по традиции располагается на фартуке асимметрично, несколько смещён 

вправо. Семёновские токари создали свою форму матрёшки, которая в 

отличие от Сергиево-Посадской матрёшки имеет большую стройность, 

относительно тонкий “верх”, который резко переходит в утолщённый “низ”. 

Знаменитая семёновская матрёшка отличается от матрёшек других центров 

своей многоместностью; в неё вкладывают до 15-18 разноцветных кукол. 

Именно в Семёнове была выточена самая большая 72-местная матрёшка, 

диаметр которой 0,5 метра, а высота 1 метр. 

Вятская матрешка 

Жители Вятки и окрестных деревень издавна занимались производством 

игрушек. Особое своеобразие вятской расписной деревянная куклы в том, 

что матрёшку стали не только расписывать анилиновыми красителями, но и 

инкрустировать соломкой. Инкрустация соломкой художественных изделий 

из дерева на столярной основе, главным образом коробок и шкатулок, 

известна в этих краях давно. Для инкрустации используется ржаная соломка, 

которая выращивается на специальных участках и аккуратно срезается 

серпом вручную. Одна часть соломы для получения декоративного эффекта 

проваривается в растворе соды до золотистого цвета, другая остаётся белой. 

Затем солому разрезают, приглаживают, штампиком выбивают детали 

нужного рисунка. Наклеивают соломку по сырому нитроцеллюлозному лаку. 

Расписанную анилиновыми красителями и инкрустированную соломкой 

матрёшку покрывают масляным лаком. Вятская матрёшка наиболее северная 

из всех российских матрёшек. Она изображает голубоглазую девушку-

северянку с мягкой застенчивой улыбкой. Лицо этой матрёшки завораживает 

и притягивает вас, настолько они мило и приветливо. 

Авторская матрешка 

В настоящее время фантазии современных художников нет границ. 

Традиционный тип сергиево-посадской матрёшки, держащёй в руке какой-

нибудь предмет, в настоящее время пополнился многочисленными 

вариантами матрёшек – девушек, женщин, иногда даже пожилых, с 

корзинами, полными фруктов, самоварами и лукошками. Все большее 

распространение получают матрешки, на фартуках которых изображены 

сюжеты из русских народных сказок. Художники, обладающие достаточным 

техническим мастерством, воспроизводят эти сцены в технике лаковой 

миниатюрной живописи декоративного Палеха или реалистического 



Федоскина. Заметнее становится тенденция использовать в росписи 

современной матрешки декоративные мотивы, характерные для 

традиционных центров русской народной культуры. 

Особенности изготовления и этапы росписи матрешки. 

- Интересно, а как же рождается матрешка? 

Делают матрешек из лиственницы, липы и осины, срубленных обязательно 

ранней весной. 

Древесина выдерживается два - три года, затем обтачивается на станках, 

тщательно обрабатывается. Мастер придирчиво выбирает материал для 

куклы, ищет такой, чтобы не было ни сучка, ни трещинки, и, только 

убедившись в качестве заготовки, приступает к работе. Сначала точит самую 

маленькую матрешечку, порой она бывает совсем крошечной, меньше ногтя, 

затем больше, больше ... Этапы росписи матрешки. Шлифовка заготовки. 

Обводка контура узора. Прорисовывание фона. Прорисовывание деталей. 

Окончательная обводка. Лакировка. 

Богородские игрушки 

Богородская резьба, Богородская игрушка — русский народный промысел, 

состоящий в изготовлении резных игрушек и скульптуры из мягких пород 

дерева (липы, ольхи, осины). Его центром является 

посёлок Богородское (Сергиев-Посадский район Московской области). 

Сергиев Посад и его окрестности издавна считались историческим центром 

игрушечного дела в России. Иногда его называли «русской игрушечной 

столицей» или «столицей игрушечного царства». Во многих окрестных сёлах 

делали игрушки. Но самым знаменитым стало село Богородское, 

расположенное приблизительно в 29 километрах от Сергиева Посада. 

Игрушечные промыслы Сергиева Посада и села Богородского специалисты 

называют двумя ветвями на одном стволе. Действительно промыслы имеют 

общие корни: традиции древней столпообразной пластики и школы 

объемной, рельефной резьбы по дереву при Троице-Сергиевой Лавре, 

известной с XV столетия. 

По народному преданию, давным-давно в селе жила семья. Задумала мать 

позабавить малых детей. Вырезала она из чурбачка фигурку «ауку». Дети 

порадовались, поиграли и забросили «ауку» на печь. Раз муж стал собираться 

на базар и говорит: «Возьму-ка я „ауку“ да и покажу на базаре торгашам». 

«Ауку» купили и еще заказали. С тех пор и повелась резьба игрушки в 

Богородском. И стала она называться «богородской». 

Реальную дату возникновения промысла определить достаточно сложно. 

Долгое время большинство исследователей считали, что уже с XVII века в 

Богородском занимались объемной резьбой по дереву. Основанием для таких 

утверждений служили дворцовые книги царя Алексея Михайловича, где 

говорится о покупке игрушек для царских детей по дороге в Троице-Сергиев 

монастырь. Причём, обычно ссылаются не на первоисточник, а на труды 

известных в 1930-х годах исследователей русской крестьянской игрушки Д. 

Введенского и Н. Церетелли, которые также опираются не на архивные 

документы, а на исследованияИ. Е. Забелина. Однако последний допустил 

ошибку: о покупке деревянных игрушек указывается в книге 

расходов Екатерины Алексеевны — жены Петра I, в записи 1721 года. Но, 

как пишет в своей статье И. Мамонтова: «Однако в источнике 

недвусмысленно говорится о том, что покупка сделана в Москве…» 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259D%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D1%25258B%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB&sa=D&source=editors&ust=1661780252250750&usg=AOvVaw3C62GrbXKdEY6lYcNlZHYr
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https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2-%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD_%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8&sa=D&source=editors&ust=1661780252253630&usg=AOvVaw1B0O2q6MiX_WJybVQewzaQ
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Считается что самые ранние из сохранившихся произведений богородского 

промысла (находящиеся в Государственном историческом 

музее, Государственном Русском музее, Музее народного искусства им. 

С. Т. Морозова и Художественно-педагогическом музее игрушки) 

датируются началом XIX века. Вероятнее всего, правомерным будет отнести 

зарождение резной богородской игрушки к XVII—XVIII векам, а 

становление промысла к концу XVIII — началу XIX веков. 

Сперва промысел представлял собой типичное крестьянское производство. 

Изделия изготовлялись сезонно: начиная с поздней осени и до ранней весны, 

то есть когда наступал, перерыв в сельскохозяйственных работах. Долгое 

время богородские резчики находились в прямой зависимости от 

Сергиевского промысла, работая непосредственно по заказам сергиевских 

скупщиков и изготавливая, в основном, так называемый «серый» товар, 

который окончательно отделывали и раскрашивали в Сергиевом Посаде. 

Вместе с тем, именно на первоначальном этапе становление богородского 

промысла стали появляться произведения, считающиеся шедеврам народного 

искусства, среди которых: «Пастушок», ставшая своеобразной богородской 

классикой, львы со львятами, собаки со щенками. 

Уже в середине XIX века центр резного дела перемещается в Богородское, и 

Богородский промысел обретает самостоятельность. Большое влияние на 

формирование собственно богородского стиля оказало творчество таких 

мастеров как А. Н. Зинин, а несколько позже деятельность 

профессионального художника, коренного богородчанина П. Н. Устратова. 

Время 1840-70-е года XIX века, по мнению ряда специалистов — период 

расцвета богородского резного кустарного промысла. 

Следующий этап развития игрушечного дела в Богородском связан с 

деятельностью в этой области Московского губернского земства в 1890—

1900 годах. В 1891 году в Сергиевом Посаде организуется учебно-

показательная мастерская, объединившая в себе функции научно-

исследовательского и учебного заведений, а также осуществлявшая сбыт 

игрушек в России и за рубежом. Несколькими годами раньше в Москве, при 

поддержке С. Т. Морозова, был открыт Московский Кустарный музей. 

Фактически это было целое движение, возрождающее и поддерживающее в 

угасавшем народном искусстве национальную основу. В развитии 

богородского промысла значительную роль сыграли такие деятели земства и 

художники как Н. Д. Бартрам, В. И. Боруцкий, И. И. Овешков. 

Профессиональный художник, коллекционер, и, впоследствии основатель и 

первый директор Государственного музея игрушки (ныне Художественно-

педагогический музей игрушки) Н. Д. Бартрам одним из первых попытался 

сохранить и возродить старинные традиции. Однако, видя, что старые работы 

не увлекают кустарей, он начал ориентировать их на создание работ в 

народном стиле, но по образцам профессиональных художников. 

Противником этого пути был художник и коллекционер А. Бенуа, который 

считал этот процесс искусственным спасением промысла. 

Одной из самых трагических дат в истории богородского промысла можно 

назвать 1960 год, когда была ликвидирована традиционная для 

художественных промыслов артельная организация труда и заменена 

фабричной. Этот процесс иногда метко называют «офабричивание» 

промысла. Богородская резьба выполняется при помощи специального 
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«богородского» ножа («щучка»). Одной из отличительных черт промысла 

всегда являлось изготовление движущихся игрушек. Наиболее известна 

игрушка «Кузнецы», обычно изображающая мужика и медведя, которые 

поочерёдно бьют по наковальне. Эта игрушка, возраст которой, по 

некоторым данным, превышает 300 лет, стала символом, как богородского 

промысла, так и самого Богородского, войдя в герб посёлка. 

И игрушка «Курочки» — тоже долгожитель. Ею играли дети еще во времена 

Пушкина и Лермонтова. В затейливой «потехе» с балансом заложена идея 

ритма, к которому ребенок чувствителен по своей природе. Весело смотреть, 

как в строгом порядке куры клюют нарисованные зерна. Сами механизмы их 

просты, но действия эффективны. Звук обостряет динамику игрушки. 

Пёстрые деревянные курочки на подставке, фигурки кузнецов, мужика и 

медведя, - потяни за планку, и они застучат молоточками по маленькой 

наковальне... Забавные игрушки, известные на Руси с незапамятных времен, 

стали основным народным промыслом для жителей подмосковного села 

Богородское. 

Традиционная богородская игрушка - это неокрашенные фигурки людей, 

животных и птиц из липы, композиции из жизни русского крестьянина. 

Символом промысла до сих пор считаются “мужик и медведь” в различных 

сюжетных постановках, первой из которых стала подвижная игрушка 

“Кузнецы”. 

Филимоновские игрушки. 

Филимоновские игрушки родились в селе Филимонове Одоевского района 

Тульской области. Деревня находится около залежей хорошей глины. 

Возможно, это и определило ее промысел (легенда говорит, что жил в этих 

местах дед Филимон, он и делал игрушки). В основном же игрушечным 

делом занимались женщины. Уже с 7-8 лет девочки начинали лепить 

"свистушки". Работали зимой, в свободное от сельских трудов время. Затем 

игрушки продавали на ярмарках и базарах в ближайших уездных городах и в 

Туле. В настоящее время изготовлением глиняной игрушки в деревне 

Филимоново занимается мастерская керамических игрушек. Лепят фигурки 

вручную, затем их несколько раз сушат в натопленном помещении, 

обжигают в электрической муфельной печи в течение 12 часов при большой 

температуре (до 800 С) и расписывают без предварительной побелки 

(местная глина после обжига приобретает ярко-белый цвет). Расписывают 

игрушки здесь не кисточкой, а гусиным пером, используя анилиновые краски 

разведенные на яйце. 

Старейшие мастерицы промысла, сохраняя традиции мастерства, темы и 

сюжеты игрушек, вносят свои дополнения и изменения. Звери и животные, 

выполненные художницами, отличаются по форме и росписи. Игрушки 

смешные, причудливые и в то же время простые по исполнению и очень 

выразительные.  

Сюжеты филимоновской игрушки традиционны - это барыни, крестьянки, 

солдаты, танцующие пары, наездники на лошадях; из животных - коровы, 

бараны, лошадки, медведи; из птиц - курицы, петухи и многое другое. В 

отличие от дымковских все филимоновские игрушки - свистульки, даже 

барыни и кавалеры. Свисток всегда находится в хвосте зверей и птиц, 

которых они держат.  

Местная глина особенная: вязкая, жирная, пластичная. Из нее вытягивают 
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мастерицы всю фигурку сразу - при этом способе лепки, игрушки 

получаются грациозными, пластичными. Застывая, глина "садится", и тогда 

приходится снова "подтягивать", приглаживать изделия, отчего их форма еще 

больше вытягивается и удлиняется. И так происходит несколько раз, пока 

игрушка совсем не "замрет". После обжига начинают расписывать игрушку. 

Сначала наводят желтые полоски и пятна, потом их обводят красным 

"перышком", потом зеленым, синим, иногда фиолетовым.  

Кроме того, мастерицы варьируют цвет. Ложится синий мазок на желтый - 

получается зеленый, красный на желтый дает, как здесь говорят, "жарный" 

(оранжевый). Роспись строится по традиционной схеме: бегут по форме 

цветные полоски, чередуются со звучными локальными пятнами. Бывают и 

более сложные узоры, особенно на юбках барынь: ветвистая "елочка", яркая 

"ягодка", лучистая "звездочка", или "солнышко", сверкают, сплетаются в 

радостные узорные соцветия. Круг обозначает в росписи солнце, треугольник 

- землю, елочки и ростки - символ растительности и жизни. Все эти узоры 

напоминают о связях человека и природы. Несмотря на то, что орнамент и 

колорит росписи очень просты, игрушки после росписи выглядят очень 

яркими и праздничными, выразительными и добродушными. Лица фигурок 

всегда остаются белыми, и лишь небольшими штрихами и точками 

намечаются глаза, рот, нос. 

Налепов в филимоновской игрушке мало, особенно если сравнивать с 

дымковской, где налепы играют не меньшую роль, чем роспись. 

Филимоновские мастера оформляют налепами лишь глаза животных, чем 

достигают особой выразительности образа. Эти игрушки трудно спутать с 

какими-либо другими, так как они имеют свои традиции в трактовке формы 

и росписи. У всех игрушек упругие тела, длинные или короткие ноги, 

вытянутые шеи с маленькими головками. Например, у барынь высокие 

колоколообразные юбки с незаметным расширением книзу, верхняя часть 

туловища по сравнению с юбкой кажется меньше. Маленькая головка 

заканчивается высокой изящной шляпкой. Забавны игрушки, изображающие 

длинноногих и вытянутых солдат в характерных костюмах: френч в талию и 

полосатые штаны. Некоторые игрушки удивляют своей фантазией. Так, 

среди игрушек есть чудище с головой оленя. В руках у него курица, на спине 

сидит индюк, а на хвосте - цыпленок. Особой пластикой отличаются игрушки 

животные. У баранов, коров и коней маленькие головы на вытянутых шеях, а 

короткие ноги придают особую устойчивость всем фигурам. Все игрушки 

очень веселые, и когда их много - это праздник. Когда смотришь на 

собранные вместе филимоновские игрушки, то невольно появляется 

радостное настроение. 

Особенности филимоновской игрушки. Основную массу изделий 

филимоновских мастериц составляют традиционные свистульки: барыни, 

всадники, коровы, медведи, петухи и т. п. Изображения людей — 

монолитные, скупые на детали — близки древним примитивным фигуркам. 

Неширокая юбка-колокол у филимоновских барынь плавно переходит в 

короткое узкое тело и завершается конусообразной головой, составляющей 

одно целое с шеей. В округлых руках барыня обычно держит младенца или 

птичку-свистульку. Кавалеры похожи на дам, но вместо юбки у них толстые 

цилиндрические ноги, обутые в неуклюжие сапоги. Головы фигурок венчают 

затейливые шляпки с неширокими полями. Интересны композиции, 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0&sa=D&source=editors&ust=1661780252266519&usg=AOvVaw1UbvzwA4INcH0b0UYjtYfV


слепленные из нескольких фигурок, например «Любота» — сценка свидания 

влюбленных. 

Все персонажи животного мира имеют тонкую талию и длинную, с изящным 

изгибом шею, плавно переходящую в маленькую голову. Только форма 

головы да наличие или отсутствие рогов и ушей позволяют отличить одно 

животное от другого. У барана рога — круглые завитки-баранки, у коровы — 

полумесяцем торчат вверх, у оленя — как причудливые ветвистые деревья, а 

конскую головку венчают небольшие конические ушки. Загадочна фигура 

медведя с зеркалом. Сказочный зверь сидит, широко расставив задние лапы, 

и держит в передних овальный предмет. Своей вытянутой изогнутой шеей он 

похож скорее на жирафа, только небольшая головка отдалённо напоминает 

медвежью. 

Роспись игрушек. Филимоновские мастерицы расписывают свои игрушки 

яркими анилиновыми красками, замешанными на яйце, нанося их куриным 

пером. Несмотря на относительную скупость их палитры — малиновый, 

зелёный, жёлтый и голубой цвета — игрушки получаются яркими и 

весёлыми. 

Животные традиционно расписываются разноцветными полосками вдоль 

туловища и шеи. Одноцветной, обычно зелёной или малиновой, краской 

раскрашиваются голова и грудь, на которые часто наносят несложный 

аляповатый орнамент. 

Филимоновские барыни и кавалеры одеты всегда нарядно и ярко, их шляпки 

украшены разноцветными полосками, а на вороте кофты, на юбке и штанах 

нанесён всё тот же бесхитростный орнамент. Одежда филимоновских 

фигурок сложилась под влиянием с одной стороны городского костюма, с 

другой — крестьянских домотканых сарафанов, вышитых рубах и поясов. 

Орнамент (разноцветные штрихи, пятна, веточки, розетки), нанесённый без 

определённой схемы, создает броский пёстрый декор. 

Производство филимоновских игрушек сильно сократилось в начале XX 

века, но оставалось несколько мастериц (Е. И. Карпова, А. О. Дербенева, А. 

Ф. Масленникова и др.), не бросавших своего ремесла. В 1960-х годах 

усилиями искусствоведов и коллекционеров этот самобытный промысел был 

восстановлен. Сегодня в Одоеве открыта игрушечная мастерская. 

Современные филимоновские мастерицы, сохраняя традиционные приёмы 

лепки и росписи, стараются разнообразить сюжеты, сделать игрушку более 

нарядной. 

Дымковские игрушки. 

Дымковская игрушка – оригинальный глиняный промысел, зародившийся и 

сохранившийся исключительно на территории Вятского края (Кировской 

области), в слободе Дымково, где издавна селились печники и гончары. Мало 

какой другой регион России имеет столь яркий и самобытный символ, какой 

имеет Вятский край в виде дымковской игрушки. 

История дымковской игрушки насчитывает около 400 лет. Первыми 

дымковскими игрушками были свистульки в виде коней, баранов, козлов и 

уточек, изготавливаемые к ежегодному празднику "Свистуньи", или 

"Свистопляски" – проводимому в честь погибших в битве 1418 года между 

вятчанами и устюжанами у стен Хлыновского кремля (Хлынов – старое 

название Кирова). Согласно преданию, ночью, не узнав друг друга, вступили 

в бой два дружественных друг другу войска. По случайно погибшим 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259E%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252582&sa=D&source=editors&ust=1661780252267414&usg=AOvVaw0AXn3lQRxsAot4_z34kDKa
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252584%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD&sa=D&source=editors&ust=1661780252267802&usg=AOvVaw1_W2370teG1GYUm7VroeUb
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https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F1960&sa=D&source=editors&ust=1661780252268553&usg=AOvVaw33cxaT-MStxbkn0yn9u-ct


ежегодно справляли тризну. Позже она переродилась в народные гуляния. 

Празднество продолжалось несколько дней и было наполнено свистом вятчан 

из разноцветных свистулек. «Когда попадаешь на площадь и идешь среди 

свистящей толпы, кажется, что ходишь по воздуху. У всех смеющиеся и 

какие-то дерзкие лица. Идущие люди бережно держат перед лицами 

глиняную небольшую игрушку, ценой в три или пять копеек, изображающую 

двухголового зверя или барана с золотыми пятнами на боках. В хвост этому 

барану и свистят...» («Вятские записки», В. Лебедев.). 

В прошлом изготовление дымковской игрушки было семейным промыслом. 

В летние месяцы заготавливали глину, толкли вручную или растирали в 

краскотерках комовой мел, в остальное время - лепили, сушили, обжигали 

изделия, ближе к «Свистунье» белили мелом, разведенным на снятом 

коровьем молоке, красили яичными красками, украшали ромбиками 

золотистой потали. А весной на лодках привозили дымковскую игрушку в 

город на праздник, радуя своим искусством детей и взрослых. 

В конце 19 века промысел пришел в упадок. В 30-е годы 20 столетия в 

рамках возрождения некоторых народных промыслов была оказана 

поддержка возрождению и промысла дымковской игрушки. Несколько 

потомственных мастериц организовали артель "Вятская игрушка" при 

поддержке первого исследователя промысла – художника А.И. Деныпина. 

Игрушка лепится из местной красной глины по частям (в отличие от других 

игрушек, которые лепятся из единого куска глины). Перед обжигом игрушки 

высушивают и только потом обжигают. Раньше игрушки обжигали в 

настоящей русской печи, теперь обжигаются в муфельных печах. 

Ранее обжиг игрушки производился русских печах. Сегодня обжиг 

производится в муфельных печах. 

Обожженная дымковская игрушка имеет красно-коричневый, обыкновенный 

для глины цвет. Для побелки используется смесь мела и молока, в которую 

окунают дымковскую игрушку. При этом поверхность покрывается плотным 

белым слоем. Для раскрашивания использовали сухие краски, растертые на 

яйце. Сейчас используется гуашь, разведенная на яйце. За 400 лет развития 

промысла, несмотря на разнообразие композиционных решений, устоялись 

определенные сюжеты дымковской игрушки, закрепились определенные 

оформительские приемы и определенная цветовая гамма. Дымковской 

игрушке чужды полутона и незаметные переходы. Неразбавленные яркие 

краски создают ощущение радости жизни. Узоры имеют простые 

геометрические формы: круги, клетку, волны. В целом в каждой игрушке 

может быть использовано до 10 цветов. Вплоть до сегодняшнего дня 

дымковская игрушка изготавливается вручную, каждая игрушка – 

неповторимая авторская работа. По-прежнему основными мотивами 

дымковской игрушки являются кони, барыни, индюки, бараны, петухи, 

олени, а также групповые композиции. Исторически сначала основной 

тематикой были все-таки животные и женские фигурки. Позже, с развитием 

промысла, возникли и городские мотивы. Дымковской игрушке по-прежнему 

свойственна некоторая ирония: козлы и бараны наряжены в яркие шаровары, 

медведи играют на музыкальных инструментах. 

Сегодня мастера соблюдают традиции дымковской игрушки, но все равно 

каждая мастерица (а промысел этот исключительно женский) старается 

выработать свой особый авторский стиль. 



Каргопольские игрушки. 

Каргополь - древний русский город, 

окруженный лесом. С давних времен жители этого города и его окрестностей 

занимались гончарным делом, изготовляли глиняную игрушку. Рядом с 

яркими, звонкими по цвету дымковскими и филимоновскими игрушками 

пластика фигурок этого северного края может показаться суровой. 

Однако это первое впечатление создается, из-за того, что в цветовую гамму 

росписи входят черные, темно-зеленые и коричневые цвета. Что же касается 

сюжетов, то среди них много забавных образов, вылепленных просто, но с 

большой теплотой и народным юмором. Изображения людей даются с 

психологической характеристикой, поэтому зритель может представить себе 

быт и уклад жизни местных жителей. "Мужик поит коня", "Мужик-сеятель", 

"Мужик с корзиной грибов" и т.д.). 

Каргопольской игрушке свойственны и многофигурные композиции - 

веселые тройки с седоками в санях, танцующие фигуры, катания на лодке и 

многие другие сцены, точно подмеченные мастерами. Любят каргопольские 

мастера изображать и животных, встречаются сюжеты на темы народных 

сказок. Для каргопольской игрушки характерна условность в трактовке 

образа по форме, пропорциям и окраске. Все фигурки несколько 

приземистые, с короткими руками и ногами, туловище удлиненное, толстая и 

короткая шея и сравнительно большая голова. Каргопольские мастера, 

изображают зверей толстоногими и порой динамичными. 

Cейчас мастера для оживления игрушек вносят желтый, голубой и 

оранжевый цвета. Основными элементами орнамента являются комбинации 

из пересекающихся линий, кругов, веточек без листьев, елочек, точек и 

полос. 

Лепят игрушки по частям. Основой фигурки служит тулови-ще, которое 

вместе с головой прикрепляется к заранее вылепленной юбке. Для 

изображения мужских фигур к туловищу прикрепляются ноги и руки в виде 

валиков. Вылепленные изделия сушат одну-две недели и обжигают в печи. 

Расписывают игрушки темперными красками. 

 

Картотека народных промыслов России. 

Н. Сурьянинова «Синие цветы Гжели» (Гжель); 

А. Рогов «Конь копытом бьёт» (Городец); 

А. Рогов «Село игрушек» (Полховский Майдан); 

С. Пшеничных «Мы раскрашиваем» (сборник, альбом для раскрашивания); 

С. Пшеничных «Игрушки из глины» (Дымка); 

А. Тимофеевский «Богородская игрушка»; 

А. Шкловская «Игрушечные мастера» (Альбом самоделок); 

Л. Яхнин «Глиняная радуга» (Изразец); 

Т. Вильданова «Чудо на фарфоре» (Альбом для раскрашивания); 

Л. Яхнин «Веселое слово хохлома» (Хохлома); 

Л. Яхнин «Воздушные узоры» (Кружево); 

Т. Нехотина «Ярмарка» (Дымка); 

Т. Шпикалова «Русские северные прялки»; 

И. Баранова «Народные промыслы» (сборник, альбом для раскрашивания); 

Л. Гулыга «Пестрый хоровод» (Дымка); 

В. Куприн «В Дымковской слободе» (Дымка); 



В. Куприн «Дымка» (Дымка); 

Г. Понтелеев «Волшебная кисточка» (сборник, альбом для раскрашивания); 

Ю. Дорожин «Сказочная гжель» (Гжель); 

Ю. Дорожин «Дымковская игрушка» (Дымка); 

Ю. Дорожин «Цветочные узоры Полхов-Майдана»; 

Ю. Дорожин «Городецкая роспись»; 

Ю. Дорожин «Жостовский букет»; 

Буклет Аэрофлот «Народное искусство России» (Сборник); 

Н. Глушкова «Русская матрешка»; 

Н. Глушкова «Филимоновская игрушка»; 

Наглядно-дидактическое пособие: 

Каргопольская игрушка; 

Городецкая роспись; 

Филимоновская игрушка; 

Сказочная Гжель; 

Золотая Хохлома; 

Полхов-Майдан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Народные игрушки в жизни дошкольников». 

«Кто не знает своего прошлого –тот не имеет будущего» 

 (Народная мудрость) 

Воспитать сознательного гражданина и патриота означает сформировать в 

ребенке комплекс определенных знаний, личностных качеств и черт 

характера:  

— патриотическую направленность, гражданскую ответственность и 

мужество,  

— уважение к родителям, своей родословной, традиций и истории родного 

народа, 

—дисциплинированность, трудолюбие, творчество, заботу о природе и 

экологию родной земли;  

— уважительное отношение к культуре, верований, традиций и обычаев 

нашего народа.  

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 идеи добра. А добро, проявляется 

с первыми проблесками сознания, с первыми представлениями и мыслями об 

окружающем мире. Сухомлинский писал: «Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

преставлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности».  

Подходя к народной игрушке с педагогической точки зрения, мы видим, что 

она основана на тонком знании психологии ребенка и разносторонне 

воздействует на развитие его чувств, ума и характера, и интеллекта. 

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, олицетворяющие замужнюю женщину. Это и 

"крупенички" - куклы-мешочки, в которых хранили зерна гречихи 

для  нового урожая. Такие куклы делались и для женщин, которые хотели, 

чтобы у них поскорее появились дети. 

Сюда же можно отнести и рождественского ангела-куклу, изготовленную 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  массажёр для пальчиков, а также вставлялась в складочки 

одежды ребенка. 

Если приходили гости, то они хвалили куклу, а не малыша, боясь сглазить 

его. 

Также были куклы - "московки"(кукла с привязанными к поясу 6 детками - 

как символ материнской любви и нежности), "столбушки"(кукла на 

берестяных трубочках) и толстушки-"костромушки"(толстенькая кукла в 

нарядном платье, символизирующая сытость и богатство в доме).  

Встречались детские игрушки, характерные для какой-то определенной 

местности. Такие игрушки сохранились в нашей культуре и по сей день. 

Матрешки, русские народные куклы -Пеленашки, Мартинички, Столбушки и 

др., свистульки, глиняные игрушки, деревянные, из соломы и других 

материалов, сделанные руками русских мастеров, а зачастую и самих детей, 

несли в себе позитивный образ мира. 

Игрушки были забавой, 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. 

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

чтобы развлечь и увлечь ребенка. 



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. 

 

Хороводная игра «Где был Иванушка?» 

Цель: развить координацию слов с движениями, работать над темпом и 

ритмом речи; 

содействовать развитию игровой деятельности, выполнять действия в 

определённой 

последовательности. 

Ход игры: 

Иванушка стоит в центре круга. Дети спрашивают, Иванушка отвечает. 

- Где был, Иванушка? - На ярмарке. 

- Что купил, Иванушка?- Курочку. 

Курочка по сеничкам (Дети показывают, как курочка клюет) 

Зернышки клюет, 

Иванушка в горенке 

Песенки поет. 

- Где был, Иванушка? - На ярмарке. 

- Что купил, Иванушка?- Уточку. 

Уточка по лужице (Дети показывают, как уточка плывет) 

Взад — вперед плывет. 

Иванушка в горенке 

Песенки поет. 

- Где был, Иванушка? - На ярмарке. 

- Что купил, Иванушка?- Коровушку. 

Коровушка на лужке (Дети показывают, как ослик щиплет травку) 

Травушку жует, 

Иванушка в горенке 

Песенки поет. 

 

Беседа: «Что такое ярмарка?» 

Цель: систематизировать представления детей о народных промыслах; 

продолжать 

знакомить с русскими народными обычаями и традициями; воспитывать 

интерес к 

фольклору. 

Ход беседы: 

-Что такое ремесло? 

-Кто такие мастера? Что они изготавливали? 

-А для чего мастера делали свои изделия? (ответы детей) 

-Правильно, чтобы порадовать своих родных и заработать денег. 

- А где они продавали свой товар? (ответы детей) 

-Правильно! На ярмарке! 

-На ярмарку народ созывали – ярмарочные зазывалы. 

Зазывалы: 

К нам сюда скорее просим! Подходи честной народ! 

Веселиться начинаем! Всех нас ярмарка зовет! 

Подходите, граждане! Угодим каждому! 



Подходи, приценяйся! Покупай! Не стесняйся! 

-Ярмарка – это большой базар. 

-На ярмарку приходили не только продавать и покупать, но еще и веселиться. 

Народные игры по желанию детей 

Рассматривание альбома «Игрушки наших бабушек» 

Цель: формировать знания о разнообразии и назначении традиционной 

русской 

куклы; воспитывать интерес к русской народной кукле и бережное 

отношение к 

культуре своего народа. 

Рассматривание деревянных игрушек- забав: матрёшка, лошадка – качалка, 

богородские птички, волчки. 

Цель: способствовать развитию познавательных интересов, эстетического 

восприятия, сенсомоторные навыки, ловкость, смекалку; формировать и 

развивать 

коммуникативные навыки, желание использовать народные игрушки в 

совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Игры с матрёшками 

Речевая игра с движением «Матрёшка, где ты?» 

Цель: формировать умение затормозить свое действие или же, наоборот, 

начать 

действовать по речевому сигналу. 

Ход игры: 

Дети сидят на стульях, составленных в кружок вокруг воспитателя. 

Затем воспитатель, попросив детей положить руки за спину и ждать, обходит 

вокруг 

стульев позади детей. Матрешку держит в руке и приговаривает 

речитативом: 

Хожу, брожу, матрешку держу, 

Разберу пополам, деткам в ручку дам. 

Незаметно вкладывает по половинке матрешки в руки детям, сидящим по 

противоположным сторонам круга, и шепчет: 

Ты тихонечко сиди, ничего не говори, 

Да и сам не смотри, только в ручке держи. 

Вдруг говорит тоненьким голоском: «Матрешка, где ты, покажись» 

Дети, у которых в руке оказалась матрешка (половинка), выбегают на 

середину, 

соединяют обе половинки и отдают воспитателю. 

Дидактическая игра «Собери матрёшку» 

Цель: учить действовать со сборно-разборными игрушками пяти размеров; 

учить 

составлять предметы из двух частей, ориентируясь на их величину и 

положение в 

пространстве; развивать моторику пальцев, глазомер. 

Разучивание стихов, загадок по теме 

Весело верчусь, кружусь. 

На одной ноге держусь… 

А когда остановлюсь, 



Кто-то должен потрудиться, 

Чтоб 

я вновь могла крутиться. (Юла) 

Он стройный и красивый, 

У него густая грива. 

Жаль, нельзя на нём промчаться. 

Только можно покачаться. (Конёк – качалка) 

Деревянные игрушки, 

Да игрушки не простые- 

Мы всегда в движении, 

Мы всегда в работе. 

А как нам это удается, 

Играя вы поймете. (Богородская игрушка) 

ОД Познавательное развитие «Золотистые игрушки» (игрушки из соломы) 

Задачи: привлечь внимание детей к народной игрушке, формировать у них 

интерес, 

эмоциональную отзывчивость, чувства радости от встречи с ней; учить 

внимательно 

слушать потешки и стихи, понимать их содержание, производить действия в 

соответствии с текстом, обогащать словарный запас; познакомить детей с 

новым 

природным материалом - соломой, с её особенностями 

Материалы: мини-выставка поделок из соломки «Удивительное рядом»,  

 

«Сказка о царевне Золотой Соломинке»; соломенные трубочки на каждого 

ребенка. 

Ход занятия: В гости приходит мастерица Ульяна и рассказывает «Сказку о 

царевне Золотой Соломинке». 

«Однажды вот что произошло. Упал с воза снопок соломы да и остался 

лежать на проселочной дороге, никто не заметил. Пришла осень, и стал 

поливать его дождь и обдувать холодный ветер, а потом засыпало снегом — 

так и остались они зимовать, тонкие желтые соломинки. Холодно и неуютно 

было им и очень обидно. Но вот пришла наконец весна. Растаял и сошел 

снег. Взглянули соломины и колосья друг на друга и горько заплакали: Наш 

пришел последний час, Затоптали в луже нас. Мы стали безобразными, 

Серыми и грязными... А в это время проснулось весеннее солнышко и 

послало свои теплые и ласковые лучи на землю. И все, чего они 

касались, просыпалось и оживало: на листочках разноцветными огоньками 

засветились капельки росы, замахали нарядными крылышками бабочки, 

раскрыли цветы свои лепестки. Услыхало солнышко грустную песенку 

соломинок и послало к ним не простой, а волшебный лучик. Прикоснулся он 

к грязным соломинам, и ... произошло чудо! Соломинки превратились в 

нарядных красивых девушек, очень похожих друг на друга. А у одной из них, 

самой красивой, на голове оказалась маленькая золотая корона. Волшебный 

лучик прошептал: — Отныне у вас будут золотые руки, и вы сможете из 

простых соломинок творить золотые чудеса... Хотели 

девушки поблагодарить его, но он уже исчез. Оглянулись на лужу, в которой 

зимовал соломенный снопок, а на его месте появился удивительный замок — 

он весь был из блестящих соломинок. И стали жить в сказочном замке 



сестрицы-мастерицы с царевной Золотой Соломинкой. Вокруг замка вырос 

большой сказочный город, и все, кто в нем жил, научились превращать 

обыкновенную солому в чудесные вещи — в сказочных птиц и златогривых 

коней, в красивую посуду, в нарядных кукол, в 

замечательные шкатулки и сундучки. Прослышали люди о чудо-городе и 

царевне Золотой Соломинке и стали приходить да приезжать туда, чтобы 

научиться соломенному ремеслу. Так и дошло до наших дней соломенное 

мастерство. И славится золотая соломка на весь свет!» 

Мастерица Ульяна обращает внимание на выставку поделок из соломки 

«Удивительное рядом» и рассказывает потешки 

Возьмите второй круг меньшего размера и кладем поверх первого. Снова 

обматываем ниткой. Теперь возьмите третий, самый маленький круг и 

положите его 

на поверхность всех тканей, обматываем вокруг ниткой. Напоследок 

возьмите белую 

ткань и положите поверх всех тканей, обматываем вокруг головы куклы. 

Нужно сделать руки у нашей куклы. Для этого подворачиваем ткань 

вовнутрь и закрепляем 

ниткой. 

Теперь берем в руки лоскут ткани треугольной формы и повязываем на 

головку куклы, завязываем. Вот кукла и готова 

А теперь попробуйте вы изготовить такую куклу колокольчик 

Во время самостоятельной деятельности детей помогаю советом, 

индивидуальным показом. 

Какую куклу мы с вами делали сегодня? 

 

Сюжетные игры с куколкой 

Задачи: формирование игровых умений; развитие самостоятельности, 

инициативы, 

творчества; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться 

 

ОД Художественное творчество «Зайчик на пальчик» 

Задачи: познакомить детей с игровой куклой «Зайчик на пальчик» 

Формирование у 

детей интереса к истории и культуре русского народа, через изготовление 

народной 

куклы. Познакомить детей с игровой куклой «Зайчик на пальчик» Научить 

детей 

изготавливать народную куклу; развивать у детей мелкую моторику рук, 

усидчивость, внимание, глазомер и умение работать с лоскутами ткани; 

Материал: лоскутки ткани, нитки 

Ход: 

Послушайте загадку 

-Серые ушки в траве 

На пушистой голове. 

Притаился под сосной. 

Угадай, кто он такой (зайчонок) Да, это зайчонок. Сегодня я расскажу вам о 

кукле, 



которую изготавливали из лоскутка ткани для маленьких деток. 

Куклу «Зайчик на пальчик» делали детям с трех лет, чтобы они имели друга, 

собеседника. Зайчик одевается на пальчик и всегда рядом с тобой. Эту 

игрушку 

раньше родители давали детям, когда уходили из дома, и если становиться 

скучно 

или страшно к нему можно обратиться как к другу, поговорить с ним, 

пожаловаться 

или просто поиграть. 

Ребята, вы хотите научиться делать такую куклу? 

Давайте попробуем. 

Складываем ткань пополам. 

Соединить уголки так, что бы получились треугольные ушки. 

Завязываем ушки ниткой. 

Вставляем внутрь кусочек ваты и перевязываем головку зайчика ниткой. 

Переворачиваем зайчика. 

Загибаем немного ткани внутрь два раза. Завязываем 

зайчика по талии ниткой, а потом так, чтобы получились лапки. Вот и 

получился 

зайка. Можно украсить зайчика лентой. 

Во время самостоятельной деятельности детей помогаю советом, 

индивидуальным 

показом. 

А теперь давайте поиграем с зайчиком 

Ловко с пальчика на пальчик 

Скачет зайчик, скачет зайчик 

Вниз скатился, повернулся 

И опять назад вернулся. 

Снова с пальчика на пальчик 

Скачет 

зайчик, скачет зайчик! 

Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка» 

Задачи: побуждать детей творчески использовать в игре знания о русских 

народных 

традициях; продолжать развивать самостоятельность в создании игровой 

среды; 

развивать инициативу, организаторские и творческие способности детей; 

воспитывать доброжелательность между детьми, умение учитывать желание 

товарищей. 

Ход: Звучит песня «Золотая ярмарка». 

Воспитатель: Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет! 

Воспитатель: 

- Ребята, а для чего русский народ ходил на ярмарку? (ответы детей) 

Воспитатель: 

- Кого же можно встретить на ярмарке? (ответы детей) 

1ребёнок Что душа твоя желает - 



Все на ярмарке найдешь! 

Всяк подарки выбирает, 

Без покупки не уйдешь! 

2 ребёнок Тары-бары, растабары, 

Есть хорошие товары! 

Не товар, а сущий клад – 

Разбираем нарасхват! 

Дети рассказывают о своих товарах (тряпичные куклы, шаркунки, игрушки 

из 

соломы) 

Воспитатель: Девчонки и мальчишки! 

А вы играть любите? 

Тогда собирайся народ! 

Карусель всех девчонок зовёт! 

Подвижная игра “Карусель”. 

Воспитатель: Мальчики, а вы умеете прыгать? А ну, смельчаки, выходите! 

Подвижная игра «Петушиные бои». 

Воспитатель: Бубны, румбы, трещотки, ложки! 

Кто хочет поиграть немножко? 

Становись в ряд! Выбирай подряд! 

Красиво - приятно, а для всех занятно! 

Дети выбирают русские народные инструменты. Звучит русская народная 

мелодия 

«Ярмарка», дети подыгрывают. 

Воспитатель: Вот и солнце закатилось - наша ярмарка закрылась! 

Приходите снова к нам- рады мы всегда гостям 

 Заключительный этап 

Анализ результатов проекта: 

В ходе реализации данного проекта достигнуты определённые результаты: 

сформированы знания и интерес к народным игрушкам; 

создан предметно- развивающий уголок: «Игрушки из сундучка»; 

своими руками изготовили игрушки для игры: куклы - пеленашки, куклы 

колокольчики, игрушки –забавы, куколки из соломы; 

оформлена выставка творческих работ детей и родителей «Куколка для 

дочки» 

 

Литература: 

Дайн Г.Л. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология, М 

Н. М. Башарина Аппликация из соломки в детском саду 

Т. А. Бударина, О.А. Макреева. Знакомство детей с русским народным 

творчество 
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