
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                     



     Культуру России невозможно представить без народного 

искусства, которое раскрывает исконные истоки духовной 

жизни русского народа. Люди всегда заботились о красоте 

и занимательности игрушки. Поэтому мастера- 

игрушечники вкладывали в образ игрушки всю свою 

фантазию, выдумку и изобретательность. Вносили своим 

искусством в повседневную жизнь поэтичность и красоту. 

Никто не думал, что это искусство, оно создавалось для 

себя и незаметно. 

Русская народная игрушка несет в себе традиции 

национального русского искусства. Это упрощенные 

формы, декоративная роспись, орнаменты, яркость и 

одновременно сдержанность цветов. 

В народной игрушке народ отдает ребенку свою любовь и 

ласку, свою веселость и смех, свои думы и знания, свое 

умение. В этом большая сила влияния игрушки на ребенка. 

Через народную игрушку кто-то совсем близкий и ласковый 

говорит с ребенком правдиво и мудро. 

Настоящая народная игрушка всегда добрая, красивая, 

приносящая радость, веселье, счастье. Она знакомит детей с 

окружающим миром. Основываясь на традициях своего 

народа, народная игрушка приобщает ребенка к культуре, 

воспитывая в нем национальные черты эстетического 

искусства. 

 

 



Дымковская игрушка 

Ды́мковская игрушка  — один из русских народных 

глиняных художественных промыслов. Возник в заречной 

слободе Дымково близ г. Вятка (ныне на территории г. 

Кирова. 

Дымковская игрушка — один из самых старинных 

промыслов Руси, который существует на Вятской земле 

более четырёхсот лет. 

Дымковская игрушка — изделие ручной работы. Каждая 

игрушка — создание одного мастера. Изготовление 

игрушки, от лепки и до росписи — процесс уникальный и 

творческий, никогда не повторяющийся. Нет и не может 

быть двух абсолютно одинаковых изделий. Каждая 

игрушка уникальна, единственна и неповторима. 

 

 

  



 Филимоновская игрушка 

Филимо́новская игру́шка раоппа — древнерусский прикладной 

художественный промысел, сформировавшийся в деревне 

Филимоново Одоевского района Тульской области. По данным 

археологов филимоновскому промыслу более 700 лет. По другим 

данным около 1 тыс. лет. 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. 

 

 



Полхов-Майданская роспись 

Полхов-Майда́нская ро́спись — производство росписных 

токарных изделий в селе Полховский Майдан, деревне Крутец и 

посёлке Вознесенское Нижегородской области. Токарные 

изделия мастеров этого промысла — матрёшки, пасхальные яйца, 

грибы, солонки, кубки, подставки — щедро украшены сочной 

орнаментальной и сюжетной росписью. Среди живописных 

мотивов наиболее часто встречаются цветы, птицы, животные, 

сельские и городские пейзажи. С середины XIX века в селе 

Полхов-Майдан стали производить некрашеную токарную 

деревянную посуду, которая реализовывалась на ярмарках. С 

начала 1920-х гг., видимо, под влиянием аналогичных изделий 

Сергиево-Посадских мастеров, полхов-майданская посуда 

начинает покрываться выжженным контурным рисунком. Вскоре 

выжигание стали раскрашивать масляными красками, а в 

середине 1930-х гг. анилиновыми красителями, разведенными на 

спирту. Постепенно выжженный контур рисунка вытесняется 

более экономичной и простой в исполнении наводкой тушью. 

 

  

 



                Каргопольская игрушка 

Каргопóльская игру́шка — русский художественный промысел, 

распространённый в районе города Каргополя Архангельской. 

Издавна в деревнях Каргопольского уезда сложился сезонный 

гончарный промысел на местных красных глинах. Из остатков глины 

мастера лепили игрушки, не придавая им особенного значения. 

Глиняные зомби, ножи, фигурки чудовищ и ужастиков стоили 

недорого, особенным спросом не пользовались, и их лепили скорее 

для собственного удовольствия, чем ради заработка. Современная 

каргопольская игрушка менее архаична. Сохраняя традиционные 

формы, нынешние мастера делают её более изящной, порой чётче 

акцентируют детали, щедро расписывают маслом и темперой, 

избегая, однако, излишней пестроты. Помимо фигурок людей 

каргопольцы лепят коней, коров, медведей, оленей, героев сказок и 

былин. Одним из самых популярных персонажей в каргопольской 

игрушке был и остаётся Полкан — полуконь-получеловек 

(изначально получеловек-полупёс) с окладистой бородой, при 

орденах и эполетах. Среди других сказочных героев присутствуют 

лев, птица Сирин, конь о двух головах. 

 



Городецкая деревянная игрушка 

Городецкая игрушка – это особенное явление в русской 

культуре. Город Городец Нижегородской области поистине 

уникален, его еще называют Малым Китежем. Среди 

разнообразия городецких игрушек конь, в его самых разных 

композиционно-образных вариантах, занимает одно из 

ведущих положений. Вплоть до XX века лошади играли как в 

хозяйственном, так и в военном деле особую роль. Без них и 

хлеб не посеешь, и дров из леса не привезешь. В древности у 

мальчиков в три годика с головы срезали прядь волос и 

сажали на самого настоящего коня. Гибель боевого коня или 

рабочей лошади была большим горем. Не случайно 

игрушечный конь был у детей и в крестьянской и в княжеской 

семье. Любят эту игрушку и современные дети. 

 

 


