
БОГОРОДСКАЯ 
ИГРУШКА



В православном сердце 
России недалеко от г. 
Сергиев Посад, на 
живописном холме, на 
берегу реки Куньи, стоит 
село Богородское - родина 
замечательного народного     
промысла резных 
деревянных игрушек и 
скульптур.



Богородское - село старинное. Уже в XV - XVI веках местные крестьяне, в 
то время крепостные Троице-Сергиева монастыря, заложили основы 
развившегося впоследствии художественного промысла обработки дерева. 
Село стало одним из центров народного творчества в истории русского 
прикладного искусства.

Уже в XIX веке в селе Богородское было больше сотни дворов, и все - от 
мала до велика - занимались изготовлением деревянной игрушки. Говорили, 
что там «дети с ножом в руке родятся».



С появлением первых Сергиевских деревянных 
игрушек связаны местные легенды и предания.

Рассказывают, что первые 
игрушки из дерева стал резать 
основатель монастыря, Сергий 
Радонежский, одаривавший 
ими приходивших к нему 
крестьянских детей.



Другая история Богородской игрушки, также начинается с легенды. Говорят, в 
маленькой деревеньке близ современного Сергиева Посада жила крестьянская семья. 
Людьми они были бедными и многодетными. Однажды мать решила позабавить 
ребятишек и сделать им куклу. Сшила из ткани, но через несколько дней дети 
разорвали игрушку. Сплела из соломы, да уже к вечеру кукла рассыпалась. Тогда 
взяла женщина щепку и вырезала игрушку из дерева, а дети прозвали ее Аука. Долго 
забавлялась ребятня, а потом кукла им наскучила. И отец отвез ее на ярмарку. Там 
нашелся купец, которому игрушка показалась занятной, и заказал крестьянину 
целую партию. С тех пор, рассказывают, большинство жителей деревни Богородское 
и занялись «игрушечным» ремеслом.



И, наконец, более подлинное предание 
повествует нам о каком-то глухонемом 
мещанине «Татыге», который лет 
полтораста тому назад вырезал из 
липового дерева большую куклу и продал 
ее торговцу Ерофееву, торговавшему около 
монастыря лаптями, рукавицами, 
кушаками и т. п. Ерофеев, купив куклу за 
семь гривен ассигнациями, продал ее за 
более высокую цену.

Очевидно, «Татыга» не замедлил 
получить ряд заказов на подобные куклы, 
так как в скором времени он, не будучи в 
силах один справиться с работой, стал 
набирать себе учеников из посадских 
детей. Принимая предание как подлинное 
событие, некоторые авторы работ об 
игрушке склонны отнести к этому моменту 
зарождение Сергиевского игрушечного 
промысла..

Впрочем, скорее всего, это просто 
легенды.



А если серьезно, народный промысел 
зародился под влиянием Троице-Сергиева 
монастыря - одного из крупнейших центров 
художественных ремесел Московской Руси 
еще 350 лет назад. В Богородском издавна 
резали забавные игрушки из мягкой 
древесины осины или липы. Белые резные 
изделия, так называемое «белье», 
богородчане отвозили в Сергиев Посад. Там 
фигурки раскрашивали, и скульптурное 
мастерство наполнялось тонким юмором.

В XIX веке в селе Богородское 
работали 12 династий мастериц, 
которые вытачивали знаменитые на 
всю страну деревянные игрушки. 
Кстати и сейчас в Богородском 
резчиц в несколько раз больше, чем 
резчиков. 



   В 1913 году Андрей 
Чушкин со своими 
единомышленниками 
организовали "кустарно-
игрушечную артель в 
деревне Богородской". В 
состав артели вошло 19 
"отцов-основателей" - 
наиболее талантливых 
резчиков. В 1923 году 
артель получила название 
"Богородский резчик". 
Сейчас фабрика так и 
называется. При фабрике 
есть ассортиментный 
кабинет - фактически 
музей промысла. 



Традиционная богородская игрушка - это неокрашенные фигурки людей, 
животных и птиц из липы, композиции из жизни русского крестьянина, 
чистое, ничем не запятнанное дерево - стало традиционным для Богородской 
игрушки. Символом промысла до сих пор считаются «мужик и медведь» в 
различных сюжетных постановках, первой из которых стала подвижная 
игрушка «Кузнецы». Игрушке «Кузнецы» более 300 лет. «Кузнецы» стали 
символом Богородского промысла, одна из ранних игрушек, изображающая 
мужичка и медведя, сидящих верхом на планках. Двинешь планки, и тут же 
начинается бойкая работа. Ритмично двигаются фигурки, стучат по 
наковальне их деревянные молоточки.



 Рассказывают, что в конце прошлого века на Всемирной выставке в Париже 
«кузнецов» увидел знаменитый французский скульптор Роден. Он долго любовался 
работой деревенских резчиков и назвал ее гениальным произведением народного 
искусства.

Богородчане владели удивительным умением создавать из дерева целый мир зверей и 
птиц, наделяя их особыми характерными чертами.Фигурки зверей издавна имели 
символическое значение. Козёл олицетворял добрую силу, покровительствовал урожаю. 
Баран и корова символизировали плодородие, олень - изобилие, удачный брак. Но, 
наверное, самым частым героем богородских резчиков является медведь, персонаж многих 
народных сказок, по языческим верованиям, он символом могущества. Медведь издавна, 
один из ведущих персонажей народных сказок - он предвещал пробуждение природы. 
Мастера-игрушечники всегда изображали медведя добродушным, немного смешным, 
доверчивым.



Особым спросом пользовались всегда игрушки для детей. Главной их 
особенностью было несложное, но метко переданное движение, которое достигалось 
прикреплением фигурок на планках, на балансе или пружинках. И получалось, что, 
дернув за шнурок, ребенок приводил в движение дровосека, который рубил дрова, 
или скачущего всадника, или клюющих зерна кур.



 Народную игрушку с давних пор 
мастерили, чтобы учить ребенка, в нее 
мастер вкладывал все, что хотел видеть в 
подрастающем поколении. Ну а чему 
может научить та же лиса-рукодельница 
или свившая уютное гнездо птичья 
семья? Трудолюбию, ласке, радости, 
добру. Могут порадовать и повеселить 
ребенка.

Богородская игрушка – рукотворная. 
Она вручную вырезается из дерева 
(березы, липы, осины, сосны) и не 
окрашивается. Благодаря этому, 

сохраняется природный цвет дерева, его 
тепло и очень приятная на ощупь 

поверхность, безупречная в 
гигиеническом отношении для 

маленького ребенка.



 Богородская деревянная 
игрушка вызывает у детей особый 

интерес и чувство радости благодаря 
тому, что она с движением. 

Подвижность отдельных частей 
игрушки и простота механизма, 

приводящего их в движение, 
расширяет возможности 

использования игрушки в  
педагогическом  процессе. Самым 

маленьким детям взрослые с 
помощью  богородской игрушки 

могут показать театрализованное 
представление: собрались курочки в 

кружок и клюют зернышки, сел 
медвежонок на качели и 

раскачивается и т.п. Действия 
деревянных фигурок вызывают 

смех, побуждают к 
звукопроизношению: тук-тук, кач-

кач и т.п.



           
Возможностьэкспериментировать с 
игрушкой и при этом добиваться 
результата имеет очень большое значение 
для развития личности маленького ребенка. 
В процессе действий с игрушкой у малыша 
просто и естественно проявляется 
любознательность, познавательная 
активность, инициативность, а полученный 
результат  способствует формированию 
уверенности в себе и своих возможностях.

В богородских игрушках нашел 
отражение мир животных, 
который пользуется особой 
любовью детей, и знакомство с 
которым является необходимым 
для их познавательного 
развития.



 Благодаря познавательному и эстетическому 
развивающему воздействию игрушек, у 
маленького ребенка просто и естественно 
формируются правильные представления о 
внешнем виде животных, он овладевает 
приемами приведения игрушки в движение, 
и при этом у него закладываются 
предпосылки художественного вкуса.

              С возрастом интерес ребенка 
к действиям с богородской игрушкой 
снижается, но ее эстетическое 
воздействие сохраняется. Богородская 
игрушка становится важной частью 
предметно-развивающей среды ребенка 
– она украшает быт, идейно-
эмоционально организует его: учит 
любить и ценить красоту искусства 
своего народа и готовит маленького 
россиянина к встрече с другими видами 
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства.



Важной особенностью богородских деревянных игрушек является 
то, что они, отражая жизнь и являясь произведениями народного 
искусства, находятся не в музее, а могут «жить» рядом с детьми в 
семье и дошкольном образовательном учреждении. Благодаря 
этому, создается возможность постоянного общения ребенка с 
подлинными произведениями искусства и происходит то, что 
называется в науке обратной связью – произведения искусства 
оказывают незаметное, благотворное воздействие и создают в 
доме или детском саду атмосферу покоя и красоты.




