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Название мини-музея: «Деревянные игрушки» 
 

Профиль музея: 

 Познавательный, игровой.  

Задачи: 

 Знакомить детей с народными промыслами.  

 Воспитывать заботливое отношение к экспонатам. 

 Совершенствовать сенсорное развитие и мелкую моторику рук у детей.  

 Способствовать игровой деятельности ребенка, познавательной 

активности, развитию творчества, исследованиям  и 

экспериментированию с игрушкой. 

 

Принципы деятельности мини-музея:  

 Принцип учета возрастных особенностей дошкольников.  

 Принцип опоры на интересы ребенка.  

 Принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при 

руководящей роли взрослого.  

 Принцип наглядности.  

 Принцип последовательности. 

 Принцип сотрудничества и взаимоуважения. 

 

Оформление мини-музея:  

 Все экспонаты собраны в соответствии с возрастом детей. 

 Экспонаты мини-музея располагаются в доступном для детей месте.  

 

Руководитель мини-музея: Чернова Татьяна Александровна 

 

Структура управления мини-музеем: Руководитель мини-музея планирует, 

координирует, контролирует работу в мини-музее. 

 

Пояснительная записка: 

Игрушка – это часть культуры народа. Она возникла давно вместе с 

человеческим обществом. Люди всегда заботились о красоте и занимательности 

игрушек, предназначенных для игры ребенка. Поэтому, мастера-игрушечники 

вкладывают в образ игрушки всю свою фантазию, выдумку и 

изобретательность. Интерес к игрушке у детей дошкольного возраста 

устойчивый. 

Деревянная игрушка имеет огромное значение в воспитании 

всестороннего развитого человека. Она  самобытна, интересна. История 

деревянной игрушки начинается в глубокой древности. Она связана с 

творчеством народа, с народным искусством, с фольклором. Игрушка - одна из 

самых древнейших форм творчества, на протяжении веков она изменялась 

вместе со всей народной культурой, впитывая в себя ее национальные 

особенности и своеобразие. 



Актуальность:  

Мини-музеи в детском саду являются одним из средств развития 

познавательной, творческой активности детей, приобщая их к искусству. Через 

использование средств музейной педагогики решаются задачи социализации, 

реализуется принцип интерактивности – приобретение детьми опыта личного 

соприкосновения с реальностью истории и культуры через предметный мир. 

В настоящем музее трогать ничего нельзя, а в нашем мини-музее 

содержатся экспонаты, которые можно трогать, рассматривать и, конечно, с 

ними можно играть! И эта особенность, безусловно, очень привлекает детей. 

Здесь можно поиграть с любой деревянной игрушкой. Создание такого мини-

музея в группе помогает формировать у детей интерес к деревянным игрушкам, 

способность к эстетическому восприятию, расширяет представления об 

окружающем мире. 

Деревянная игрушка – это игрушка развивающая, вобравшая в себя 

игровую культуру многих поколений. Она и эстетически привлекательна, и 

эмоционально комфортна, и многофункциональна. Несмотря на кажущуюся 

простоту, деревянная игрушка заставляет ребенка прилагать определенные 

физические и интеллектуальные усилия, чтобы получить радующий, 

положительный результат, поднимающий по ступенькам развития. Игры с 

деревянными игрушками развивают эстетическое восприятие, логическое 

мышление, внимание, воображение, сенсомоторные навыки, ловкость, 

смекалку. 

 

Предполагаемый результат:  

 Сплочение детей и родителей, родителей и педагогов в процессе 

активного сотрудничества.  

 Пополнение и активизация словаря. 

 Дети активно проявляют интерес к деревянным игрушкам, исследуя их и 

экспериментируя с ними. 

 Деревянные игрушки обогащают чувственный опыт детей в разных видах 

деятельности.  

 Деревянные игрушки формируют представления о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. 

 Деревянные игрушки формируют интерес к эстетической стороне  

окружающей действительности. 

 Деревянные игрушки способствуют активной игровой деятельности 

ребенка. 

 

Разделы и экспонаты мини-музея:  

Театр:  

 Настольный театр по сказке «Теремок».  

 Настольный театр по сказке «Курочка Ряба».  

 Театр – матрёшка по сказкам «Три медведя», «Репка», «Курочка Ряба».  

Игрушки для самостоятельной деятельности:  



 Конструктор.  

 Машинка.  

 Вертолёт.  

 Забивалочка.  

 Вкладыши.  

 Игра с прищепками.  

Игрушки – забавы: 

 Птички на дереве.  

 Курочки. 

 Качалка – лошадка. 

 Дергунчики (девочка, заяц).  

 Волчок.  

 Жираф.  

 Неваляшка.  

 Каталка с куколкой.   

Музыкальные инструменты:  
 Дудочка.  

 Свистульки.  

 Трещотка.  

Развивающие игрушки:  

 Матрёшки.  

 Пирамидки.  

 Лабиринт.  

 Бусы.  

 Цветные столбики.  

 Шнуровка.  

 Игра «Божьи коровки».  

 

Этапы работы: 

1.Этап (информационный) подготовительный 

 Выбор темы, места размещения.  
 Подбор экспонатов для мини – музея.  
 Подбор картинок для альбомов «Весёлые матрёшки», «Деревянные 

игрушки».  
 Подбор стихов для альбома «Стихи про игрушки».   
 Оформление мини – музея «Деревянная игрушка» вместе с родителями.  

 

Взаимодействие с родителями: 

Сбор экспонатов для музея вместе с детьми.  

 

2. Этап (практический) Практическая деятельность детей 

Рисование:  

 «Укрась фартук у матрёшки».  



Лепка:  

 «Погремушка для матрёшки».  

Конструирование:  

 «Домик для куколки», «Комната для куколки», 

«Стол и стул для матрёшки», «Машинка», «Поезд».  

Речевое развитие: 

 Чтение художественной литературы: «Колобок», 

«Курочка Ряба», стихотворения А. Барто 

«Погремушка», Т. Лисенковой «Матрешка», С. 

Маршака «Мы на ярмарке бывали», Н. Радченко 

«Строим башенку», С. Ледковой «У меня есть 

братик Вася», В. Кокорева «Кубики», Л. Громовой 

«Маша в кубики играла». 

 Рассматривание альбома  «Деревянные игрушки».  

Познавательное развитие: 

 Рассматривание предметных картинок. 

 Дидактические игры: «Отгадай, что звучит», 

«Собери пирамидку», «Собери матрёшку», «Собери 

бусы», «Подбери нужную картинку».  

Сенсорное развитие:  

 Игры с вкладышами, кубиками, каталкой, 

молоточком, пирамидкой, игрушками-забавами, 

бусами, прищепками. 

  Рассматривание альбома «Веселые матрёшки». 

 Дидактические игры: «Разложи  колечки по цвету», 

«Угадай игрушку». 

 Занятие «Разноцветные пирамидки». 

 Занятие «Поиграем с пирамидками».  

 Занятие «Игрушка - матрёшка».  

 Занятие «Что делают матрёшки?». 

 Занятие «Разноцветные бусы». 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Сюжетно-ролевая игра «Угостим матрешку чаем».  

Художественно-эстетическое развитие: 

 Пляска «Мы матрёшки - маленькие крошки». 

 Упражнение «Поиграй на свистульке».  

 Дидактическая игра «На чем играет матрёшка?». 

  Прослушивание песен: «Птичка» Т. Попатенко, «Матрёшки» Ю. Слонова.  

Взаимодействие с родителями: 

 Консультации для родителей: 



 «Деревянные игрушки – польза и особенности, рекомендации по  

выбору».  «Деревянная игрушка в жизни ребёнка». 

 Фотовыставка: «Играем и  развиваемся» .  

3. Этап (итоговый) 

 Экскурсии детей детского сада в мини музей «Деревянной игрушки».  

 Пополнение альбомов музея. 

 Использование экспонатов музея на занятиях по разным видам 

деятельности.  

 Презентация мини-музея «Деревянная игрушка».  

 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МИНИ-МУЗЕЯ 

 

Проведение экскурсий для других групп детского сада. 

Написание книжек-малышек или большой книги о своих деревянных игрушках. 

На базе мини-музея или с использованием его коллекций можно проводить 

образовательную деятельность по разным видам деятельности. 

Художественная литература. 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. Помогать детям, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 

История русской деревянной игрушки 

Русские народные деревянные игрушки известны с глубокой древности. 

Они неразрывно связаны с культурными, бытовыми и фольклорными 

особенностями соответствующей исторической эпохи и региона, где 

находилось их производство. Археологи обнаружили свидетельства того, что 

деревянные игрушки были у восточнославянских племен еще в IX веке н.э. 

Однако подтверждение этого можно обнаружить только в исторических 

документах, образцов таких игрушек практически не сохранилось в связи с 

особенностями дерева как материала. Даже произведения мастеров 

игрушечного дела XVIII века дошли до современности в очень малых 

количествах. В музеях и коллекциях в основном представлены игрушки с XIX 

века. 

Самые простые экземпляры представляют собой сучки дерева, лишь 

немного подправленные с помощью ножа. В некоторых регионах в создании 

игрушек использовались еловые шишки, служившие руками или ногами для 

деревянных фигурок. Поскольку деревянная игрушка неразрывно связана с 



лесом, то фигурки представлены в основном в виде обитателей леса. Это 

птицы, животные или вымышленные фольклорные персонажи – «моховики», 

изображавшие дровосеков или старушек с вязанками хвороста на спине. 

Известен факт, что на Парижской выставке 1890 года «моховики» были с 

восторгом встречены зарубежной публикой. 

 
 

Исторические центры производства деревянной игрушки в России 

Существуют три наиболее известных исторически сложившихся региона 

изготовления деревянных игрушек. Первый из них известен с XIX века. Он 

располагался по берегам Белого моря, на Онежском полуострове, в 

Архангельской и Вологодской губерниях. Игрушки, изготовленные северными 

мастерами, очень характерны. Специалисты полагают, что их внешний вид 

обусловлен влиянием культового наследия предков. Такие игрушки своим 

скупым столбоватым обликом напоминают древних северных идолов. Черты 

лица прорисованы не слишком выразительно, фигуры в основном 

конусообразные, с плоскими лицевыми частями. Основные мотивы 

производства игрушек для северных мастеров – это кони, птицы, лодки, куклы-

бабы и разнообразные погремушки. 

 

 



Другой исторический регион производства деревянных игрушек 

находился в Нижегородской губернии. Этот регион вообще славился резьбой 

по дереву, здесь производились лучшие образцы корабельной и домовой 

резьбы, было хорошо развито «ложкарство» (изготовление деревянных ложек), 

точение веретен и городецкая резьба. Немалую роль играло также и 

производство резных игрушек из дерева. Художественный уровень этого 

промысла был необычайно высок. Центрами изготовления традиционной 

деревянной игрушки стали Городец, Семенов, Лысково, Пурех, Федосеево и 

некоторые другие города. 

Ну а третий, наиболее известный центр производства традиционной 

русской деревянной игрушки – это район Сергиева Посада – сам город и 

деревня Богородское, расположенная в двадцати семи километрах от него. 

Мастера этих мест предпочитали использовать жанровые изображения для 

создания образов своих игрушек. Это так называемые «барыни-дуры» — 

фигуры пышных, дородных женщин, созданные с помощью не многоцветной 

условной росписи. Не менее популярны были фигуры гусаров, попов, монахов. 

Обязательные персонажи – трудолюбивый мужик и его могучий работяга-конь. 

Ну и конечно, самый главный персонаж русского фольклора – добрый и 

ленивый косолапый медведь. Богородские игрушки часто изготавливались в 

виде сюжетных композиций, они включали несколько «действующих лиц». 

Иногда такие игрушки делались движущимися для усиления эффекта. 

 
 

Матрёшка — это одна из самых популярных русских игрушек. У 

большинства иностранцев матрёшка вызывает явные ассоциации с Россией. 

Как ни странно, появились такие игрушки относительно недавно. 

После вырезания матрешек лакируют, а когда они высохнут — начинают 

разукрашивать. При этом может использоваться гуашь или масляные краски. 

История изготовления первых игрушек началась тысячи лет назад. 

Сырьем для них служило дерево – липа, береза, осина. Среди наиболее 

распространенных образов был медведь. Чаще всего он воплощал в себе доброе 

животное, наделенное некоторыми чертами человека. Почему же именно 

мишка был одним из частых персонажей? Так уж повелось на Руси c давних 

времен, что медведь у нас – необычный зверь. Ведь он когда-то считался 

хозяином леса, образ его украшал знамена и гербы, а в древности косолапого 

называли батюшкой или дедушкой. 



Да и в современном мире отношение к этому животному особенное. 

Образ его является и символом олимпийских игр, и изображением 

политической партии. А как россиян прозвали иностранцы? «Русскими 

медведями». Дело в том, что этот зверь еще с древних времен ассоциировался с 

разными божествами в разных странах, на Руси, например, с хозяином 

Подземного царства богом Велесом. Отсюда и особое отношение к персонажу. 

 

Изготовление первых игрушек 

Как же изготавливали первых мишек? Игрушки делали из разных сортов 

дерева, выпиливая и вырезая детали. Творение могло быть цельным, а могло 

состоять из отдельных частей. Основными орудиями труда были нож, топор, 

долото. Секреты игрушечного ремесла передавались предками из поколения в 

поколение. Сначала игрушки предназначались лишь lдля детской забавы, но со 

временем их стали продавать. Первые фигурки были грубоваты, но в то же 

время выразительны. Деревянный медведь мог быть похож на божество, на 

персонажа из сказки или на представителя русского леса. Какой бы ни была 

задумка автора, поделка имела свой характер, свои неповторимые черты, неся в 

себе уникальное мастерство своего создателя. 

 

Значимость деревянных игрушек в современном мире 

Сегодня значимость деревянных игрушек не потеряла свою силу несмотря на 

то, что в современном мире мастерят их из всевозможного сырья. Как известно, 

дерево дарит человеку умиротворение. Кроме того, это природный материал. 

Современная деревянная игрушка, независимо от того, медведь это, кукла или 

лошадка, красивая и гладкая, она приятна на ощупь. Это изделие признано во 

всем мире экологически чистым и безопасным. Ребенок от контакта с ним 

получает только положительное воздействие. Конечно же, сейчас рынок 

игрушек пестрит разнообразием красок, форм и материалов. Медведи и 

матрешки нынче не особо пользуются спросом у детей. Каких только героев не 

встретишь на прилавках – шреки, лунтики, человеки-пауки и т.п. Но не стоит 

забывать старых добрых персонажей, выполненных из натурального сырья, 

вручную, несущих в себе мудрость веков и незыблемые традиции наших 

предков. 

 
Неваляшка (или, как её называют в русском фольклоре, «ванька-

встанька») — детская игрушка. Принцип действия игрушки основан на том, что 



внутри объёма малой плотности присутствует грузило, в результате чего 

игрушка стремится занять строго определённое конструкцией положение 

(кукла, например, головой вверх). Форма неваляшки удобна и безопасна для 

малышей. У малыша благодаря неваляшке развивается воображение, цветовое 

восприятие, слух, координация движений. История всегда встающего мальчика 

Ваньки уходит в глубокую древность. Удивительно, что в «послужном» этой 

простой игрушки причудливо сплелись наука и сказка, чистая механика и 

загадочность многовековой легенды. 

Россия увидела первых неваляшек всего лишь двести лет назад. 

Считается, что ее идею привезли к нам путешественники, отправлявшиеся с 

разными целями в восточные страны. Неваляшка, сделанная русскими 

мастерами, сразу же завоевала высокий титул любимой детской игрушки. 

Народные умельцы делали ее из дерева, а цветовая гамма была достаточно 

широкой. 

Первые русские деревянные неваляшки появились на ярмарке в начале 

XIX века. Тогда их называли «кувырканами». Кувырканы изображались в виде 

богатых купцов, разодетых в роскошные одеяния, а также клоунов (скоморохи) 

и девочек на шаре. Например, скоморох (клоун-жонглер) был очень 

популярным в то время. Клоун-скоморох придумывал сам свои песни и шутки. 

Скоморох выступал и как танцор, и как автор, и как музыкант, и как певец, и 

как шутник, и как фокусник. Для детей он был словно из мира волшебной 

сказки. А детям всегда нравились яркие и красочные персонажи. Поэтому на 

ярмарках особенной популярностью среди покупателей пользовался 

деревянный скоморох. Этого неваляшку выполняли в технике ручной росписи. 

Деревянный «ванька-встанька» — клоун-скоморох — расписывался яркими 

красками в традиционном русском стиле искусства росписи по дереву. 

В Поволжье, в Нижегородской губернии выделялось несколько центров 

производства деревянной игрушки и, соответственно, несколько стилей: 

городецкий, федосеевский, семеновский и т. д. Развитию игрушечного 

промысла способствовали не только богатые лесные угодья, но и 

воднотранспортная система губернии, связывающая ее с Востоком и с Европой 

через Нижегородскую ярмарку. Старейшим центром, как тогда называли, 

«выделки игрушек», был Балахнинский уезд. Игрушки там мастерили ложкари 

и посудники чаще всего из небольших дощечек, баклушек, лучинок, отщепов. 

Основным материалом для неваляшки были осина, сосна и липа, а 

инструментами для их изготовления– топор, нож. Игрушка делалась простыми, 

скупыми приемами, без лишних деталей и подробностей и несла в себе главную 

суть предмета. Поэтому стилистические особенности игрушек из разных 

поволжских деревень проявлялись не столько в образах, сколько в конструкции 

и манере росписи. Их расписывали водяными красками, сушили и покрывали 

лаком, и эта красивая игрушка передавалась из поколения в поколение. 
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