


Мир игрушек народов разных стран 
очень многообразен. По сути, люди 
создают кукол, выражая в них свое 
мироощущение. Изначально они 
создавались только из природных 

материалов – дерева, глины, соломы, 
только в 18-19 столетии их стали 

выполнять из воска, фарфора, а в 20 
столетии и пластика.



Если мы обратимся к традициям Японии, то узнаем, что первой 
куклой была Кокэси – деревянная игрушка без ног и рук, чем-
то напоминающая русскую матрешку. Изготавливали кокэси из 
вишни, клена, кизила, расписывали вручную растительными и 

цветочными мотивами. Считается, что сначала куколки 
использовались шаманами для проведения обрядов, их 

использовали также в качестве поминальных кукол.



Постепенно куклы стали обычными игрушками – их давали 
детям, чтобы развлечь их, а взрослые начали изготавливать куда 

более трудоемкие забавы – из дерева, лоскутов, японской 
бумаги, в 20 столетии появились большие интерьерные куклы, 

которые чаще были изображением гейш



 Причем кимоно для таких кукол вышивалось вручную, его 
украшали драгоценными камнями и золотой нитью, поэтому и 

стояла такая красота на верхних полках, куда не могли 
дотянуться дети.





Куклы у эскимосов и ненцев долгое 
время символизировали связь с 

потусторонними силами, им 
приписывалась своя энергетика, 
поэтому долгое время народные 

мастера изготавливали их, не 
прорисовывая нос, глаза, уши, рот. 
Считалось, что обретая людские 
черты, кукла может оживать и 

испугать малыша. Кукол в семьях 
северных народов было много, 
девочки рано выходили замуж, 

поэтому в их приданое обязательно 
входили и любимые игрушки. 

Постепенно куклы приобретали 
людские черты, их одевали в 

национальные костюмы, дабы 
сохранить культуру.



Славяне изготавливали 
кукол из подручных 
материалов – золы, 

соломы, глины, лоскутов 
тряпок. Считалось, что 
игрушка, сделанная из 

льна, отводит от малыша 
все болезни, поэтому они 

считались еще и 
оберегами. 



Изготавливали и так 
называемых 

десятиручек – 
символов 

благополучия и 
счастья



Крупеничка– символ достатка. Крупеничку наполняли 
зерном, а потом его первым и сеяли – считалось, что тогда и 

урожай будет хорошим, и семья будет жить в достатке. У 
каждой крупы было свое значение: рис считался 

праздничным зерном, гречиха – символом богатства, 
перловка – сытости, овес – силы.



Другие распространенные куклы – стригушки, создавались на 
скорую руку из пучка стриженной травы, чтобы ребенку не 
было скучно, когда мама работает в поле. Лоскутные куклы 
тоже служили для игры, девочки постарше самостоятельно 

шили для них наряды, раскрашивали, заплетали волосы.



Матрешка считается русской национальной расписной куклой нашей 
страны. Далеко не всем известно о том, что она берет свое начало в Китае, а 

вот в России их стали делать после того, как в конце XIX в. в Москву А. 
Мамонтова привезла фигурку японского старичка, которая раскрывалась. В 

середине первой находилась такая же статуэтка, только меньших размеров, а 
за ней еще и еще.



Фигурки раскрывались до той поры, пока на днепоследней не 
обнаруживалась самая крохотная. Русские мастера создали и разрисовали 

игрушку, состоящую из восьми фигурок. Все они изображали женщину, а на 
самой маленькой нарисовали младенца. Назвали игрушку Матрешкой в 

честь наипопулярнейшего тогда в Москве имени - Матрена. 



«Богородская игрушка» обязана своим рождением 
селу Богородское



Филимонские игрушки



Дымковские игрушки



Во многих музеях выставлены этнические экспозиции кукол 
разных народов мира. Их можно безошибочно узнать по 

характерным чертам лица и нарядам.









В странах Африки кукол 
изготавливали вручную, передавали 

из поколения в поколение. Их 
сплетали из травы, вырезали из 

дерева. Этнических кукол 
использовали в религиозных 

обрядах, одевали в красочные ткани, 
украшали браслетами, бусами. 

Использовались самые различные 
материалы – ткани, шерсть, бисер, 
пальмовые листья, трава, початки 

кукурузы, глина. Как правило, 
куклы изображали не детей, а уже 

взрослых замужних женщин, 
одетых в традиционные одежды. 

Были и куколки, изготавливаемые 
шаманами специально для ритуала – 
здесь уж к их качеству и внешнему 

виду особо не придирались.





Кукол находят и на 
Американском материке, они 
тоже могут рассказать многое 

о том, как жили коренные 
народы. У индейцев такое 
ремесло было в чести, у 

каждого племени куклы были 
особыми, техники и 

материалы тоже существенно 
отличались, ведь жили люди 
в разной природной среде. 

Для изготовления кукол 
использовали волокна 

болотных растений, мех, 
кожу, початку кукурузы, 
перья, дерево, полотно.



По кукле можно было 
определить, каким племенем 
она изготовлена: к примеру, 
индейцы навахо считались 
прекрасными охотниками, 

поэтому и куклы были 
украшены кожей и мехом, 

куклы индейцев холи 
изготовлены из дерева, 
иннуитов – из початков 

кукурузы.



Если присмотреться, 
то в каждой кукле вы 

увидите традиционные 
национальные черты. 
В последнее время все 

больше 
производителей 

выпускает этнические 
коллекции игрушек, 

одетых в наряды 
разных народов мира. 
Наиболее популярна – 

Барби. 

Вот Барби-мексиканка



вот – кенийка

Вот - полинезийская Барби.



Более старые игрушки в основном хранятся в музеях или 
частных коллекциях. Это действительно предметы 

искусства, ими хочется любоваться, ведь они несут в себе 
отпечаток старинной культуры.









Тильда – это некий предмет, выполненный из ткани в виде куклы, зверька или 
какого-то предмета. У данного вида игрушек есть несколько особенностей: они с 

мягкими и плавными силуэтами, лица и мордашки тильд очень условны, и все они 
между собой похожи узнаваемой цветовой гаммой с насыщенными и спокойными 

оттенками.




