
Краткосрочный проект в подготовительной группе «Народные игрушки» 

Выполнила: Карпенко И. В 

Проблема: У детей слабо развит интерес к народной игрушке, к её истории, т. к. 

родители практически не покупают современным детям народные игрушки.  

Актуальность. 

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к культуре 

своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Русская культура не мыслится без народных 

художественных промыслов – декоративно-прикладное искусство, передаваемое из 

поколения в поколение, несет историческую информацию о быте, обычаях, традициях 

русского народа. 

Дошкольники чаще познают народное творчество через стилизованные поделки. 

Однако такая деятельность не уменьшает эстетического воздействия на ребенка. 

Народные промыслы позволяют ребенку выразить собственное отношение к игрушке или 

другому предмету, которое создается своими руками. Развитие мелкой моторики, 

цветовосприятия, воображения, навыков работы с инструментами – народные промыслы 

дают широкий простор для развития и воспитания. 

Цель проекта: расширить представления детей о народной игрушке (матрёшка, 

дымковская игрушка, волчки, лошадки и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Задачи: 

1. Вызвать желание у детей познакомиться с разнообразием народной игрушки. 

2. Формировать представления детей о происхождении данного вида народного 

искусства. 

3. Формировать представления детей о народных игрушках: Матрешка, 

Дымковская игрушка. 

4. Развивать творческие способности детей. 

5. Способствовать развитию познавательных интересов, сенсорного восприятия, 

логического мышления, внимания, воображения. Развивать сенсомоторные навыки, 

ловкость, смекалку. 

6. Формировать и развивать коммуникативные навыки, желание использовать 

народные игрушки в совместной и самостоятельной деятельности. 

8. Создать в группе мини-выставку народной игрушки. 

Предполагаемый результат: 

- Развитие нравственно-патриотического и эстетического воспитания, развитие 

творческих способностей детей, посредством народного искусства. 

- Формирование у детей уважения и любви к Родине, истории своего народа, 

посредством знакомства с произведениями народных мастеров, с историей промыслов. 

- Активное участие в выставке. 

- Закрепление умения создавать элементы дымковской росписи на своих работах. 

Срок реализации: 13.01.21- 17.01.21 г. 

Участники: дети  подготовительной группы, воспитатели, родители. 



Этапы реализации: 

1. Подготовительный этап: 

Изучение методической литературы по ознакомлению детей с народной игрушкой. 

Подбор художественной литературы, дидактического материала. 

Создание компьютерных презентаций, подбор мультфильмов по теме. 

Подготовка художественных материалов для продуктивной деятельности. 

2. Основной этап: 

Совместная деятельность педагога и детей 

1. Просмотр презентаций: «Ознакомление детей с народной игрушкой», « 

Гжельская роспись», «История развития дымковской игрушки», «Матрёшки», «Куклы 

пеленашки». 

Цель: дать представление о народной игрушке. Воспитатели, дети. 

2. Дидактические игры: «Разрезные картинки», «Собери матрёшку», «Народные 

узоры», «Сенсорная коробка», «Чудо-липучка», «Хабылык», «Хаамыска», «Тырыыка». 

Цель: закреплять знания о народных игрушках, узорах. Воспитатели, дети. 

3. Детская игра «Волшебный мешочек». 

Цель: развивать тактильное восприятие, развивать речь, умение описывать 

игрушку, закреплять знания о народных игрушках, материалах, из которых их делают. 

Воспитатели, дети. 

4. Просмотр видеоролика «Игрушки народов мира», разучивание стихотворения 

«Матрёшка» Н. Агошковой, просмотр мультфильма «Матрёшки». 

Цель: развивать память, речь, формировать умение детей читать стихотворение 

выразительно; прививать любовь к народной игрушке. Воспитатели, дети. 

5. Слушание песен: «Русские матрёшечки» сл. А. Осьмушкин, муз. В Темнов; 

«Русская матрёшка» муз. Варламова; «Ой да мы матрёшки» сл. Петрова, муз. З. Левина; 

«Незабудковая гжель» муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

Цель: знакомить с народными песнями. Музыкальный руководитель, воспитатели, 

дети. 

6. Физминутки: «Ванька-встанька», «Матрешка», пальчиковые гимнастики: 

«Дымковские барышни», «Матрёшки», «Подарки». 

7. Народные подвижные игры: «Цепи кованые», «Золотые ворота», «Заюшка-

горностаюшка», «Гори-гори ясно», «Лошадки». 

Цель: упражнять в ловкости в беге, увёртывании, умении соблюдать правила, 

приобщать к народным играм. Воспитатели, дети. 

8. Создание мини-музея народной игрушки “ Игрушки моего детства”. Принести из 

дома один экспонат (игрушки, которые играли мамы, папы, бабушки и дедушки 

(родители-дети). Воспитатели, родители, дети. 

9. Организация сюжетно-ролевых игр «В гости к Матрёшке», «Колыбельная для 

куклы - пеленашки», «Семья», «Кукла заболела», «В гости к бабушке». 

10.Беседы с детьми: «В какие куклы играли наши бабушки», «Что такое ярмарка?»; 

беседа о дымковской игрушке, о матрёшке, неваляшке, лошадках, волчках, дудочках и 

свистульках, куклах из ткани (пеленашка, кукла – колокольчик, зайчик на пальчик, их 

истории. 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Аппликация «Сарафан для матрёшки»; 

2. Лепка «Дымковская свистулька – птичка»; 

3. Рисование «Узоры на сарафане для матрёшки»; «Разноцветные волчки», 

«Дымковская игрушка» (роспись силуэтов, «Роспись дымковской свистульки – птички». 

3. Заключительный этап: 

1. Выставка детских работ «Дымковская игрушка», «Гжельские узоры» 

2. Создание мини-выставки «Игрушки моего детства» (совместно с родителями). 

3. Развлечение для детей «Народные подвижные игры».  



ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА 

Ды мковская игрушка  — русская 

народная игрушка. 

Зародилась она около четырёхсот лет 

назад в слободе Дымково вблизи города Вятка 

(ныне город Киров). 

Ласково и нежно называют эту игрушку 

– дымка. 

Вначале были свистульки. Лепили их 

женщины и дети зимой, а весной  продавали  

на ярмарках. 

Сейчас в городе Кирове есть 

художественные мастерские дымковской 

игрушки. 

Делают игрушки из глины, сушат их, 

затем обжигают в печи, чтобы глина стала 

крепкой. Затем игрушку белили мелом, 

разведённым на молоке, сейчас используют современные краски. 

Цвета на дымковской игрушке очень яркие: красные, зелёные, жёлтые, оранжевые, 

синие, малиновые. 

Узор очень простой: кружочки, круги, прямые и волнистые полоски, клеточки, 

пятна, точки… 

Дымковская игрушка очень нарядная. 

Когда игрушки раскрасят, на них «сажают золото». Листочки золота очень тонкие, 

легче пуха. 

Кого лепят мастерицы? 

Это водоноски, барыни и барышни, няньки с детьми, индюшки, бараны, олени, 

петухи, наездники… 

Самая большая коллекция дымковской игрушки находится в Кировском областном 

краеведческом музее.  

  



История матрёшки 

Хотя матрёшка и завоевала давно репутацию символа нашей страны, её корни 

отнюдь не русские. По самой распространённой версии история матрёшки берёт своё 

начало в Японии. 

В девяностых годах XIX века в Московскую игрушечную мастерскую "Детское 

воспитание" А. Мамонтова привезла из Японии фигурку добродушного лысого старика 

мудреца Фукурума. Токарь по дереву Василий Звездочкин, работавший тогда в этой 

мастерской, выточил из дерева похожие фигурки, которые также вкладывались одна в 

другую, а художник Сергей Малютин расписал их под девочек и мальчиков. На первой 

матрешке была изображена девушка в простонародном городском костюме: сарафане, 

переднике, платочке с петухом. Игрушка состояла из восьми фигур. Изображение девочки 

чередовалось с изображением мальчика, отличаясь друг от друга. Последняя изображала 

спеленатого младенца. 

В другом варианте игрушка представляла собой: восемь кукол изображали девочек 

разных возрастов, от самой старшей (большой) девушки с петухом до завернутого в 

пеленки младенца. Сегодня матрешкой называют только те точеные и расписанные 

деревянные игрушки-сувениры, которые состоят из нескольких вкладывающихся одна в 

другую. 

Первые русские матрёшки были созданы в Сергиевом Посаде как забава для детей, 

которые помогали усвоению понятий формы, цвета, количества и размера. Стоили такие 

игрушки достаточно дорого. Но спрос на них появился сразу же. Через несколько лет 

после появления первой матрёшки практически весь Сергиев Посад делал этих 

обаятельных куколок. Изначальный сюжет русской матрёшки – это русские девки и бабы, 

румяные и полные, одетые в сарафаны и платки, с собачками, кошками, корзинками, с 

цветами. 

После появления первой детской матрешки в разных районах России художники 

начали расписывать матрешек, так понравилась им эта кукла! И все они делали это по-

разному. Сергиев Посад, Полхов Майдан, Вятка, город Семенов – древние центры 

народных промыслов, которым матрешка помогла стать знаменитыми, и от сюда названия 

видов матрешек— сергиев-посадская (загорская), семеновская (хохломская) и полхов-

майданская. 

Почему куклу назвали «матрешкой»? 

Матрёшка (уменьшительное от имени «Матрёна». Практически единодушно все 

исследователи ссылаются на то, что это название происходит от женского имени Матрёна, 

распространённого в России: «Имя Матрёна произошло от латинского Matrona, что 

означает «знатная женщина», по-церковному писалось Матрона, среди уменьшительных 

имен: Мотя, Мотря, Матрёша, Матюша, Тюша, Матуся, Туся, Муся. 

Почему эта точеная кукла стала называться матрешкой, никто точно не знает. 

Может быть, так ее назвал продавец, рекламирующий свой товар, а может, такое имя ей 

дали покупатели: имя Матрена было очень распространено среди простого люда, вот и 

стали называть игрушку ласково Матрешей, Матренушкой; так, и закрепилось имя 

Матрешка. 

Из чего делают матрешек. Техника изготовления 

За долгие годы существования матрешки принципы ее изготовления не 

поменялись. Делают матрешек из лиственницы, березы, липы и осины, срубленных 

обязательно ранней весной. Каждый мастер знает свой секрет дерева и подготовки его к 

обработке. Долго выбирает он ровные, не сучковатые деревья. Очищая дерево от коры, 

мастер обязательно оставляет ее в нескольких местах нетронутой. Это делается для того, 

чтобы при сушке древесина не трескалась. Затем подготовленные бревна укладывают 

штабелями так, чтобы между ними свободно проходил воздух. По несколько лет стволы 

выветривают, сушат на открытом воздухе до нужной влажности. Здесь очень важно не 

пересушить и не досушить бревно - этот секрет знают народные умельцы. Надо как 



говорят они, чтобы дерево звенело, пело. Высушенные бревна распиливают на чурки и 

болванки. До 15 операций проходит липовая болванка, прежде чем стать красивой, 

нарядной куклой. С большим мастерством, присущим скульпторам, токарь вытачивает 

голову и туловище матрешки снаружи и изнутри, используя незамысловатые инструменты 

- нож и стамески, Сначала вытачивается самая маленькая матрешка из березы - не 

открывающаяся фигурка. Затем - нижняя часть следующей - донышко. Донышек для 

матрешек мастер изготавливает сразу на тысячу штук. Это делается для того, чтобы 

нижняя часть могла подсохнуть. Когда токарь заканчивает десятую сотню, первая сотня 

уже высохла и к ней можно готовить верхнюю часть игрушки. Сушить верхнюю часть 

матрешки не надо, ее надевают на донце, где она усыхает и плотно обхватывает шип и 

поэтому плотно держится. Фигурки тщательно прошкуривают, грунтуют картофельным 

клейстером и сушат. Теперь она готова к росписи, а после росписи – лакируют. Сначала 

карандашом наносится основа рисунка. Потом намечаются контуры рта, глаз, щёк. И уж 

затем матрёшке рисуют одежду. Обычно расписывая, используют гуашь, акварель или 

акрил. В каждой местности есть свои каноны росписи, свои цвета и формы. Для росписи 

раньше использовали гуашь. В наше время их уникальные образы создаются при помощи 

акварели, темперы, анилиновых красок. Однако гуашь все равно остается самой любимой 

краской художников, которые расписывают матрешек. Как правило, сначала 

расписывается лицо и передник, а потом – косынка и сарафан. 

Хорошая матрёшка отличается тем, что: все её фигурки легко входят друг в друга; 

две части одной матрёшки плотно прилегают и не болтаются; рисунок правильный и 

чёткий; ну, и, конечно же, хорошая матрёшка должна быть красивой. 

Изначальные сюжеты деревянных матрешек были исключительно женскими: 

румяных и полных красных дев рядили в сарафаны и платки, изображали их с кошками, 

собачками, корзинками и т. п. 

Сергиев-посадская (загорская) матрешка 

Эта игрушка и сейчас похожа на первую матрешку с петухом в руках. Загорская 

матрешка добротна, крутобока, устойчива по форме. Расписывают ее по белому дереву 

гуашевыми красками, используя чистые (локальные) цвета. Овал лица и руки 

закрашивают «телесным» цветом. Две пряди волос прячутся под платок, двумя точками 

изображают нос, а губы выполняют тремя точками: две вверху, одна внизу и готовы губы 

бантиком. Платок у загорской матрешки завязан узлом. Далее мастер рисует рукава 

кофты, сарафан. Платок и передник оформляются простым цветочным узором, который 

легко получается, если приложить кисть с краской, остается след-лепесток или листок. А 

круглую серединку цветка или «горох» можно получить, использован прием тычка. 

Закончив роспись, мастер покрывает матрешку лаком. От этого она становится еще ярче и 

нарядней. Лаконичность и простота оформления создали ясный и радостный образ 

русской деревенской куклы. Потому-то, наверное, и любят матрешку все, от мала до 

велика. 

Семеновская матрешка 

Семеновская (городок Семенов, что в Нижегородской области) игрушка также 

вытачивается на токарном станке. Для работы используют хорошо просушенную 

древесину липы, осины, березы. Непросушенную древесину применять нельзя, иначе 

изделие, выполненное из сырой древесины, может треснуть, расколоться, и жаль будет 

труда, потраченного на него. Выточенное изделие по форме похоже на загорскую, но 

несколько заужено книзу. А вот расписывают ее иначе, и краски берут другие. Сначала 

белую матрешку грунтуют картофельным клейстером, втирая его в поры дерева. Это 

нужно для того, что бы краски не растекались по деревянным волокнам и чтобы 

заблестела матрешка сразу после первого покрытия лаком. По высохшей загрунтованной 

поверхности мастерицы делают "наводку" черной тушью: вырисовывают овал лица, глаза, 

нос, губки, очерчивают платок, завязанный узлом, и отделяют кайму на платке (это важно, 

ведь кайма с цветочными бутонами является отличительным признаком семеновской 



матрешки). Затем рисуют овал, в котором изображают руки и цветы: пышные розы, 

колокольчики, колоски. 

Итак, наводка готова. Теперь роспись ведется анилиновыми прозрачными красками 

желтого, красного, малинового, зеленого, фиолетового цветов. И, наконец, матрешку 

лакируют. И вот перед нами яркая матрешка. 

Вятская (Кировская) 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. Вятскую 

матрёшку легко узнать по приветливому, улыбающемуся лицу с большими голубыми 

глазами, рыже-русым волосам, традиционному наряду, написанному яркими 

анилиновыми красками. На её переднике – букеты цветов из крупных алых маков или роз 

в обрамлении листьев. Матрёшки часто украшают узорами, выполненными в технике 

аппликации из соломки. 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. 

Золотистый цвет, в зависимости от изменения угла зрения может становиться 

перламутровым, они научились красить её в различные цвета, напоминающие под 

лаковым покрытием драгоценные камушки. Расписанную анилиновыми красителями 

матрёшку покрывают масляным лаком. 

Тверская матрешка 

В тверской матрешке часто угадываются исторические и сказочные персонажи: 

Снегурочка, царевна Несмеяна, Василиса Прекрасная. Наряды и головные убор могут 

быть совершенно разными, что делает куклу очень интересной для детей.
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