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Русская народная игрушка является важным этническим 
элементом и памятником традиционной культуры русского 
народа. Она представляет собой синтетический вид народного 
творчества, в котором соединяются средства декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, музыкальные 
элементы. Игрушка — это также традиционный элемент 
воспитания детей. Дети познают мир и социализируются в 
обществе через игру. Традиционные народные игрушки 
различаются по типу, материалу и способу изготовления.  
Кроме того, существует взаимосвязь народной игрушки с разными 
видами хозяйственной деятельности людей, орудиями труда и 
религиозными верованиями. Народная игрушка являлась важным 
элементом социализации и воспитания детей. 
 
Русская народная игрушка из глины и дерева 
Жители определѐнного региона на протяжении столетий 
создавали и передавали из поколения в поколение самобытные 
традиции изготовления народной игрушки, которая являлась 
своеобразной, оригинальной и сочетала в себе национальные 
особенности определѐнного региона России. По внешним 
особенностям русской народной игрушки можно было понять, в 
какой именно 
местности еѐ 
смастерили. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Абашевская русская народная игрушка выполняется из глины. 
Еѐ название происходит от села Абашево Пензенской губернии.  
В XIX–XX вв. в селе Абашево проживали лучшие мастера 
гончарного дела, работы которых ценились по всей России. 
В Пензенской губернии в селе Абашево были богатые 
месторождения глины, которую изначально использовали для 
изготовления красивой посуды. Впервые абашевские игрушки 
начали делать в середине XIX века для детских игр. Но спустя 
время игрушкам стали придавать сатирический характер, с целью 
высмеивания лжецов и тех, кто наживается на ближних. 
Пик развития абашевской игрушки пришѐлся на XX век, когда 
многие умельцы по изготовлению посуды из глины уже не могли 
соперничать с фабриками и заводами. Как раз в этот период 
большинство мастеров занялось изготовлением свистулек, 
которые вызывали неподдельный интерес и даже восторг у 
детей. Одним из знаменитых мастеров того периода 
являлся Тимофей Зоткин. Его работы оказали немалое влияние 
на последующие поколения. 
 

 

 
 
 
Сюжеты абашевской игрушки разнообразны, среди основных — 
животные и птицы, главная особенность которых — чересчур 
длинное туловище с шеей и короткие лапы. У животных часто 
изображали пышные кудри и бороды. В основном лепили 
баранов, оленей, коз. По виду они напоминают фантастических 
кентавров, которым присуща некоторая сатиричность. 
Абашевская игрушка призвана высмеивать человеческие пороки, 
в особенности сребролюбие и обман. Именно поэтому вместе с 
необычными фигурками животных можно увидеть нарядную 
барышню, лихого всадника и князя в образе барана  
с человеческим лицом. 
При изготовлении игрушки мастер применяет глину и несколько 
стеков, с помощью которых формирует фигурку, проделывает 
отверстия и узоры. После изделие обжигают и расписывают. Для 
росписи абашевской игрушки мастера использовали масляные и 
эмалевые краски, которые обеспечивали долговечность и 
насыщенность рисунков. Тематика росписи — это прежде всего 
природа и окружающий мир, не лишѐнные символизма.  
В абашевской игрушке преобладают красный, зеленый и синий 
цвета. 



Богородская резьба (Богородская игрушка) — русский 
народный промысел, состоящий в изготовлении резных игрушек и 
скульптуры из мягких пород дерева (липы, осины). Его центром 
является посѐлок Богородское Сергиево-Посадского района 
Московской области России.Город 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 сѐлах 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 объѐмной, рельефной резьбы 
по дереву при Троице-Сергиевой Лавре, известной с XV столетия. 
«Богородская игрушка» обязана своим рождением селу 
Богородское. В XV веке селом владел известный московский 
боярин М.Б. Плещеев, после смерти которого, село вместе с 
крестьянами перешло по наследству его старшему сыну Андрею, 
а затем внуку Федору.  
С 1595 года село Богородское становится собственностью 
Троице-Сергиева монастыря, а крестьяне – монастырскими 

крепостными. Именно крестьяне заложили 
в XVI-XVII веках основы резьбы по дереву, 
прославившей Богородское – нынешнюю 
«столицу игрушечного царства», на весь 
мир. По народному преданию, давным-
давно в селе жила семья. Задумала мать 
позабавить малых детей. Вырезала она из 
чурбачка фигурку куклу. Дети 
обрадовались. Баюкали, приговаривали: 
Ау, ау.  И назвали еѐ «Аука». А выросли  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 ещѐ заказали.  
С тех пор и появилась резьба игрушки в 
Богородском. 

Второе предание повествует о том, как житель Сергиева Посада 
вырезал как-то куклу в девять вершков из липового чурака. 
Пошѐл к Лавре, где торговал купец Ерофеев, да и продал ему. 
Купец решил поставить забавную игрушку в лавке, как украшение. 
Не успел поставить, как игрушку тут же купили, да с выгодой 
большой для купца. Купец нашѐл крестьянина, да и заказал ему 
целую партию таких же игрушек. С тех пор и прославилась 
богородская игрушка. 
История развития народного художественного промысла 
По утверждению историков, резьбой по дереву в XVII веке 
занимались крестьяне многих сел, в том числе в Сергиевом 
Посаде и Богородском. Так что оба выше приведѐнных предания 
верны. Вначале резчики села Богородское были зависимы от 
скупщиков Сергиева Посада, выполняя их заказы. Сергиевский 
промысел основывался на закупке у крестьян, так называемого 
«серого товара», который затем обрабатывался, окрашивался и 
реализовывался. Приблизительно с середины XIX века центр 
народного промысла перемещается из Сергиева Посада в село 
Богородское, которое к этому времени является 
«олицетворением местных традиций резьбы по дереву». По 
мнению исследователей, на конец XIX века приходится расцвет 
богородского резного промысла. Большая заслуга в 
формировании «богородского стиля» игрушки принадлежит таким 
старейшим мастерам, как А.Н. Зинин. Однако и тесное 
сотрудничество сергиево-посадских и богородских резчиков также 
оказало большое влияние на формирование единой системы 
образов и сюжетов игрушек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В 1913 году по инициативе старейших резчиков Ф.С. Балаева и 
А.Я. Чушкина в селе Богородском была организована артель, 
которая дала богородским мастерам полную экономическую 
независимость от Сергиево-Посадских скупщиков. В 1923 году за 
счет пополнения штата новыми мастерами, созданная прежде 
артель преобразовывается в артель «Богородский резчик», при 
которой начинает работать школа, обучающая детей, начиная с 7 
лет, мастерству резки по дереву. В 1960 году артель 
«Богородский резчик» получает статус фабрики художественной 
резьбы. Это событие было приурочено к 300-летию зарождения в 
Богородском народного художественного промысла. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Дымковская русская народная игрушка 
Дымковские игрушки — это образцы миниатюрной глиняной 
скульптуры, уникальные изделия одного из древних русских 
народных промыслов, который возник в слободе Дымково 
Вятской губернии. В наши дни это территория города Кирова. 
Поэтому дымковские глиняные фигурки иногда называют » 
кировскими игрушками». 
Дымковские игрушки являются изделиями ручной работы, 
поэтому каждой из них присуща индивидуальность. Нет и не 
может быть двух одинаковых фигурок, потому что мастер 
вкладывает в свою игрушки особенные характерные черты. 
  
 

Яркие дымковские фигурки 

  
Это касается всех этапов создания глиняных фигурок, начиная от 
процесса лепки до росписи. Именно уникальность, своеобразие и 
широкая вариативность форм и являются изюминкой дымковской 
игрушки. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образцы дымковских игрушек 

История возникновения дымковского промысла берет свое 
начало в XV — XVI  столетиях. Изначально красочные игрушки 
из глины имели форму свистулек. Матери делали их для забавы 
своих детей из доступных в данной местности природных 
материалов. 
Позднее изготовлением ярких забавных фигурок стали 
заниматься целыми семьями. Долгими зимними вечерами 
мастера и их домочадцы вместе замешивали пластичную массу 
из глины, лепили небольшие игрушки, а после высушивали их и 
обжигали в печи при высокой температуре. Далее изделия 
расписывали вручную. 

  
Дымковская 
игрушка » 
Тройка». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://design-fly.ru/materiali/glina.html


Яркие забавные фигурки с успехом продавались на ярмарке, 
которая проводилась в честь весеннего праздника Свистуньи. Он 
устраивался через месяц после Пасхи, и был посвящен памяти 
погибших в Хлыновском побоище в 1418 году. 
В эти дни проводились массовые гулянья. Жители Вятской 
губернии веселились, пели и плясали. При этом самым 
популярным музыкальным инструментом была яркая, мастерски 
расписанная глиняная свистулька. 
Позднее историческое значение праздника было подзабыто, а вот 
традиция изготовления расписных глиняных фигурок прижилась и 
получила широкое распространение. Так возник известный во 
всем мире русский народный промысел — дымковская игрушка. 
В дальнейшем мастера занялись изготовлением глиняных 
фигурок на постоянной основе. При этом значительно 
расширился ассортимент изделий. 

  
Дымковская игрушка » Парочка». 

В начале XIX века производство дымковской игрушки 
распространилось по всей Вятской губернии и стало массовым. 
Глиняные фигурки делали в большом количестве практически в 
каждом дворе, поэтому местных покупателей оставалось все 
меньше и меньше. 
Тогда маленькие яркие статуэтки стали возить на продажу в 
Оренбургскую область, в Москву и другие крупные города, где 
часто устраивались ярмарки и были открыты специальные лавки 
по продаже игрушек и сувениров. 
  

 
 

Дымковская игрушка » Дама с собачкой» 

 
 
 
 
 



Каргопольская русская народная игрушка — русский 
художественный промысел, распространѐнный в районе города 
Каргополя Архангельской области. Возникновение промысла 
Издавна в Торопове, Гринѐве, Печникове — деревнях 
Панфиловской волости Каргопольского уезда, сложился сезонный 
гончарный промысел на местных красных глинах. Искусство 
изготовления керамики зародилось на Каргопольской земле ещѐ 
в эпоху каменного века. На стоянках Каргопольской 
неолитической культуры (4 — 3 тыс. до н.э.) найдены обломки 
глиняной посуды, украшенные ямочно-гребенчатым орнаментом, 
а также примитивные фигурки, изображающие людей, птиц и 
животных.  

 
 
1976 Истоки традиционного гончарного 
промысла Каргополья уходят в 11 — 13 
века, ко временам славянской колонизации 
края из Новгородских и Ростово-
Суздальских земель. Именно в это время 
здесь впервые появляется посуда,  
изготовленная на ручном гончарном круге, и 
те характерные формы сосудов, которые 
практически без особых изменений дошли 
до 19 века. Сведения о гончарстве этого  
многовекового периода немногочисленны.  
 

Гармонист 

При археологических раскопках на соборной площади г. 
Каргополя найдено большое количество обломков средневековой 
глиняной посуды, свидетельствующих о значительных масштабах 
и высоком уровне керамического производства. Конкретные 
сведения о развитии гончарства на Каргополье относятся лишь к 
19 — началу 20 в.в. Историко-краеведческие публикации и 
статистические отчеты по кустарной промышленности упоминают 
о существовании этого промысла в 8 волостях Каргопольского 
уезда. Наибольшее развитие он получил в деревнях 
Панфиловской волости, в окрестностях села Печниково. В 1902 
году здесь работало на дому 43 гончара, из них 30 человек в 
деревнях Гринево, Олеховская, Огнево и Ананьино. 

 Как и все крестьяне, каргопольские гончары пахали землю, 
растили на ней хлеб, держали скот. И лишь в свободное от 
сельскохозяйственных работ время садились за гончарный круг. 
Изготовление посуды давало дополнительные средства к жизни. 
За зиму гончар производил от 200 до 800 горшков, а его годовой 
заработок составлял 14 — 15 рублей (цена 1 горшка до 12 
копеек). В промысле работали и мужчины, и женщины, им 
помогали дети лет с 8 — 9. Делали посуду разных размеров, 
форм и названий: горшки, кринки, корчаги, латки, квашни, 
роговики, рукомои.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рукомои 
 
 
 
 
Из остатков глины «стряпали» величавых баб, домашнюю 
живность, лесное зверье, звонкоголосых уточек-свистулек, особо 
любимых детворой. Свои изделия панфиловские горшечники 
продавали на местных ярмарках, развозили по ближайшим 
деревням, продавали их и в Каргополе. Передаваемые из 
поколения в поколение традиционные приемы изготовления 
глиняной посуды донесли до нас древнюю технологию. Мастера 
выделывали посуду на ручном деревянном гончарном круге, 
наращивая стенки сосудов из нескольких жгутов — «тетѐрок». 
Высохшие изделия помещали в обжигальню — закаляли огнѐм. 
Вынутое из печи раскалѐнное изделие окунали в мучную 
«болтушку» из овсяной или гороховой муки, которая вскипала на 
нем темными фантастическими разводами. Такую посуду 
называли обварной.  



В конце 19 века широкое распространение получила поливная 
керамика. Готовое изделие обмазывали дѐгтем и посыпали его 
толчѐной свинцовой «мучкой». Во время обжига окись свинца 
плавилась и посуда покрывалась красивой зеленоватой глазурью. 
Изготовление глиняных игрушек изначально сопутствовало 
гончарному ремеслу. О том, как выглядели средневековые 
каргопольские игрушки, известно мало. Единственную игрушку 
этого времени, найденную в Каргополе, археологи датируют 15 — 
серединой 16 в.в. Это обломок пустотелой фигурки коня, 
вылепленного из отдельных комочков глины и покрытого ангобом 
— раствором жидкой глины с примесью извести. В течение веков 
многими поколениями гончаров выверялись навыки и приемы 
лепки, а с ними рождались наиболее выразительные и 
обобщѐнные формы игрушки.  

 
Так возникло изображение 
женской фигуры на 
устойчивом полом конусе — 
юбке, обтекаемая компактная 
форма птички-свистульки, 
более сложные по силуэту 
изображения коня и 
всадника. Изменялась со 
временем и техника 
обработки поверхности 
(ангоб, обварка, полива), 
которая повторяет по сути 

дела технологию изготовления глиняной посуды. Имеются 
сведения, что в конце 19 века для увеличения спроса начинают 
делать и расписную игрушку. Для росписи использовали 
натуральные природные красители. Самые ранние сведения о 
каргопольской глиняной игрушке относятся к 70 годам 19 века. В 
каталогах предметов, поступивших в Олонецкий музей с 1871 по 
1884 г.г., упомянуты детские глиняные игрушки из деревни Шалга: 
мужик, женщина, лошадь, корова, бараны и олень. В настоящее 
время в музейных собраниях сохранились лишь единичные 
экземпляры старой каргопольской игрушки. 
 

 После революции 1917г. с 
изменением социальных и 
хозяйственно-бытовых условий жизни 
спрос на гончарные изделия заметно 
упал и промысел постепенно угасал. 
В 30-е годы 20 века изготовлением 
посуды и игрушек занимались лишь 
немногие мастера. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



Мазыкская русская народная игрушка 
Деревянная мазыкская русская народная игрушка является 
весьма редкой. Она изготавливалась для родственников — детей, 
жен, родителей и т. д. На Руси мазыкскую игрушку называли 
«Болвашка», «тарарушка», «щепной товар». Вид резьбы, которая 
делается для игрушки, сохранился в среде мазыков, части 
сообщества офеней, коробейников, проживавших в бывшей 
Владимирской губернии, — отсюда происходит и название 
изделия.  Сюжеты мазыкской игрушки 
разнообразные: люди, животные, 
птицы. 
Это такой любопытный русский 
народный промысел, состоящий в 
изготовлении игрушек с помощью 
топора без использования других 
инструментов. Другие названия 
промысла: «топорщина», 
«болвашка», «тарарушка», «щепной 
товар». В XIX веке изготавливалась в 
Шуйском уезде Владимирской 
губернии 
В основном игрушки представляли 
собой статуэтки зверей и людей, 
которые выполняли роль языческих божков — покровителей 
домашнего очага, идолов, оберегов и просто детских игрушек. 
Эта игрушка особенная и редкая. Она не делалась на продажу. 
Она изготавливалась для самых близких и любимых — детей, 
жѐн, родных. 
Мазыкской этот вид резьбы называется, поскольку сохранился в 
среде мазыков, части сообщества офеней, коробейников, 
проживавших в бывшей Владимирской губернии. 
Хотя подобного рода игрушки и были распространены по всей 
России, но именно как ремесленная школа, как вид мастерства, 
до наших времѐн мало где сохранился. 
Главная особенность этой игрушки — она полностью 
изготовляется с помощью одного инструмента — особо острого 
топора. Редко вдобавок к топору использовались другие 
инструменты. Поскольку руки у всех различаются, то и топор 
будет у каждого единственным, подходящим в совершенстве 

только для себя, но если его возьмѐт другой человек, то и ему он 
покажется значительно удобнее других недоведѐнных топоров. В 
общем создать игрушечный топор — дело немалое. 
Изготовление таких игрушек — это целое действо. Мастер, если в 
мастерскую приходили гости, жена заглядывала или дети с 
друзьями, как правило, откладывал серьѐзную работу и 
принимался резать игрушку. 
Делают игрушку, как правило, из сосны. Но это не обязательный 
материал. Традиционно изготавливают еѐ и из полешка с 
торчащими сучками. Эти сучки используют в изделии, они могут 
превратиться в хвост или клюв, а могу стать плавниками у щуки. 
Мастер обязательно должен чувствовать материал, смотреть, как 
расположены древесные волокна в заготовке, чтобы определить 
с какой стороны резать-рубить и под каким углом. 
Рубят обычно на пенѐчках, сидя на табурете или таком же пеньке. 
Лучше всего осиновый или липовый, но уж тут что попадѐтся. И 
сами игрушки режутся из мягких пород дерева — осины или липы. 
Но некоторые игрушки удобно делать и из распространѐнной 
сосновой доски, как, например, барашка. 
Промысел практически не сохранился, так как изделия, чаще 
всего, делались не на продажу, а для личного потребления. 
Но все-таки образы игрушек, способ рубки восстановил 
Александр Шевцов, проживая в с. Савино Ивановской области 
Образы игрушек, дошедших до наших 
дней - это "Коник", "Тетерка", 
"Кукушечка", "Папа с дочкой", "Мама с 
сыночком", "Щука", "Челночок", "Панок 
и Паночка".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Плешковская народная игрушка — народный художественный 
промысел по изготовлению глиняной игрушки. О плешковской 
игрушке известно было уже в 17 веке. Промысел появился в селе 
Плешково Орловской области. Согласно историческим 
источникам вокруг деревни стояли густые леса, а в самом месте 
из-за скудности земли образовалась плешь. Так и появилось 
название деревни – Плешково. Несмотря на отсутствие 
растительности и плодородных почв, на этом месте люди 
добывали замечательную глину, из которой делали горшки и 
квасники, а для детей лепили игрушки-свистульки, принимали 
участие в выставках и ярмарках, вследствие чего о плешковской 
игрушке стало известно не только на территории России, но и 
далеко за пределами нашего государства – в Германии, США, 
Италии и Франции. Местные жители утверждают, что раньше в 
данной местности в мае месяце люди отмечали необычный 
праздник «Свистунью». Звонкий свист игрушек-свистулек помогал 
жителям изгонять из своих домов и сердец нечистую силу, все 
злое и черное, что накопилось за зиму. 

 
До сих пор на территории России мастера игрушечники 
изготавливают детские игрушки и свистульки, сохраняя народные 
традиции, передавая от одного поколения другому секреты 
ремесла и искусства создания игрушек, народные представления 
о красоте, природе и жизни. Форма игрушек полностью 
сохранилась с 18 века, современные мастера лишь немного 
усовершенствовали и видоизменили внешнее оформление, 
наделяя игрушку новым смыслом. Сегодня плешковская игрушка 

– это не просто детская забава и свистулька, она сохранила в 
себе архаичность, когда созданные образы использовались в 
таинственных магических обрядах и несли в себе образ богов, 
использовались в качестве оберегов 
домашнего очага. 
Плешковская глина после обжига 
приобретает светло-розовый или 
бежевый оттенок с блестящими 
крапинками, благодаря слюде, входящей 
в еѐ состав. Глина обладает пористостью, 
из-за этого краска для росписи игрушек, 
впитываясь, оставляет на поверхности 
блеклые нежные тона, которые 
замечательно сочетаются с природным 
цветом глины. Мастера используют 
совсем немного красок, чтобы получились 
красивые свистульки ремесленнику 
необходимо нанести лишь несколько 
цветных полос или пятен. Цвета, обычно используемые для 
раскрашивания фигурок, – красный, синий, зелѐный, реже 
желтый. Раньше использовали натуральные красители (тертый 
кирпич, смешанный с соком лопуха или конопли, сок ягод и 
первоцветов). Современные мастера используют уже готовые 
краски для росписи. Тем не менее, несмотря на насыщенный 
цвет, готовая краска, впитываясь в поверхность глины, 
приобретает нежный пастельный оттенок. Из-за своей структуры 
плешковская глина не требует дополнительного декора – 
небольшие поблѐскивающие вкрапления и так очень гармонично 

смотрятся. Большинство плешковских игрушек 
– свистульки, но изготавливались и обычные 
игрушки. Характерная особенность плешковских 
игрушек – расположение свистка, в фигурках 
людей свисток находится в руке. Форма 
игрушки цельная, без налепив и лишних 
деталей. Размер игрушки обычно не больше 
детской ладошки. Глаза, рот и нос персонажа 
делаются с помощью тонкой палочки 
надавливанием – получаются маленькие 
дырочки.  



Плешковские игрушки-свистульки 
отличаются от других простым 
внешним оформлением и 
лаконичностью. Образы, 
используемые в плешковской 
игрушке стандартны, как и в 
игрушках из других районов: 
женщина с младенцем на руках, 
фигурки животных и птиц.  
С давних времѐн эти образы 

наделялись языческим значение, олицетворяющим жизнь, 
любовь, благодать и пр. 
Птицы (курицы, петухи и 
утки) – являлись оберегом, 
олицетворяли пробуждение 
жизни и природы, тепло и 
весну, являлись 
предвестниками богатого 
урожая. Лошади считались 
олицетворением 
плодородия, хорошей 
погоды. Бараны были знаком 
богатства, успеха, достатка. Коровы и козы предвещали 
плодородие, здоровье и счастье в доме. Фигурки женщин 
означали начало новой жизни и связь поколений.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Исторически сохранены имена 
самобытных мастеров-
игрушечников: Ольга Даниловна 
Малютина, Александра Михайловна 
Иванилова, семья Фроловых 
Александр Викторович и Наталья 
Николаевна, а также их дети 
Александр и Анна. Сегодня 
народные плешковские игрушки 
бережно хранятся в музеях Тулы, 
Смоленска, Красноярска, Сергиева 
Посада, Москвы, Новосибирска и 
даже Гессена (Федеративная 
республика Германия).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Федосеевская народная игрушка 
Игрушки мастерят с помощью ножа и топора, используя 
деревянные щепки и дощечки. Щепки и дощечки сколачиваются 
гвоздиками и расписываются незамысловатыми узорами. 
Изначально игрушки расписывали гусиным пером. Позднее стали 
окунать изделие целиком в жѐлтую краску, получая солнечный 
фон, а затем наносили цветы. 
Основной сюжет федосеевской игрушки — кони. Также вырезали 
кукольную мебель, автомобили, лодки, карусели, санки, 
самолеты, трамваи, 
многоэтажные пароходы. К 1930-
м годам федосеевские игрушки 
стали выпускать на 
промышленной основе в городе 
Семенове. В 1948 году 
федосеевскую артель 
игрушечников присоединили к 
Семѐновскому кооперативу. 
 
 
 

 
Основные цвета федосеевской игрушки — желтый и красный. В 
1950-е годы промысел стал терять былую популярность. В 
настоящее время мастер Н. С. Муравьев возрождает 
игрушечный промысел. 
 

 Птица счастья — игрушка, выполненная с использованием 
особой техники из дерева. Происходит она из Архангельской 
губернии. Изначально игрушку называли «Поморским голубком». 
В середине XX века искусство изготовления этой игрушки было 
практически утрачено. Возрождать ремесло принялся 
мастер Мартын Филиппович Фатьянов из деревни Селище 
Лешуконского района Архангельской области. Птицу счастья 
обыкновенно подвешивали под потолком в переднем углу 
деревенской парадной комнаты, где располагался стол с 
лавками. Когда на стол помещали кипящий самовар, резная 
птица, повинуясь токам горячего воздуха, медленно и 
торжественно начинала вращаться вокруг оси. 
  

Знаменитый исследователь-этнограф С.В. Максимов сообщает, 
что в XIX веке подвешенная к потолку щепная птичка была 
обязательным атрибутом поморского дома. Он упоминает, что 
таких голубков делали поморские старообрядцы в своих скитах, а 
также мурманские промышленники: 
 
 
 
 



Здесь те же голубки из лучинок — досужество умелых 
скитников, прикрепленные к потолку ради украшения.  
М.М. Пришвин в своем рассказе «По Маймаксе» упоминает 
птицу, описывая старика-помора: 
А то вот я его сфотографирую, и он повесит портрет в 
«чистой» комнате над столиком с чистой скатертью. На него 
будут смотреть из угла преподобные Зосима и Савватий, а с 
потолка — вырезанный из дерева и окрашенный в синюю краску 
голубеночек — вроде как бы Святой Дух. 
Из приведѐнной цитаты следует, что такого голубя олицетворяли 
со Святым Духом. Но и это не народные символы, поскольку и в 
Евангелии голубь олицетворяет Святого Духа. В 1920-е годы XX 
века этнограф Нина Гаген-Торн в рассказе «Путь к Северу» 
упоминает птицу: 
Я остановилась изумлѐнная, широкое окно сияло лазоревым 
наличником. За ним блестели серебряные океанские дали, а на 
фоне их покачивалось привешенное на верѐвочке к оконному 
наличнику резное судѐнышко. Оно было так искусно вырезано и 
оснащено, что, казалось, приплыло сюда из океана, чудом не 
увеличившись, и повисло на окне. По бокам его покачивались на 
таких же шнурочках резанные из тонких стружек птицы. Одна, 
распустив разноцветный хвост, повернула голову к морю; 
другая, с девичьим лицом и в высокой короне, смотрела в 
комнату, сложив на груди ярко-синие крылья. 
 

Изготовляли птиц счастья из двух цельных брусков, щепки, без 
использования клея и креплений. Противоположные концы одного 
брусочка тонко нарезаются вдоль. Самые кончики вырезают 
фигурно. На втором бруске с одного конца вырезается голова 
птички, с другого — продольные разрезы для хвоста. В середине 
каждого из двух брусков делаются вырезы для последующего 
соединения. Соединяются они так, что образуется крест. Концы 
щепок особым образом расщепляют, наподобие веера. В итоге 
получаются крылья и хвост. Щепные перья иногда скрепляют 
нитями.  

Делается птица обычно из карельской сосны, ели, пихты или 
сибирского кедра. Изначально изделие светлое, но со временем 
древесина приобретает золотистый оттенок. В старину на Руси 
голубков не было принято раскрашивать. В наши дни 
популярными стали в том числе и раскрашенные птички. 
 
 
 
 
 



Филимоновская  народная игрушка 
Гончарным делом в деревне Филимоново Тульской области 
занимались с XVI века. Земля в этих местах была бедной, урожаи 
— скудными, поэтому продажа глиняных горшков и мисок стала 
единственным источником дохода для жителей деревни. Чтобы 
не выбрасывать кусочки глины, оставшиеся после работы, из них 
лепили небольшие свистульки. Так появилась филимоновская 
игрушка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По преданию, деревню Филимоново назвали в честь горшечника 
Филимона: он первым обнаружил в этих местах залежи мягкой 
глины, из которой можно было лепить разную утварь. Гончарный 
промысел процветал в деревне несколько веков: мужчины 
создавали глиняную посуду, кирпичи, печные трубы. 
Свистульки изготавливали из остатков материала, которые не 
годились для крупных изделий. Сначала все фигурки отдавали 
детям, затем стали продавать на ярмарках. Лепили игрушки 
традиционно только женщины. Обучать девочек ремеслу 
начинали с семи лет: бабушки передавали внучкам секреты 
обжига и росписи. Все деньги, вырученные от продажи свистулек, 
откладывали в приданое юной мастерице. 
К середине XIX века филимоновские игрушки стали популярны не 
только в Тульской губернии, но и в других регионах. Однако после 

революции промысел стал угасать: в деревне осталось всего 
несколько женщин, которые продолжали им заниматься. В 1960-х 
годах эти мастерицы научили своему ремеслу нескольких 
искусствоведов и коллекционеров. Затем народным техникам 
обучили молодых художников, и к 1980-м искусство 
филимоновской игрушки окончательно возродилось. 
Все филимоновские игрушки были свистульками. Чаще всего 
мастера изображали людей и животных, иногда лепили 
композиции из нескольких фигур — например, статуэтку 
«Любота» в виде влюбленной пары. 
Форму для игрушек выбирали простую, без мелких деталей. 
Женские фигурки называли барынями, мужские — кавалерами 
или солдатами, в зависимости от деталей костюма. Те и другие 
имели узкое и короткое туловище с тонкой талией, которое 
переходило в объемные штаны или пышную юбку-колокол. 
Конусообразная голова почти не отличалась по ширине от шеи и 
была увенчана головным убором — платком или шляпкой у 
женских персонажей, фуражкой или цилиндром у мужских. В 
руках барыни держали младенца или птичку-свистульку, 
кавалеры — петуха или гуся. 
Из животных филимоновские 
мастера чаще всего 
изображали медведей, 
лошадей, коров, оленей. 
Различались они характерной 
формой рогов или ушей, 
остальные пропорции были 
почти одинаковыми: тонкое 
вытянутое тело с плавными 
изгибами, стройные ноги, 
длинная шея и небольшая 
голова.  
Свистульки делали из мягкой нежирной глины — синики, которую 
так называли из-за темно-синего цвета. Еѐ запасали зимой. 
Добытый материал держали несколько дней в сыром прохладном 
месте, затем женщины вымешивали его босыми ногами на 
деревянном полу. Готовую глину нарезали на пластины и 
хранили, накрыв влажной тканью. 
 



Игрушку лепили из цельного куска материала. Мелкие трещины и 
неровности заглаживали мокрой рукой, поэтому форма изделия 
становилась вытянутой и плавной. Готовые фигурки обжигали в 
специальной печи — горне. После обжига глина меняла цвет на 
розовато-белый.  

До середины XIX века 
филимоновские игрушки не 
расписывали. Затем 
появились анилиновые 
красители: их разводили 
яичным белком или 
желтком, затем 
разрисовывали готовое 
изделие яркими узорами и 
сушили. Такая краска 
быстро выцветала, и к 1870-
м годам мастера заменили 
яйцо ацетоном. С ним 

покрытие получалось более стойким. 
Для росписи филимоновских игрушек использовали всего три 
цвета — жѐлтый, красно-малиновый и зелѐный. В старину им 
придавали символическое значение: считалось, что жѐлтый цвет 
олицетворяет воздух и солнце, красный — тепло и красоту, 
зелѐный — весну и жизнь. Краску наносили куриным перышком в 
строгой очерѐдности. Сначала заготовку «желтили» — создавали 
фон из широких полос и кругов. Ту часть свистульки, которой 
касались губами, не окрашивали. Жѐлтую краску накладывали на 
юбки и передники барынь, штаны кавалеров, шею и бока 
животных, крылья птиц.  
Следующий этап росписи 
назывался «малинка». Красной 
или малиновой краской, начиная 
от центра, по жѐлтому фону 
рисовали тонкие полоски, круги, 
точки, «ѐлочки» и другие 
несложные орнаменты. Этим же 
цветом раскрашивали рубашки 
персонажей. Когда рисунок высыхал, между красными узорами 
наносили штрихи зелѐного цвета: заключительный этап росписи 

называли «зелѐнкой». Лица игрушек не прорабатывали детально: 
только намечали красным рот, а зелѐным — глаза-точки. 
Правда, обжигают их не в горнах, как в старину, а в электрических 
муфельных печах: температура в них достигает 950 градусов. На 
смену анилиновым красителям и ацетону пришѐл яркий, стойкий 
и безвредный акрил. Его наносят кистями разной толщины из 
натурального меха, хотя некоторые мастера по старинке 
пользуются для росписи куриным пѐрышком. 
В 2009 году недалеко от деревни Филимоново, в городе Одоеве, 
открылся единственный в России музей филимоновской игрушки. 
В его экспозиции представлены не только местные изделия, но и 
другие народные промыслы — романовская, суджанская, 
воронежская, кожлянская игрушка, а также копии греческих 
фигурок из глины 1400–1100 годов до н. э. В музее проходят 
лекции по истории промысла, мастер-классы по лепке и росписи 
свистулек. 

 

 
 
 
 
 
 



Русская народная игрушка «Матрѐшка» 
Матрѐшку называют «подарком с русской душой», но появление 
одного из главных символов России так и остаѐтся загадкой вот 
уже второе столетие.  
Прообразом матрѐшки стала деревянная разъемная кукла 
японского божества Фукурумы. Сувенир попал в семью мецената 
Мамонтова с острова Хонсю. В самой Японии авторство 
приписывают неизвестному монаху-миссионеру… из России. 
Первый эскиз круглолицей крестьянки нарисовал в ХIХ веке один 
из создателей «русского стиля» — Сергей Малютин. Игрушечник 
из Сергиева Посада Василий Звездочкин выточил еѐ из дерева. 
Назвали новинку популярным в то время именем Матрена. 

В создании матрешки есть 
свои секреты. Для 
прочности дерево должно 
пролежать на открытом 
воздухе два года. Весь 
путь от бруска до готовой 
фигурки занимает 15 
этапов. Первой 
вытачивают самую 
маленькую фигурку. 
Матрѐшка — золотая 
медалистка. На 
Международной выставке 
кустарных ремѐсел в 

Париже в 1900 году она взяла первый приз, объехала всю 
выставочную Европу — от Берлина до Лондона. Сегодня 
уникальную выставку «Непростая игрушка» можно увидеть во 
Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного 
искусства. Популярность матрѐшки вдохновила на творчество 
западных мастеров. В 1890 году российский консул сообщал из 
Германии в Санкт-Петербург, что в Нюрнберге стали 
подделывать русский сувенир, но производство так и не пошло, 
равно как и во Франции.  
Первая матрѐшка с «узнаваемым лицом» вовсе не изобретение 
1890-х, как принято считать. Ещѐ в 1912 году, к столетию 
Бородинской битвы, были сделаны матрѐшки «Кутузов» и  
«Наполеон» со штабами. А к юбилею Гоголя выпускались целые  

серии: персонажи «Ревизора» и 
«Тараса Бульбы». Самая большая 
матрѐшка расположилась на 
«перекрѐстке миров» — в китайском 
городе Маньчжурия. 
Тридцатиметровая скульптура 
установлена на пересечении границ 
России и Монголии. Символ дружбы 
украшают изображения трѐх 
девушек: китайской, монгольской и 
российской. 
Наиболее многочисленную семью матрѐшек сделали в 
нижегородском городе Семенове. В одной метровой деревянной 
матроне сидят 72 фигурки. А один из крупнейших музеев Европы 
— Российский этнографический — проводит мастер-классы по 
росписи фигурок. 
Матрѐшку размером с маковое зѐрнышко 
можно увидеть в Томском музее 
славянской мифологии. Разглядывать 
фигурку из кости мамонта придѐтся под 
микроскопом. Современный Левша 
Анатолий Коненко не только сделал 
фигурку размером чуть больше 
миллиметра, но и расписал еѐ по всем 
художественным канонам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виды 
Существует множество видов матрѐшек: воронежская, тверская, 
тюменская и даже турецкая. Бывают также и авторские игрушки 
такого рода, которые делают под заказ. Ниже поговорим о 
разновидностях матрѐшек, которые в зависимости от их места 
создания имеют 
характерные 
отличительные черты. 
Загорская матрѐшка 
Народный промысел, 
который возник на землях 
Сергиева Посада 
именуется Загорской 
матрѐшкой. Созданием 
таких игрушек активно 
занимались в середине 
прошлого столетия, когда 
в городе активно 
функционировало 
большое количество 
мастерских. Промысел 
продолжает развиваться 
и сейчас. 
У данной разновидности матрѐшки есть отличительные черты: еѐ 
роспись упрощена, в ней активно используют такие цвета, как 
красный, жѐлтый, синий и зелѐный. Как правило, очертания 

элементов таких матрѐшек, 
включая лицо и одежду, либо 
обводят чѐрным, либо выжигают. 
Одета такая кукла довольно 
скромно. Еѐ передник имитирует 
ткань, украшенную горохом или 
простыми на вид цветами. Руки 
такой куклы либо опущены, либо 
находятся в согнутом положении. 
В последнем случае в них можно 
увидеть корзину, домашнее 
животное или гармошку. 

 

Семеновская матрѐшка 
Данная разновидность матрѐшек возникла ещѐ в прошлом 
столетии, а именно: в 1929 году. В этом году в Семѐнове, который 
располагается в Нижегородской области, открыли артель по 
выпуску кукол из дерева. Уже спустя несколько лет на его базе 
возникла фабрика, которая получила название «Семѐновская 
роспись». Произошло это в 1932 году, а сама фабрика 
функционирует и по сей день. 
В росписи семѐновской матрѐшки 
можно легко обнаружить такой 
художественный мотив, как 
хохлома, а также элементы 
федосеевской или мериновской 
росписи. Как правило, такая 
игрушка выглядит яркой, волосы у 
неѐ черные, а на голове 
находится платок. Руки еѐ обычно 
не прокрашиваются, а фартучек 
покрывают ромашками, крупными 
розами или голубыми 
незабудками, причѐм у цветов в обязательном порядке 
присутствуют листики насыщенного зелѐного оттенка. Нижняя 
часть такой игрушки обычно красится в жѐлтый. 
Отдельно стоит сказать и об авторских семѐновских матрѐшках. 
Их делают под заказ, а их роспись обычно отличается своей 
замысловатостью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Полхов - майданская матрѐшка 
Полхов - Майдан – это небольшое село в Нижегородской области. 
Там изготавливать матрѐшек стали с 1920 года. У кукол, 
произведѐнных в этом месте, также есть ряд отличительных 
характеристик: они очень вытянуты в длину и имеют маленькую 
голову. Расписывают их обычно красным, синим, зелѐным и 
жѐлтым цветами. Руки таких куколок обычно опущены, либо же в 
них находится поднос, на котором красуется каравай. 
Недалеко от этого 
места 
располагается 
другое село, где 
также создают 
матрѐшек, 
именуемых 
крутицкими. Они во 
многом похожи на 
полхов-майданских 
кукол. Отличает 
крутицкую 
матрѐшку только 
стройность, статность и богатая роспись, в которой присутствуют 
большие и яркие цветочные элементы. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Вятские матрѐшки 
Есть и другие места, где занимаются 
изготовление матрѐшек – например, Вятка. Там 
можно найти самых северных кукол, которые 
во многом похожи на девушек-северянок: 
волосы у них светлые или рыжеватые, а глаза 
голубые. Вятских кукол также отличает 
мягкость и приветливость черт лица и милая 
улыбка. В руках у них часто можно увидеть 
либо цветочный букет, либо поднос с 
традиционным караваем. Формироваться 
промысел по созданию матрѐшек начал 
примерно в 1930 году, закончился этот процесс 
только ближе к 60-м. 
 
Тверская матрѐшка 
Существует и тверская матрѐшка – самая 
красивая, по мнению многих. Еѐ, как правило, 
раскрашивают золотыми красками, имитируя тем самым 
хохломскую роспись. Кроме того, им характерен особый блеск, 
который делает куклу похожей на расписанное пасхальное яйцо. 
Наряд у такой куклы выглядит богато: платье праздничное, на еѐ 
шее висят бусы, а сверху можно увидеть золочѐный головной 
убор. Платок у такой матрѐшки обычно выкрашен в красный цвет, 
а на переднике можно увидеть большие розовые цветки с 
зелѐными листочками, 
которые располагаются 
на чѐрном фоне. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Воронежская матрѐшка.  
Самой выделяющейся из всего этого списка является 
воронежская матрѐшка. Еѐ голова чуть заострена, что делает 
игрушку похожей на яйцо. Объясняется это тем, что в давние 
времена, когда промысел по 
созданию таких кукол только 
появился, эталоном красоты 
были полные девушки. 
Расписывают таких кукол в 
полном соответствии с народным 
костюмом воронежской губернии, 
по которому легко читается 
возраст, профессия и 
социальный статус. Ещѐ одна 
отличительная черта этой 
матрѐшки – барановский платок красного цвета и чѐрная 
традиционная юбка, которая делится красноватыми полосами на 
квадраты. 
Такой раскрас олицетворяет чернозѐм, который был поделѐн на 
наделы. 
 
Матрѐшки в современном мире 
В нынешнее время яркая и приветливая на вид матрѐшка 
считается одним из главнейших символов России. Она продаѐтся 
во многих магазинах, иностранцы зачастую привозят еѐ домой в 
качестве сувенира. 
Развитие данного промысла сейчас протекает так же активно. 
Однако в нынешнее время количество вариантов для росписей 
этой игрушки заметно расширилось: стали создавать необычных 
портретных матрѐшек, перенося на дерево черты конкретного 
человека, а 
также кукол-
пародий на 
деятелей 
политики. 
 
 
 

В нынешнее время создаются 
авторские матрѐшки, сделанные в виде 
известных персонажей. В качестве 
матрѐшки также могут изображаться 
популярные персонажи из книг и кино, 
исторические деятели и не только. 

Создаются и эксклюзивные 
варианты таких кукол. Делается 
это, как правило, под заказ. 
Некоторые из таких игрушек 
способны вмещать в себя около 50 
фигурок чуть меньшего размера. 

Однако наиболее популярны матрѐшки в наборе которых 
присутствует 5 или 7 
игрушек. 
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	До сих пор на территории России мастера игрушечники изготавливают детские игрушки и свистульки, сохраняя народные традиции, передавая от одного поколения другому секреты ремесла и искусства создания игрушек, народные представления о красоте, природе и...
	Плешковская глина после обжига приобретает светло-розовый или бежевый оттенок с блестящими крапинками, благодаря слюде, входящей в её состав. Глина обладает пористостью, из-за этого краска для росписи игрушек, впитываясь, оставляет на поверхности блек...
	Плешковские игрушки-свистульки отличаются от других простым внешним оформлением и лаконичностью. Образы, используемые в плешковской игрушке стандартны, как и в игрушках из других районов: женщина с младенцем на руках, фигурки животных и птиц.
	С давних времён эти образы наделялись языческим значение, олицетворяющим жизнь, любовь, благодать и пр.
	Птицы (курицы, петухи и утки) – являлись оберегом, олицетворяли пробуждение жизни и природы, тепло и весну, являлись предвестниками богатого урожая. Лошади считались олицетворением плодородия, хорошей погоды. Бараны были знаком богатства, успеха, дост...
	Исторически сохранены имена самобытных мастеров-игрушечников: Ольга Даниловна Малютина, Александра Михайловна Иванилова, семья Фроловых Александр Викторович и Наталья Николаевна, а также их дети Александр и Анна. Сегодня народные плешковские игрушки б...
	Филимоновская  народная игрушка
	Гончарным делом в деревне Филимоново Тульской области занимались с XVI века. Земля в этих местах была бедной, урожаи — скудными, поэтому продажа глиняных горшков и мисок стала единственным источником дохода для жителей деревни. Чтобы не выбрасывать ку...
	По преданию, деревню Филимоново назвали в честь горшечника Филимона: он первым обнаружил в этих местах залежи мягкой глины, из которой можно было лепить разную утварь. Гончарный промысел процветал в деревне несколько веков: мужчины создавали глиняную ...
	Свистульки изготавливали из остатков материала, которые не годились для крупных изделий. Сначала все фигурки отдавали детям, затем стали продавать на ярмарках. Лепили игрушки традиционно только женщины. Обучать девочек ремеслу начинали с семи лет: баб...
	К середине XIX века филимоновские игрушки стали популярны не только в Тульской губернии, но и в других регионах. Однако после революции промысел стал угасать: в деревне осталось всего несколько женщин, которые продолжали им заниматься. В 1960-х годах ...
	Все филимоновские игрушки были свистульками. Чаще всего мастера изображали людей и животных, иногда лепили композиции из нескольких фигур — например, статуэтку «Любота» в виде влюбленной пары.
	Форму для игрушек выбирали простую, без мелких деталей. Женские фигурки называли барынями, мужские — кавалерами или солдатами, в зависимости от деталей костюма. Те и другие имели узкое и короткое туловище с тонкой талией, которое переходило в объемные...
	Конусообразная голова почти не отличалась по ширине от шеи и была увенчана головным убором — платком или шляпкой у женских персонажей, фуражкой или цилиндром у мужских. В руках барыни держали младенца или птичку-свистульку, кавалеры — петуха или гуся.
	Из животных филимоновские мастера чаще всего изображали медведей, лошадей, коров, оленей. Различались они характерной формой рогов или ушей, остальные пропорции были почти одинаковыми: тонкое вытянутое тело с плавными изгибами, стройные ноги, длинная ...
	Свистульки делали из мягкой нежирной глины — синики, которую так называли из-за темно-синего цвета. Её запасали зимой. Добытый материал держали несколько дней в сыром прохладном месте, затем женщины вымешивали его босыми ногами на деревянном полу. Гот...
	Игрушку лепили из цельного куска материала. Мелкие трещины и неровности заглаживали мокрой рукой, поэтому форма изделия становилась вытянутой и плавной. Готовые фигурки обжигали в специальной печи — горне. После обжига глина меняла цвет на розовато-бе...
	До середины XIX века филимоновские игрушки не расписывали. Затем появились анилиновые красители: их разводили яичным белком или желтком, затем разрисовывали готовое изделие яркими узорами и сушили. Такая краска быстро выцветала, и к 1870-м годам масте...
	Для росписи филимоновских игрушек использовали всего три цвета — жёлтый, красно-малиновый и зелёный. В старину им придавали символическое значение: считалось, что жёлтый цвет олицетворяет воздух и солнце, красный — тепло и красоту, зелёный — весну и ж...
	Следующий этап росписи назывался «малинка». Красной или малиновой краской, начиная от центра, по жёлтому фону рисовали тонкие полоски, круги, точки, «ёлочки» и другие несложные орнаменты. Этим же цветом раскрашивали рубашки персонажей. Когда рисунок в...
	Правда, обжигают их не в горнах, как в старину, а в электрических муфельных печах: температура в них достигает 950 градусов. На смену анилиновым красителям и ацетону пришёл яркий, стойкий и безвредный акрил. Его наносят кистями разной толщины из натур...
	В 2009 году недалеко от деревни Филимоново, в городе Одоеве, открылся единственный в России музей филимоновской игрушки. В его экспозиции представлены не только местные изделия, но и другие народные промыслы — романовская, суджанская, воронежская, кож...
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