
Консультация для родителей 

«Народная игрушка в семье» 
 

В любой семье обязательно 

найдётся  красивая расписная 

ложечка (возможно доставшаяся 

ещё от бабушки), не обычной 

формы чашка или тарелка, а может 

и незамысловатые фигурки . Всё 

это родные предметы для любого 

русского человека.Народное 

искусство всегда понятно и всеми 

любимо. Это могут быть игрушки 

из дерева, глины, посуда, ковры, 

кружева и т.д. Каждое изделие 

несет в себе добро, радость, тепло рук мастера и фантазию, которая 

увлекает и детей и взрослых.  

Народная игрушка образна, красочна, оригинальна по своему замыслу. 

Она доступно детскому восприятию, так как несет в себе понятное 

детям содержание, которое конкретно и лаконично. Это знакомые детям 

сказочные образы, люди и животные, выполненные из дерева или 

глины.Эти игрушки создают в семье необычную русскую самобытность 

и уют. 
 

 

Дымковские игрушки.  
Дымковские изделия удивляют пластикой формы, особыми 

пропорциями, необычным по яркости узором. Всем нравятся живые, 

праздничные, пышные по лепному оформлению и росписи куклы 

барыни-франтихи, козлы, кони, петухи с расписными хвостами. 

Промысел зародился в далеком прошлом. На гулянье, "Свистопляску", 

люди приносили с собой небольшие свистульки и целый день свистели 

в них. Так и повелось, что "в Вятке делают игрушки для свиста". 

Mастера работали в селе Дымково в одиночку и семьями. Копали глину, 

смешивали с песком, месили сначала ногами, а потом руками. Изделия 

обжигали в русских печах, а потом расписывали. 



В этой работе принимали участие женщины и дети. 

Сейчас народные умельцы работают в мастерских. Чего только здесь 

нет: барыни-франтихи, расписные козлы, кони, уточки-свистульки, 

поросята, медведи и много других игрушек. 

Процесс изготовления игрушки можно разделить на два этапа: лепку 

изделия и роспись его. Способы лепки очень простые. Эскизов 

мастерицы не делают. Например, изображая куклу, мастерицы делают 

сначала юбку из пласта глины, в результате чего получается полая 

колоколообразная форма; голову, шею и верхнюю часть туловища 

делают из одного куска, а детали одежды: рюши, оборки, манжеты, 

шляпки и др. - лепят отдельно и примазывают к основной форме, 

называя их налепами. Дымковская игрушка весьма специфична. В 

создании ее формы и в оформлении существуют свои традиции, 

которые выражаются прежде всего в статичности, пышности форм и 

яркости окраски. Например, в композиции "Мать с детьми" фигура 

женщины смотрит прямо перед собой, она как бы замерла в этом 

положении. Если внимательно посмотреть на другие игрушки, 

изображающие козлов, петухов, медведей, то эта статичность 

чувствуется и в них. Мастерицы строго сохраняют и поддерживают 

традиции, установленные прежними мастерами, но каждая имеет свои 

особенности в работе.Все изделия дымковских мастеров отличаются 

жизнерадостностью и тонким юмором, что особенно привлекает 

внимание детей: им нравится рассматривать игрушки, слушать рассказы 

о том, где и как их делают. 

 

 

 

Филимоновские игрушки. 
Известным народным промыслом 

является деревня Фили-моново 

Одоевского района Тульской области, где 

делают удивительную глиняную игрушку. 

Деревня находится около залежей 

хорошей белой глины. Легенда говорит, 

что жил в этих местах дед Филимон, он и 

делал игрушки.Игрушки смешные, 

причудливые и в то же время просты по 

исполнению и очень выразительны. Сюжеты филимоновской игрушки 



традиционны - это барыни, крестьянки, солдаты с эполетами, 

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

бараны, с туго закрученными рогами, лиса с петухом и таинственные 

существа, прообраз которых трудно определить. У всех игрушек 

упругие тела, длинные или короткие ноги, вытянутые шеи с 

маленькими головками. Забавны игрушки, изображающие длинноногих 

и вытянутых солдат в характерных костюмах. Роспись яркая, и в 

основном преобладает желтый, красный, оранжевый, зеленый, синий и 

белый цвета. Роспись игрушек традиционна: коней, коров баранов 

окрашивают полосами, а фигурки людей расписывают, используя все 

элементы в самых различных сочетаниях. Лица фигурок всегда 

остаются белыми, и лишь небольшими штрихами и точками 

намечаются глаза, рот, нос. 

Когда смотришь на собранные вместе филимоновские игрушки, то 

невольно появляется радостное настроение. Игрушки полыхают огнем, 

переливаются всеми цветами радуги. 

Маленький ребенок прежде всего видит в филимоновской игрушке 

забаву, фантастическое изображение предмета, которое пробуждает его 

творчество.И там, где взрослый задумывается над определением 

содержания игрушки, ребенку все ясно. 

 

 

 

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. 

 

 

Богородские игрушки. 
Народными мастерами в селе Богородское 

Московской области создаются деревянные 

резные игрушки, которые так же, как и глиняные, 

относятся к народной пластике и могут с успехом 

использоваться в работе с детьми на занятиях 

декоративной лепкой. 

Вот уже более 300 лет здесь живут резчики по 

дереву. Работают тут семьями. Сейчас в деревне 

около сотни резчиков. 

Игрушки режут из липы. Перед тем как стать 

игрушкой, она должна сохнуть два года. Отходы 

липы - щепа тоже идет на игрушки, но более 

мелкие, а также на подставки к ним. Богородские игрушки чаще бывают 



некрашенные и редко расписные. 

Режут фигурки из целого дерева, для чего делают заготовки разной 

формы. Если Собираются вырезать медведя, сидящего на подставке, то 

заготовка треугольной формы. Поверхность готовых изделий у старых 

мастеров зачищалась наждачной бумагой. Обычно обрабатывалась вся 

поверхность игрушки, в результате чего фигурка получалась гладкой. А 

так как эту часть работы выполняли женщины и дети, то очень часто 

замысел мастера пропадал.  

Теперь игрушки отделываются резьбой, которая ритмично ложится на 

поверхность и украшает изделие. По традиции некоторые части 

игрушки делают подвижными. Достигается это различными способами. 

Одни игрушки крепятся на подставках-тумбочках, а внутрь вставляется 

пружинка, она и приводит фигурку в действие. Другие игрушки 

выполняют на планках-разводах ("Стадо", "Конница", 

"Солдаты").Можно встретить и такие игрушки, подвижные части 

которых прикреплены к ниткам с грузом; груз раскачивается, тянет за 

собой, нитку, она приводит в действие части фигурок.Содержание 

игрушек разнообразно - это сюжеты сказок, басен, спорт и космос, и все 

они - игрушки-шутки. Традиционным образом является медведь, он 

выступает в роли спокойного, доброго и смешного зверя то с корзиной 

грибов или малины, то с гармонью, а то и обманутый хитрым мужиком. 

Все игрушки сделаны стойким юмором. Мастера богородской игрушки 

удивительно чувствуют пластику формы и очень лаконично передают 

ее. В игрушках-шутках нет ничего лишнего, кроме того, в них точно 

передана динамика. 

Дети очень любят разглядывать такие игрушки и приводить их в 

движение. 

 

 

Декоративная посуда. 
 

Недалеко от Москвы, в Раменском районе 

находится село Гжель. Гончарными 

ремеслами занимались здесь издавна, 

примерно с XIV в. 

Делали квасники, кумганы, тарелки и 

игрушки, расписанные керамическими 

красками. В настоящее время фарфоровые 



изделия Гжели завоевали мировую известность благодаря 

неповторимости рисунка и формы. Гжельский фарфор легко 

узнать по синей росписи на белом фоне. Однако синева узоров 

не однотонна, и если вглядеться внимательно, то можно увидеть 

тончайшие полутона и оттенки, напоминающие голубизну неба, 

озер и рек. Иногда цвет росписи бывает коричневого и 

желтовато-зеленого цветов.Гжельские мастера удивительно 

точно сочетают рисунок орнамента с формой изделия, что 

является еще одной традицией промысла. Пишут по фарфору 

мазками и линиями, а в орнамент рисунка входят листья и 

цветы: ромашки, колокольчики, васильки, розы, тюльпаны и 

ландыши. Рисуют мастера так быстро, что не успеваешь за 

ними следить, а мазки ложатся ровно, и кажется, что все они 

одного цвета. Но после обжига окраска приобретает множество 

тонов и оттенков. 

Кроме посуды, в Гжели делали малую скульптуру и игрушки. 

Среди них можно увидеть любимых детьми сказочных 

персонажей. Все скульптуры тонко расписаны и, несмотря на 

один цвет росписи и легкую позолоту, выглядят весело и 

изысканно. 

 

 

 

Изразцы. Одним из интересных 

предметов прикладного искусства можно 

назвать изразцы. Создавались они 

талантливыми народными художниками, 

которые черпали сюжеты из легенд, 

преданий, окружающей природы. В 

древней Руси изразцами украшали храмы, 

что делало их праздничными и нарядными. 

Кроме того, изразцами украшали печи в 

теремных палатах и в домах богатых 

горожан. На многих изразцах изображены растительные 

орнаменты, где переплетаются цветы, листья и гирлянды из 



фруктов. Есть изразцы с изображением диковинных животных, 

сказочных птиц, львов, коней с наездниками встречаются целые 

композиции жанровых сцен. Слово "изразец" произошло от 

слова "образец" т. е. "образить" - придать красивый вид. 

Изразцом называют коробку без крышки, сделанную из 

обожженной глины. Лицевая сторона коробки украшается 

рельефом или расписывается, боковые стенки коробки - румпа -

крепятся в стене здания. 

Для изразцов мастера изготовляли деревянные формы. Сюжеты 

для рельефов брали из старинных церковных книг или 

использовали рисунки тканей. Из больших цветных обливных 

изразцов мастера создавали целые керамические ковры, 

которые опоясывали стены здания и окаймляли окна. 

В Москве, Владимире, Калуге и других городах мастера 

облицовывали изразцами в парадных покоях огромные печи, 

которые выглядели как целые архитектурные сооружения.  

Современное керамическое производство выпускает панно и 

плиты, которые воссоздают изображения со старинных русских 

изразцов. 

 

 
  
 


