
Народное декоратив-
но-прикладное искус-
ство – одно из средств 
эстетического воспи-
тания, в результате 
которого у детей фор-
мируется эстетиче-
ский вкус, формиру-
ется интерес к пре-
красному в окружаю-
щей их жизни, и окру-
жающему миру в це-
лом. Помогает форми-
ровать художествен-
ный вкус, учит детей 
видеть и понимать 
прекрасное в окружа-
ющей нас жизни и в 
искусстве. Характер 
народного искусства, 
его эмоциональность, 
красочность, неповто-
римость помогает ре-
бенку расти и разви-
ваться, как творческая 
личность, развивает 
умственную актив-
ность, эстетический 
вкус, ребенок замеча-
ет и радуется чему-то 
прекрасному и краси-
вому, ребенок разви-
вается всесторонне. 
Ребѐнок узнает, что 
были и есть в наше 
время такие умельцы 
и мастера, которые 
одарены богатой фан-
тазией, даром, созда-

вать своими руками 
необыкновенную кра-
соту, радующую глаз. 
Большую роль в озна-
комлении с народны-
ми образцами играют 
экскурсии в музеи, на 
выставки произведе-
ний декоративно-
прикладного творче-
ства. Таким образом, 
народное искусство в 
детском саду способ-
ствует всестороннему 
воспитанию личности 
ребенка, развитию его 
творческих способно-
стей и заложенного 
потенциала; активно 
воздействует на ду-
ховное развитие до-
школьника, на форми-
рование патриотиче-
ских чувств.￼ 
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Самым высоким ви-
дом искусства, самым 
талантливым, самым 
гениальным является 
народное искусство, 
то есть то, что запе-
чатлено народом, со-
хранено, что народ 
пронес через столе-
тия». 
М.И. Калинин  



История возникновения  

Название и развитие промысла 
связано с селом Гжель Москов-
ской области. Долгое время жите-
ли деревни пытались заниматься 
сельским хозяйством, однако поч-
ва была не плодородной и не при-
носила результатов. На поверхно-
сти земли был большой пласт бе-
лой глины. Узнав о ее высоком ка-
честве, население стало 
заниматься производ-
ством фарфора. Так заро-
дился новый промысел, 
связанный с изготовлени-
ем гончарных изделий и 
игрушек из белой глины. 
С 1320 года имеются све-
денья о первых изделиях 
местных гончаров. Их 
стали украшать неповто-
римой росписью синего 
цвета, которая придавала 

самобытности. И получила она 
название гжели. Вначале народ-
ный промысел именовался как 
«жгель».  

 

Этапы изготовления изделий 

Для создания изделий под гжель 
необходимо владеть четкостью, 
кропотливостью и невероятным 
полетом фантазии. Посуда изго-
тавливается из майолики или фар-
фора. Майолика более прочный 
материал из красной глины, а фар-

фор тонкий и хруп-
кий. Процесс изго-
товления происхо-
дит в 5 этапов: 

Создание заготовки.  

Подготовка к роспи-
си и первый обжиг.  

Контроль и отбра-
ковка изделий.  

Роспись. 

Второй обжиг.  

Особенности роспи-
си 

Белый фон 

Рисунок насыщенно-
го синего цвета 

Глазурованная по-
верхность изделия 

Сложный и многооб-
разный растительный 
орнамент 

Ручная работа 

Интересные факты  

Гжельский фарфоровый 
завод является самым 
крупным производителем 
гжельского фосфо-
ра. Предприятию 200 лет и 
оно производит около 600 
разных изделий. 

Первое упоминание о гже-
ли приходится на деятель-
ность Ивана Калиты. 

В XVII веке гжельская 
глина по указу Алексея 
Михайловича использова-

лась для алхимических и апте-
карских сосудов.  

Во времена крепостного права 
художники по гжельской рос-
писи считались свободными 
людьми. 

Вначале роспись была разно-
цветной. В XIX веке впервые 
применился кобальт, который 
так и остался. 

Мастера гжели различают 20 
оттенков синего. 
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Существует такая легенда: «Давным-давно 
поселился за Волгой весѐлый мужичок-
умелец. Избу построил, стол да ложку сла-
дил, посуду деревянную вырезал. Варил себе 
пшѐнную кашу и птицам пшено не забывал 
подсыпать. Прилетела как-то к его порогу 
Жар-птица, он и еѐ угостил. И вдруг она при-
коснулась своим крылом к чаше, и чаша ста-
ла золотой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

История хохломы. Предполагают, что хох-
ломская роспись возникла в 17 веке на левом 
берегу Волги, в деревнях Большие и Малые 
Безлели, Мокушино, Шабаши, Глибино, 
Хрящи. В настоящее время родиной хохло-
мы считается посѐлок Ковернино в Нижего-
родской области. Крестьяне вытачивали, рас-
писывали деревянную посуду и везли еѐ для 
продажи в крупное торговое село Хохлома в 
Нижегородской губернии, где был торг. От-

сюда и пошло название «Хохломская рос-
пись», или просто «Хохлома».  Рисунок 
Хохлома привлекает своей красочностью и 
яркостью. Мастера подбирают для узора 
такие цвета красок, которые хорошо сочета-
ются с золотым фоном – красный, чѐрный, 
зелѐный,  жѐлтый. Это особенности хохлом-
ской росписи.  Таких богатых узоров, как 
хохлома нет ни у одного народа в мире: ни 
у китайцев, ни англичан, ни у американцев. 
Посуда хохломы создаѐт ощущение жарко-
го пламени. Она практична и нарядна.   
Хохлома поражает своей удивительной  
красотой. Каждый турист рад увезти из Рос-
сии еѐ частичку красоты - «Хохлому».    
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     Этот русский народный про-
мысел возник в XV-XVI веках 
в слободе Дымково близ города 
Вятка (сейчас это город Ки-
ров). Отсюда и название – 
«дымковская» или «кировская» 
игрушка. В процессе приготов-
ления игрушки были задей-
ствованы целые семьи – все 
вместе месили глину, лепили, 
сушили и обжигали получив-
шиеся фигурки. 

     Поначалу игрушки продава-
ли на ярмарке во время празд-
ника «Свистуньи», который 
устраивался через месяц после 
Пасхи в честь поминовения по-
гибших во время битвы 1418 
года. По традиции в эти дни 
проводились массовые гуля-
ния, когда вятские жители пе-
ли, плясали и свистели в глиня-
ные расписные свистульки. Яр-
кие статуэтки так понравились 
детям и взрослым, что их стали 
изготавливать круглогодично. 
В XIX веке производство иг-
рушки в Вятской губернии ста-
ло массовым. Тогда их стали 
вывозить на продажу в Орен-
бургскую область, Москву и 
прочие крупные города. 

 Раньше  фигурки изготавлива-
лись только вручную, затем 
раскрашивались и покрывались 
яичными белками для яркости.  
Теперь мастерицы сами не ко-
пают глину и не месят ее. Все 
расходные материалы поступа-
ют уже упакованными и гото-
выми к работе. Во время Вто-
рой мировой войны производ-
ство дымковской игрушки 
практически прекратилось, од-
нако благодаря художнику-
энтузиасту Алексею Деньшину 

в 1942 году дымковский про-
мысел снова возродился. 

     Дымковскую игрушку дела-
ют из ярко-красной глины, ко-
торую перемешивают с мелким 
коричневым речным песком. 
Из полученного материала ле-
пят целые фигурки или их ча-
сти, затем собирают их и закан-
чивают лепку. Чтобы соеди-
нить две части фигурки, вместо 
клея используют жидкую крас-
ную глину. Следы лепки загла-
живают для придания изделию 
ровной и аккуратной поверхно-
сти. Затем получившееся изде-
лие сушат в течение от двух до 
пятидесяти дней и обжигают 
при температуре 700—900 °C и 
после того, как игрушка полно-
стью высохла, ее покрывают 
темперными белилами в два-
три слоя (прежде побелку осу-
ществляли мелом, разведѐнным 
на молоке). 

     Использование широкой 
гаммы цветов, в которой много 
красного, жѐлтого, синего, зе-
лѐного, алого, придаѐт дымков-
ской игрушке особую яркость и 
нарядность. Есть у игрушек 
строгий орнамент из клеток, 
полосок, кругов и  точек. 

      Наиболее распространѐн-
ные сюжеты: няньки с детьми, 
водоноски, бараны с золотыми 
рогами, индюшки, петухи, оле-
ни, молодые люди, скоморохи, 
барыни. 

     Тематика современной дым-
ковской игрушки разнообразна: 
это могут быть фигурки живот-
ных, любимые сказочные ге-
рои, исторические сюжеты, фи-
гурки детей и их семей, различ-
ных профессий и предметов 

старины. 

Дымковскую игрушку можно 
использовать для сюжетно-
ролевых игр. Придумывать с 
глиняными игрушками сюжеты 
и разыгрывать их с друзьями 
или родителями. Однако мате-
риал, из которого сделана иг-
рушка, недолговечен, именно 
поэтому сегодня дымковские 
игрушки чаще используются в 
качестве сувениров. 

А мы с ребятами попробовали 

раскрасить дымковского индю-

ка только пока не на глине, а на 
белоснежном листе бумаги. 

Вот что у нас получилось. 
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Ноябрьская страничка нашей 
газеты посвящена искусству, а 
именно Жостовской росписи. 

Немного истории возникновения 
этой росписи. 

Жостовская роспись — 
это русский народный художе-
ственный промысел по росписи 
кованых металлических подно-
сов, возникший в 1825 году в 
деревне Жостово Московской 
области. В начале XIX века сра-
зу в нескольких деревнях и селах 
Троицкой волости (современный 
Мытищинский рай-
он Московской области), среди 
которых было и Жостово, появи-
лись мастерские, где расписыва-
ли лакированные изделия из па-
пье-маше. В это же время мест-
ные мастера, братья Вишняковы, 
стали расписывать еще и метал-

лические 
подносы.  

Основным 
мотивом 
Жолтовской 
росписи до 
наших дней 
остается цве-
точный букет. По краю поднос 
обычно украшают ажурным рас-
тительным орнаментом. Традици-
онно роспись выполняют на чер-
ном фоне, но возможны и другие 
варианты, например, красный, 
синий и зеленый. 

И мы с детьми решили попробо-
вали освоить основные элементы 

этой прекрасной росписи.  

Дети рассматривали темати-
ческий альбом Народные 
промыслы. А затем в оочею 
рассмотрели поднос. Кото-
рый принесла бабушка 
одного из воспитанников. 
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Вологодское кружево - особен-

ное явление в народном искус-

стве Русского Севера. Богат-

ство и разнообразие узоров, 

чистота линий, мерные ритмы 

орнаментов, высокое мастер-

ство - таково его художествен-

ное своеобразие. О вологод-

ском кружеве сложены стихи и 

песни, созданы фильмы, выпу-

щены красочные буклеты. Во-

логодское кружево известно по 

всему миру, долгое время оно 

олицетворяло славу русского 

кружева. 

     Художественные особенно-

сти вологодского кружева сло-

жились уже в XVII-XVIII ве-

ках. До XIX века кружевопле-

тение имело характер домаш-

него художественного ремесла. 

В 20-х годах XIX века в окрест-

ностях Вологды была основана 

кружевная фабрика, на которой 

работали десятки крепостных 

девушек-кружевниц. В сере-

дине XIX века кружевоплете-

ние на вологодской земле пре-

вратилось в промысел, кото-

рым занимались тысячи масте-

риц в разных уездах. Особенно 

это ремесло было развито на 

территории Вологодского, Кад-

никовского и Грязовецкого уез-

дов. В каждом из них сложи-

лись местные особенности узо-

ров и приемов плетения, свой 

круг кружевных изделий, но 

отличить их может только тон-

кий знаток этого искусства. 

Кружевной промысел в Воло-

годской губернии достиг рас-

цвета во второй половине XIX 

века. Если в 1893 году плетени-

ем занимались четыре тысячи 

мастериц, то в 1912 году их бы-

ло почти сорок тысяч. Извест-

ность вологодского кружева 

перешагнула границы страны. 

Мода на него охватила многие 

страны Европы. 

     Отличительной особенно-

стью традиционного вологод-

ского парного кружева являет-

ся четкое деление «строения» 

кружева на узор и фон. Вслед-

ствие этого крупные и плавные 

формы орнамента очень выра-

зительно выделяются непре-

рывной линией, ровной по ши-

рине на всем протяжении узо-

ра. В ранних вологодских кру-

жевах в качестве ведущего ор-

намента варьировались стили-

зованные изображения птиц, 

древа жизни и другие старин-

ные мотивы, характерные для 

более древней по происхожде-

нию вышивки. Наиболее попу-

лярные орнаменты в вологод-

ском кружеве плетутся плот-

ной, непрерывающейся, одина-

ковой по размерам полотняной 

лентой (она называется 

«вилюшкой»).  

     Для произ-

водства воло-

годского кру-

жева мастера 

обращаются к 

следующим 

предметам: 

- подушке-валику;  

- коклюшкам (они могут быть 

сделаны из берѐзы или можже-

вельника); 

- английским булавкам, сколку. 

     Наиболее известная основа 

для создания вологодского кру-

жева – лѐн. В XXVII столетии 

была известна иная практика 

плетения данной разновидно-

сти кружев – с обращением к 

позолоченным или посеребрѐн-

ным ниткам, произведѐнным из 

волочѐной проволоки. 

Сегодня вологодское кружево 

отличает разнообразие орна-

мента, монументальность форм 

и преобладание цветочных мо-

тивов. 

     Вологодский промысел по-

лучил широкое признание как в 

России, так и за рубежом. Та-

лант и мастерство вологодских 

художников и кружевниц были 

неоднократно отмечены на 

многих международных и оте-

чественных выставках. 

     Вологодское кружево сего-

дня - это прежде всего кружев-

ная фирма «Снежинка», где 

работают профессиональные 

кружевницы и опытные худож-

ники; это профессиональное 

училище, где обучают будущих 

кружевниц, а также учрежде-

ния дополнительного образова-

ния, где юные вологжане зна-

комятся с историей круже-

воплетения и постигают осно-

вы этого мастерства.  
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Игры имеют не только 
развлекательное, но и вос-
питательное значение. Для 
детей дошкольного возрас-
та полезно ознакомление с 
филимоновской игрушкой 
- ярким представителем 
народного художественно-
го промысла. 

Изучение промысловых 
игрушек развивает интерес 
к творчеству у детей, вос-
питывает любовь и уваже-
ние к труду, позволяет 
узнать историю своей Ро-
дины. 

Филимоновская игруш-
ка – один из видов древне-
русского народного ремес-
ла. История возникновения 
берет начало в Тульской 
области, в деревне Фили-
моново Одоевского райо-
на. 

 В большинстве своем 
филимоновские игрушки – 
это традиционные сви-
стульки в форме животных 
(петушок, лошадка, корова, 
медведь) и крестьян 
(мужики и барыни). Про-
стые формы напоминают 
древние глиняные игруш-

ки. Кавалеры верхней ча-
стью туловища похожи на 
барынь, только первые 
одеты в расписные штаны 
и сапоги, а вторые – в не-
широкую юбку-колокол. 
Голова у фигурок малень-
кая, лицо плоское, часто 
есть головной убор, напо-
минающий колпак. 
        Филимоновская иг-
рушка легко узнаваема. Ее 
отличает от других видов 
промыслов буквально все: 
орнамент с языческими 
мотивами; простые, даже 
несколько условные фор-
мы (похожа на петушка, 
лошадку); вытянутость и 
худоватость фигурок; от-
сутствие шеи у барынь и 
мужчин – туловище плавно 
переходит в голову; ис-
пользование только 3 ос-
новных цветов: красного, 
зеленого, желтого. 

Разноцветные полосы и 
круги имеют не случайное 
расположение, как может 
показаться на первый 
взгляд. Круги означают за-
щиту от сил зла, елочки – 
древо жизни, плодородие. 
Изображения солнца явля-
ются своеобразным про-
шением об урожае, тепле, 
благополучии. Зигзаги с 
точками – это засеянные 
поля, дуги – небесные во-
ды, которые дарят земле 
плодородие. Имеет значе-
ние и цвет. Красный сим-
волизирует силу духа, зем-

лю, огонь, красоту, желтый 
– воздух и солнце, зеленый 
– листву и жизнь.   

Филимоновская игруш-
ка имеет огромное значе-
ние для выполнения твор-
ческих заданий детей, ко-
торые с удовольствием 
пробуют воплотить свои 
замыслы в лепке и рисова-
нии. 

Недавно мы с детьми из 
пластилина выполняли 
роспись петушка, дети са-
мостоятельно вырезали си-
луэты игрушки, а затем 
пластилином расписывали 
его. Детям очень понрави-
лось. 

 
 
 
 
 

Авторы:  воспитатели  
Н.В. Антипина ; 

О.В. Працкая 
группа №6 
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История Павловопосадского плат-
ка начинается с конца 17 века, и именно благо-
даря российским мастерам, этот головной убор 
стал известен во всем мире и давно уже стал 
визитной карточкой России. Платки и шали 
любят во всех городах и селах нашей большой 
родины – России, да и женщины других стран с 
удовольствием носят наши платки. Производ-
ство было основано зажиточным крестьянином 
- Иваном Лабзиным. Многокрасочные платки 
прославили Павловский Посад на весь мир. 

Роскошная роза, 
переливающаяся 
всевозможными 
цветами радуги, 
стала симво-

лом Павловопосадского платка. А сложивший-
ся стиль - от крупного рисунка по краям к мел-
кому в центре, а по углам - броские цветы - и 
сегодня является визитной карточкой фабрики. 
Число тонов в рисунке от 10 до 18, но может 
доходить и до 30. Компоновка узоров овалами, 
звездами, "медальонами", фигурами из цветоч-
ных гирлянд или орнаментальных полос добав-
ляют рисунку оригинальность. 

Для того чтобы платок получился таким 
красивым, много мастеров трудятся над ним. 
Ткачи ткут ткань из шерстяных ниток, красиль-
щики красят ткань в разные тона, художники 
составляют узоры, набойщики переносят эти 
узоры на шали. 

Секреты старинного промысла была руч-
ная набойка. Рисунок наносится на ткань при 
помощи специальных деревянных печатных 
досок с вырезанным на них рельефным узором. 
Такие доски называют-
ся «манеры» или «цветки». Иногда узор не вы-
резали, а вбивали в доску металлические пла-
стинки, проволочки, гвоздики. На каждый 

цвет, каждую краску будущего рисунка созда-
валась своя печатная доска. Для сложного ри-
сунка может понадобиться не один деся-
ток «манерных» досок. Приложит мастер доску 

на ткань в нужном месте, посту-
чит, побьет, чтобы краска с пе-
чатной доски лучше отпечата-
лась на ткани. Вот так 
и возникло название «набивная 
ткань», «набойка». Сложное, 
трудоемкое это дело – ручная 
набойка. Делали ее лишь настоя-
щие мастера. В наше время руч-
ной набойки уже нет – сего-

дня «разрисовывать» платки помогают специ-
альные печатные машины. 

По краю Павловопосадские плат-
ки украшались сетчатой шерстяной или шѐлко-
вой бахромой, которая до сих пор вяжется и 
пришивается надомницами вручную. На вязку 
бахромы одного платка у мастерицы уходит 
два часа – это семейная традиция, ее вяжут и 
мамы и бабушки и дети. Каждая шаль имеет 
назва-
ние: «Рябинушка», «Розы», «Вечер», «Волшебн
ый узор». Название обязательно должно подхо-
дить к узору на шали.В настоя-
щем Павловопосадском платке никогда вам не 
будет жарко или холодно. Он прекрасно согре-
ет в сильный мороз и защитит вас от ветров и 
летней прохлады. Но основным его преимуще-
ством можно считать то, что он сможет превра-
тить современный невзрачный, хмурый еже-
дневный гардероб в настоящий праздник. Ведь 
очень легко и просто Павловопосадские плат-
ки могут разнообразить ваш гардероб. И пре-
красным настроением на целый день Вы будете 
обеспеченны. Как и много десятилетий назад 
наши современницы выбирают, любят и с удо-
вольствием носят платки, как когда-то это де-
лали наши мамы и бабушки. Для многих жен-
щин - это самый лучший подарок. 

Автор: воспитатель 

М.В.. Казанская; 
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     Тульский самовар — один из 

символов России. Родоначаль-

никами промысла принято счи-

тать братьев Лисицыных, кото-

рые в 1778 году изготовили 

первый, истинно тульский са-

мовар. Чем же он отличался от 

ранних небольших произ-

водств? А именно, разнообра-

зием форм, чеканкой и фирмен-

ной гравировкой, яйцеобразной 

и круглыми формами, ручками-

петельками и кранами-

дельфинами. А вот в промыш-

ленных масштабах выпускать 

их стали только спустя 25 лет. 

В 20-х годах 19 века в Туле уже 

было 28 таких фабрик.  

   Первые образцы самоваров 

были предназначены для ис-

пользования в армии. Поэтому 

их делали переносными и раз-

борными. Использовались как 

небольшие варианты, рассчи-

танные на маленькую компа-

нию, так и модели, чай из кото-

рых могли пить многие. 

На то время можно бы-

ло найти самовары объ-

емом от 3 до 15 литров. 

    Настоящий тульский 

самовар должен был 

выполнять ряд функ-

ций. Поскольку климат 

в России славился своей 

суровостью, то в холод-

ное время года люди 

согревались горячими напитка-

ми. Самовар помог решить эту 

проблему: он хорошо держал 

тепло. Поэтому не только давал 

возможность длительное время 

наслаждаться теплым чаем, но 

и частично обогревал помеще-

ние. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель  

В.А. Бачинова, 
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Поместите здесь справку о вашей организа-ции. Назовите ее цели, укажите местона-хождение, дату создания, дайте краткие ис-торические сведения. Приведите список предлагаемых ею основных товаров, услуг и программ, сообщите, в каких регионах она оперирует (например, на рынках Европы или США), какие категории заказчиков об-
служивает.  

Укажите, с кем нужно связаться для получе-ния дополнительных сведений. 

Погляди-ка ты в окошко.  
Что случилось на дворе?  

Баба Маня, как Матрѐшка  
Что-то машет детворе.  
Побегу-ка, тоже гляну,  

Что за детский маскарад?  
Вон и бабушка Ульяна  

К ней присела тоже в ряд.  
Подошла. Дела какие!  

Что здесь крутится народ?  
Всем игрушки расписные  

Баба Маня раздаѐт.  
А сама, как разоделась!  
И кокошник, сарафан.  

Мне так тоже захотелось  
Рисовать в цветочках храм.  

Наша бабушка Маняша  
десь художницей слывѐт.  

Мастерица она наша.  
В еѐ доме Сказ живѐт. С 
каз придумывает сказки.  

Это Бабы Мани дед,  
А она рисует глазки  

На придуманный портрет.  
Появляются матрѐшки  

В этом сказочном дворе,  
Разрисованные плошки.  
Всѐ на радость детворе.  

А сегодня они учат  
Нас матрѐшек рисовать.  
Мне такое не наскучит,  
Мастерицей хочу стать.  
Тем село и знаменито,  

Что войдя в любой здесь дом,  
Видишь: мастер деловито, 
 Что-то крутит над столом.  

Ишь! Гляди-ка ты! Игрушка!  
Ловко вырезан медведь!  

Нарисую завитушку, Я уже умею ведь.  

 

Адрес: 152915, Ярославская обл., 

г.Рыбинск,  

ул. 1-я Выборгская ., д.51 а 

 

Телефон: (84855) 26-71-25 

МДОУ детский сад 

№116 

Детский сад №116 

Мы в Контакте! 

https://vk.com/club188455122 
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