
 

 

Мастер-класс 

«Народная игрушка как средство приобщения детей к истокам 
национальной культуры¬ 

 
 

Когда к истории хотим мы прикоснуться, 
Иль в мир прекрасный охота окунуться, 

В музей идем, по залам ходим, 
И для себя мы много интересного находим. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

От того, что окружает ребенка в детстве, зависит то, каким взрослым он станет. 
Игрушки, в которые играет ребенок - не исключение. 

Каждый из нас помнит свою любимую игрушку. Некоторые хранят их как 
счастливый талисман всю жизнь. 

Традиционная тряпичная народная кукла-оберег, которых в старину делали 
мамы, бабушки или сами дети из тряпочек, соломы, простой пряжи или других 
подручных материалов - это очень добрая и полезная игрушка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Именно изготовлению такой куклы был посвящен мастер-класс «Народная 
игрушка, как средство приобщения детей к истокам национальной культуры¬, который 
был проведен 27 октября 2023 года воспитателем Колядовой А.И. в рамках семинара 
«Организации воспитательно-образовательного процесса по формированию у детей 
духовно- нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития 
России через все виды образовательной деятельности¬. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кукла – игровой образ, символ, который фокусирует время, историю культуры, 
страны и народа, отражая их движение и развитие. Кукла – это 
детская игрушка в виде фигурки человека.  

Окунемся в прошлое. 
Кукла как детская игрушка появилась 1000 лет назад. 
С давних пор кукол делали из травы, веточек и лоскутиков, и 

они символизировали то тайное, волшебное, что есть в человеческой 

душе. 
Даже в самых бедных крестьянских семьях с давних времен была тряпичная кукла. 

В иных домах их до 100 штук накапливалось. 
 

 

 

 



 

 

 

Есть такая примета – когда дети много и усердно играют в куклы, в семье прибыль; 
если же небрежно обращаются с игрушками, быть в доме беде. Верили, что кукла 
охраняет детский сон и оберегает ребенка, поэтому она всегда рядом с ним и в играх, и 
во сне. Куклы были не только девчачьей забавой. Играли дети до 7-8 лет, пока они ходили 
в рубахах. Но лишь мальчики начинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли 
и сами игры строго разделялись. Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, 
бабушки, старшие сестры. с пяти лет дети сами начинали «вертеть¬ тряпичных кукол. 
Куклу делали с большим старанием, так как по ней судили о вкусе и материнстве 
хозяйки. Куклу наряжали, но лицо не рисовали. Такие куклы назывались безликими. 

 

 

 

 

 



 

 

 

По народным поверьям кукла с лицом как бы приобретала душу и 
могла навредить ребенку, так как в нее могла вселиться нечистая сила. 
Поэтому безликая кукла являлась одновременно и оберегом. 

Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, 
а берегли в корзинах, коробах, запирали в 
ларчики. Брали кукол на жатву и на 
посиделки. Кукол разрешалось брать в 
гости, их клали в приданое. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кукол нельзя было мастерить с помощью иголки или ножниц – это могло 
«поранить куклу¬ и повредить, а ведь в такую куклу вкладывалась 
материнская любовь и забота. Кукла изготавливалась только на 
основе разрыва ткани и нитей, скручивания и завязывания. 
          Нейтральное выражение лица куклы позволяет включиться 
детскому воображению и представить куклу улыбающейся, плачущей 
или спящей в зависимости от настроения малыша. 
          

 

 

 

 

 

 



 

 

 Вся работа делается вручную. Это обусловлено теми задачами, которые стоят перед 
игрушкой. В то же время, именно это обстоятельство делает ее неповторимой, 
особенной. Ребенок с уверенностью может называть такую куклу своей - ведь второй 
такой нет ни у кого. 

         Такая простая игрушка дает малышу много ощущений - разная структура и 
поверхность материала (фланель и ситец), твердая голова и мягкая одежда, спокойные, 
но все-таки разные, оттенки цвета. Ее удобно держать в руках, она легкая, мягкая на 
ощупь. 


