
Филимоновская 
игрушка



Филимоновская игрушка — древнерусский 
прикладной художественный промысел, 
появившийся в деревне Филимоново, Тульской 
области. 

По данным археологов филимоновскому промыслу 
более 700 лет. По другим данным около 1 тыс. лет.

Благодаря особой глине, которая залегает в 
районе Одоева испокон веков лепили посуду, 
продавая её на местных базарах. Как и в 
большинстве гончарных промыслов, мастера 
работали семейно, сдавая продукцию 
перекупщикам или самостоятельно на базаре. При 
этом мужчины и женщины делали только посуду, а 
девочки вместе с бабушками лепили и расписывали 
игрушки. Такие девочки вырастали уже с 
определенным приданным, их называли 
«свистульки». Готовые игрушки возили продавать 
на ярмарки, а вырученные от продажи деньги 
откладывались для приданого. Так что "свистульки" 
были богатыми невестами.



Промысел игрушки возник на основе местного гончарного промысла в 
середине XIX в. В начале XX в. угас и был восстановлен в 1960-е гг. с 
помощью старых мастериц. Основной тип изделий - свистульки 
традиционных форм (барыня, всадник, конь, медведь и др.). Для них 
характерны вытянутые пропорции, связанные с пластическими 
свойствами местной глины "синики". При обжиге глина дает белую 
поверхность, на которую наносится цветная роспись с характерными 
ритмичными полосками.



У филимоновских игрушек мало деталей. У 
барыни — высокие юбки колоколом, с 
плавным пологим расширением книзу. Юбка 
кажется большой по отношению к верхней 
части туловища. Голова и шея почти 
одинаковой толщины, на ней шляпка или 
крестьянский головной убор — повойник.

Мужские фигурки (это чаще всего кавалеры 
или солдаты) — высокие, длинноногие, в 
характерных костюмах — мундире с 
погонами, шляпке с козырьком или полями, 
в сапогах с каблуком. Каблуки дают 
дополнительную опору фигурке. Под 
мышкой солдаты держат птиц.



В отличие от дымковских все филимоновские игрушки — свистульки, 
даже барыни и кавалеры. 
Но свисток никогда не делали в фигурке, а только в хвосте зверей или птиц, 
которых давали в руки персонажу. Обожженная игрушка приобретает белый 
или чуть розоватый цвет. Роспись выполняется анилиновыми красителями, 
растертыми на яичном желтке или белке, куриным пером. Использовали три 
главных цвета — малиново-красный, желтый и зеленый. Иногда применяли 
синий или фиолетовый цвета. Каждому персонажу — свой цвет. Из-за того что 
роспись велась пером (вернее, верхней его частью, а все остальное очищалось), 
она кажется небрежной, неумелой, словно это детская работа.

Роспись очень проста: сочетание 
цветных полосок, точек, кругов, 
овалов, звездочек, треугольников. 
Детали росписи можно расшифровать. 
Круг — это солнце, треугольник — 
земля, елочки и ростки — символ 
растительности и жизни. Все эти 
узоры напоминают нам о связях 
человека и природы.



Игрушки из Филимонова 
жизнерадостны, в них сочетаются 

грубоватость и изящество, 
выразительность силуэта, юмор и 

добродушие.



В 2009 году при поддержке 
Администрации Тульской области, 
Администрации муниципального 

образования Одоевский район, Тульской 
Торгово-промышленной палаты был 

открыт музей филимоновской игрушки.
Адрес музея: Тульская область, пгт. 

Одоев, ул. Сильверстова, д. 11.,
 Музей «Филимоновская игрушка».


