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В декоративно-прикладном искусстве обобщены эстетические идеалы традиции и 
обычаи народа. Яркие игрушки и предметы быта, созданные мастерами различных 
промыслов, входят в нашу жизнь с детства, и каждая встреча с ними - это 
прикосновение к красоте и народной мудрости. По верованиям всех народов, символы, 
используемые при оформлении того или иного предмета, их расположение и цветовая 
гамма имели важное обрядовое и магическое значение.  
Декоративно-прикладное искусство (от лат. deco — украшаю) — широкий раздел 
искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, 
направленной на создание художественных изделий с утилитарными и 
художественными функциями. Собирательный термин, условно объединяет два 
обширных рода искусств: декоративное и прикладное. В отличие от 
произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и 
относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-
прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной 
жизни. 
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Значение использования декоративно-прикладного искусства в работе с 
дошкольниками 

 
Декоративно-прикладное искусство призвано украшать, облагораживать и преобразовывать предметный 

мир. Это искусство возникло на ранних этапах развития человечества. Люди стремились, чтобы вещи 

были не только практичными и удобными для пользования, но и привлекательными по внешнему виду. 
Строя жилище, изготавливая орудия труда, предметы обихода человек украшал их орнаментами, 

раскрашивал, совершенствовал форму.      Каждый народ под влиянием жизненных и природных условий 

создаёт свои традиции в развитии прикладного искусства. Характерные черты народного творчества 
легли в основу профессионального декоративно-прикладного искусства. 

     Необходимым условием построения современной системы эстетической культуры личности является 

использование народного искусства в педагогической работе с детьми. 
   Известные педагоги и исследователи (А.П.Усова, Н.П.Сакулина, Н.Б.Халезова, Т.С.Комарова, 

Т.Н.Доронова и др.) отмечали, что ознакомление с произведениями народного творчества побуждают в 

детях первые яркие представления о Родине, о её культуре, способствует воспитанию патриотических 
чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому их необходимо включать в педагогический процесс в 

детском саду. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Задачи  по ознакомлению дошкольников  
с декоративно-прикладным искусством 

 
1. Формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к образцам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

2.  Формирование эстетического отношения к окружающей действительности средствами 

народного декоративно-прикладного искусства. 

3.  Формирование обобщённых знаний и умений: 

- умение различать стили наиболее известных видов декоративной живописи: хохломской, 

городецкой, дымковской, гжельской и др. (понимание детьми характерных особенностей 

изделий различных народных промыслов); 

- освоение детьми характерных элементов, колорита, композиции. 

 - умение создавать выразительные узоры на бумаге и объёмных предметах; 

 - развитие при этом чувства формы, ритма, симметрии. 

4. Развитие творчества, фантазии,  мышления и любознательности, наблюдательности и 

воображения. 

5.Воспитание  уважительного  и бережного  отношения  к труду народных мастеров. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
Рассматривая с воспитанниками предметы народного искусства, педагог учит  видеть детей и выделять 

элементы узора: мазки, точки, кольца, круги, прямые линии. 

   У каждого вида народного искусства свои сочетания цветов и оттенков. Необходимо  показать это при 
рассматривании, обратить внимание детей на разнообразие цветов.    Успех обучения декоративному 

рисованию во многом зависит от того, насколько интересно организованно восприятие детьми изделий, 

использует ли он игровые приёмы, сюрпризные моменты. 
Рассмотрим некоторые виды декоративно-прикладного искусства и выделим их основные особенности. 
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ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ 

 
 
 
 
 

 



 

 

ГЖЕЛЬ 

Название «гжель» происходит от слова «жечь». Есть версия, что изначально искусство именовалось 

«жгель», а после, в результате перестановки букв для собственного удовольствия, люди стали называть ее 

гжелью. 

Характерные черты росписи следующие: 

 глазурирование поверхности; 

 снежно-белый фон; 
 узор, выполненный в синих или голубых тонах; 

 сложный растительный орнамент или узор в русском 

народном стиле; 

 неизменно ручная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интересный факт: сама краска имеет черный цвет, который меняется на синий только в процессе 

последующего обжига. Исходя из этого, тематика рисунка в 

стилистике гжель подразделяется на три основных направления: 

 Растительная. Такие рисунки — это классическая гжельская 
роспись. Все растения, которые изображаются, имеют несколько 

стилизованный вид, но основные черты четко 

просматриваются. Это травинки,  ягоды, цветы, основной цветок 
росписи гжель-это роза, которая наносится несколькими оттенками 

сразу. 

 Орнаментальные узоры. Такие рисунки стилизованные, 
оригинальные и в каждом просматривается определенная 

ассоциация. Наносится он согласно разработанным в старину сеткам. Самые известные 
орнаментальные гжельские сетки — это «усики», «травинки», «капли», «жемчужины» и «гребенки». 

Традиционные «шашечки» наносятся по кромке или вдоль бортика и представляют собой цепочку-

поясок из кобальтово-синих квадратов. 

 Сюжетная роспись. Такой рисунок представляет самые древние народные промыслы, так как 
именно сюжет наглядно иллюстрировал сцены из жизни народа. Это могли быть зимние катания на 

санях, ярмарки, изображение природных явлений или времени года.  

 

 
 

 

 



 

 

ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА 

Золотая хохлома —  старинный  самобытный  русский  народный  промысел, на протяжении  веков 

 формирующий  быт  и  жизненный  уклад  целых  поколений  и является   неотъемлемой   частью 

 российской  культуры.   
Особенностью  хохломского промысла  является  изготовление  золоченой  деревянной  посуды  без 

 применения драгоценного  металла  и  своеобразная  растительно-травная  роспись. 

Символом  хохломской  росписи  стала  огненная  жар-птица,  украшенная 
яркими цветами. Промысел был основан в лесном Заволжье, на территории 

нынешнего Ковернинского района Нижнегородской области. На 

протяжении столетий в этом промысле складывались и совершенствовались 
определенные типы деревянной посуды, отличающиеся благородной 

простотой силуэта, строгостью пропорций.  Ассортимент хохломских 

изделий сформировался давно. В его основе лежат резные ложкарные 
изделия и токарная посуда: чашки, миски, поставцы, бочата, солоницы, 

ложки. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

В последние десятилетия были созданы новые формы бытовых вещей: комплекты посудных изделий для 

компота, ухи, салата, ягод, блинов и меда, наборы для кухни -поставки с полками, а также крупные 
декоративные изделия для украшения жилища – декоративные блюда, панно. Характерные черты 

следующие: определенная цветовая гамма рисунка с использованием всего лишь нескольких сочных 

оттенков (красный, желтый, зеленый, черный);  отсутствие строгой геометрии, плавность форм и линий. 
Элементы росписи ( осоки, завиток, капельки, кустики, криуль, куриная лапка, кудрина, рыжик). 

  

 

 

 



 

 

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ 

Городецкая роспись берет начало от резных прялок, которые в Городце 

имели свою особенность: донце и гребень. Для украшения донец местные 

мастера использовали своеобразную технику инкрустации: 
из дерева другой породы вырезались фигурки и вставлялись в углубления, 

например, темный мореный дуб рельефно выделялся на светлой 

поверхности донца. Так, при помощи всего двух оттенков дерева и 
несложных инструментов городецкие мастера превращали поверхность 

обычной доски в настоящую картину. Несколько позже начали 

использовать подкраску – яркие желтые, синие, зеленые и красные цвета 
делали донце еще более красочным и нарядным. Городецкая роспись, 

которая украшала донца для прялок, сундуки, сани, дуги, мебель и многие 

другие предметы обихода, отличалась, прежде всего, содержательностью.  
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Основное впечатление в росписях дают жанровые сцены – очень вольные, условные по характеру, 

декоративные по форме, и иногда граничащие с шаржем. Сюжеты для городецкой росписи берутся из 

жизни – это быт купечества и крестьянства. Значительную долю занимают цветочные мотивы, 
написанные широко и декоративно. Интересно и то, что в городецкой росписи часто встречаются 

сочетания жанровых реалистичных мотивов и идеализированных, декоративных образов животных и 

птиц. Используемые цвета: напряженно-красный, ярко-зеленый, бездонно-синий и черный, который еще 
больше подчеркивают декоративность мотивов городецкой 

росписи. Роспись ведется кистью, свободным 

ударом, без предварительного рисунка. Приемы 
весьма разнообразны: от широких мазков до 

тончайших линий и виртуозных штрихов, 
основные элементы: розаны,купавки, 

ромашки, листики, птицы.  
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ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ 

Жостовская роспись возникла  на Урале, где в то время были сосредоточены крупные 

металлургические заводы России, а XIX веке распространилась  и в Московскую 
область, где и получила наибольшее развитие. Традиционно в жостовской 

росписи расписываются лишь металлические подносы, но в последнее время картинки 

в жостовском стиле можно встретить как на металлической посуде, так и на стекле, 
керамике, коже. Основной мотив жостовской росписи – это цветы, букеты из них, ветки или венки и 

гирлянды, преимущественно на черном или красном фоне. Причем роспись ведется сразу на подносе, без 

использования предварительных эскизов или шаблонов. Отличительной особенностью росписи является 
то, что цветы и листья окрашиваются яркими красками – синими, зелеными, красными  или желтыми, а 

их яркость дополнительно 

выделяется благодаря 
черному фону, по которому 

ведется роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭТАПЫ ЖОСТОВСКОЙ РОСПИСИ 

1 этап  ЗАМАЛЕВОК На подготовленную поверхность подноса разбавленной краской наносится силуэты 

элементов будущего рисунка. После этого замалевка, поднос сушится в печи еще несколько часов. 

2 этап  ТЕНЕЖКАС помощью полупрозрачных красок, наносятся цветные тени. Это придает объем 

цветам, а у остальных растений проявляются теневые места. 

3 этап  БЛИКОВКАНа этом этапе уточняются все детали, реализуется контраст и гармонизируется строй 

всей композиции – это самый ответственный этап росписи, происходит наложение бликов на весь 

рисунок, при этом букет становится как бы освещенным разными источниками света с разных сторон. 

4 этап ЧЕРТЕЖКАВ завершение работы художник специальной тонкой кистью наносит заключительные 

штрихи – прожилки на листочках и семенца в центре чашечек цветов. 

5 этап ПРИВЯЗКАЭто предпоследний этап росписи подноса. На этом этапе дорисовываются травинки, 

листья и усики, при помощи которых букет становится частью единого букета и связывается с фоном. 

8 этап УБОРКАНа этом этапе украшаются борта подноса. Украшение может быть с помощью 
растительного или геометрического узора, без него поднос выглядит незаконченным. Без какой-то 

определенной «изюминки». 

 

 

 

 

 



 

 

ДЫМКОВСКАЯ    РОСПИСЬ 

Дымковская игрушка — один из самых старинных промыслов России, существует на Вятской земле 
более четырёхсот лет. Возникновение игрушки 

связывают с весенним праздником СВИСТУНЬЯ 

, к которому женское население слободы 
Дымково лепило глиняные свистульки в виде 

коней, баранов, козлов, уточек. Позднее, когда 

праздник потерял своё значение, промысел не 
только сохранился, но и получил дальнейшее 

развитие. Возрождение промысла произошло в 

советское время в 30-е годы XX века и связано с 
именем А. И. Деньшина, который сумел 

уговорить потомственных мастериц А.Мерзину, 

Е. Пенкину, Е. Кошкину, не бросать ремесло и 
организовать артель "Вятская игрушка"Позднее 

расширился круг тем за счёт внесения в игрушку 

новых бытовых и сказочных сюжетов. Было 
разработано большое количество орнаментов и 

цветовых сочетаний.  

 

 

 

 



 

 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСЛА: Дымковская игрушка — искусство рукотворное. Каждая — создание одного 

мастера. От лепки и до росписи процесс творческий, никогда не повторяющийся. Нет и не может быть 

двух одинаковых изделий. Каждая игрушка уникальна и единственна. Для её производства используется 
местная красная глина , тщательно перемешанная с мелким речным песком . Фигурки лепят по частям, 

отдельные детали собирают и долепливают, используя жидкую глину как связующий материал. Следы 

лепки сглаживают, для придания изделию ровной поверхности. После полной просушки в течение от 
двух до двадцати дней и обжига при температуре 700—800 градусов игрушки покрывают темперными 

белилами в два-три слоя (прежде побелку осуществляли мелом, разведенным на молоке). Раньше 

игрушки расписывали анилиновыми красителями , замешанными на яйце с квасом , используя вместо 
кистей палочки и перья.Расписанная игрушка вновь покрывалась взбитым яйцом, что придавало блеклым 

анилиновым краскам блеск и яркость. Сегодня для росписи применяются темперные краски и мягкие 

колонковые кисти. Использование широкой гаммы, в которой много красного, жёлтого, синего, зелёного, 
алого, придаёт дымковской игрушке особую яркость и нарядность. Строго геометрический орнамент 

строится по разнообразным композиционным схемам: клетки, полоски, круги, точки наносятся в 

различных сочетаниях. Завершают украшение игрушки ромбики из потали или сусального золота , 
наклеенные поверх узора. Наиболее распространённые сюжеты: няньки с детьми, водоноски , бараны с 

золотыми рогами, индюшки, петухи, олени и, конечно, молодые люди, скоморохи , барыни . Дымковской 

игрушке чужды полутона и незаметные переходы. Вся она — бьющая через край полнота ощущения 
радости жизни. Особенно она хороша в паре, и в группе с другими, в близком соседстве со своими 

братьями и сестрами из слободы на реке Вятке. 

 

 

 

 



 

 

  

 

       Народное творчество является богатейшим источником 
познавательного и нравственного развития детей. В народном 
творчестве, как нигде, сохранились особенные черты русского 
характера, присущие ему нравственные ценности, представления о 
доброте, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 
Большое значение приобретает овладение народным наследием, 
естественным образом приобщающего ребенка к основам культуры. 

 

 

 


