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был житель деревни – Дмитрий Иванович Морохов. 
Скорятиха находится между д. Меньшиково и д. По-
речье. Однако, как рассказывают старожилы, в Мень-
шикове добывали глину, что подтвердилось богаты-
ми залежами сырья, а в Скорятихе было собственно 
производство и торговая палатка, что подтверждается 
большим количеством битой керамической посуды. 
Достаточно сложно утверждать, в какой именно из 
деревень зародился гончарный промысел, но бы-
товал он, скорее всего в обеих. Сегодня от деревни 
Скорятиха осталось лишь два дома, а на месте гон-
чарного производства – заросшее поле. Забываются 
и названия населённых пунктов, мало кто из местных 
жителей помнит Скорятиху и Меньшиково, именуя 
несколько населённых пунктов одним названием – 
Поречье. Никто не станет сегодня возрождать забы-
тые деревни, но гончарный промысел может стать 
инновационным туристическим продуктом и занять 
успешное место в туристско-рекреационной деятель-
ности г. Шуя и Шуйского района. В с. Васильевское 
Шуйского района есть замечательный музей, который 
располагается под одной крышей с Домом ремёсел. 
В музее хранится уникальная коллекция предметов 
старины, среди которых большое количество кера-
мической посуды местного гончарного производства. 
Остаётся дополнить коллекцию мастер-классами 
гончара, изготовить в керамические сувениры и объ-
единить всё в экскурсионный маршрут. В реализации 
данного маршрута могут возникнуть определённые 
риски и трудности, в числе которых можно назвать 
отсутствие специалистов. Однако, как показывает 
опыт соседних регионов, эта проблема при желании 
разрешима, например, путём приглашённых специ-
алистов или повышением квалификации своих [1]. 
Таким образом, туристская деятельность может спо-
собствовать сохранению и развитию исчезающих 
промыслов, а исчезающие промыслы могут стать ин-
новационным туристским продуктом, помогая разви-
вать региональный внутренний туризм. 

Поисковая НИР проводится в рамках реализации 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009–2013 годы.
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Научные исследования показывают, что во многих 
регионах России существует проблема исчезающих 
художественных промыслов. В начале 20 века Савин-
ский район Ивановской области славился резчиками 
чудо-деревянных игрушек – коней, прялок, сундуков, 
матрешек… Несколько поколений воспитано нехи-
трыми поделками на идеалах добра, человечности, 
благородства. Прежде на этой земле было древнее 
поселение мазыков, о существовании которых ста-
ло известно совсем недавно. Безусловно сходство 
мазыкской игрушки и игрушки савинских мастеров, 
которые сумели не только сохранить старые тради-
ции художественной обработки дерева, но и развить, 
обогатить их. Позднее на игрушках появилась нежная 
цветочная роспись. Прием росписи очень напоминает 

«Агафьево письмо» (Московская область, Ликино-
Дулево). Технология очень примитивна – крестьянки 
обмакивали палец в краску и круговым движением, 
полуоборотом рисовали. Так получались лепестки 
цветов. Сегодня название приема кистевой росписи 
сохранилось. В Савино была художественная артель, 
которая была преобразована в фабрику «Игрушка», 
где ассортимент изделий обогатился, а многие были 
представлены на всемирных выставках. Упадок про-
мысла стал неизбежным, когда на рынке появились 
товары иностранного производства, часто из экологи-
чески не чистых материалов.

История и культура Ивановского края богата 
художественными промыслами-лаковая миниатю-
ра Палеха и Холуя, текстиль, вышивка, роспись по 
ткани, вырезанка из бумаги. Изучение и сохранение 
традиций региональной культуры влечет за собой 
развитие не только духовно – эстетических, но и со-
циально – экономических факторов в крае, который 
становится привлекательным в сфере бизнеса, куль-
туры, туризма для других регионов. Студенты фа-
культета искусств Шуйского педагогического уни-
верситета в лабораториях-студиях ЭХЦ «Истоки» 
(«Традиция»,«Художественный текстиль», «Керами-
ка», «Русская кукла»,«Мастерская Шуйских реме-
сел» и др.) принимают участие в научных исследо-
ваниях по возрождению забытых художественных 
промыслов и ремесел региона-савинской кистевой 
росписи по дереву, мазыкской игрушки, мыловарении 
и др., в рамках конкурсов, фестивалей и ярмарок про-
водят мастер-классы по возрожденным технологиям, 
участвуют в научных проектах и конференциях по 
проблемам исчезающих художественных промыслов 
Ивановского региона, чтобы продолжало жить живое 
дерево ремесел России. 
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Искусство оживления куклы с незапамятных 
времен притягивало человека. И куклы выходили 
на сцену… выходят… и будут выходить на сцену… 
Проведенное исследование посвящено выявлению 
возможностей кукольного театра в формировании 
личности ребенка. Он доставляет много радости, 
привлекает своей яркостью, воздействует на зрителей 
зрелищностью, динамикой. Кукольный театр распо-
лагает целым комплексом воспитывающих и развива-
ющих средств: художественные образы-персонажи, 
оформление, слово и музыка – все это вместе взятое, 
помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять 
содержание литературного произведения, влияет на 
развитие его художественного вкуса и творческих 
способностей. Кукла, играющая на сцене, живет для 
ребенка не условно. Изготовление бутафории, деко-
раций, костюмов дает повод для изобразительного 
и технического творчества детей. Младшие школь-
ники рисуют, лепят, вырезают, шьют, и все эти за-
нятия приобретают смысл и цель как части общего, 
волнующего детей замысла, идеи. Наконец, сама 
игра, состоящая в представлении действующих лиц, 
завершает эту работу и дает ей полное и окончатель-
ное выражение. В ходе исследования были выявлены 
наиболее эффективные формы работы с младшими 
школьниками в условиях студии театра кукол «Сол-
нышко» общеобразовательной школы № 8 г. Шуя. 
В форме игры дети приобщаются к театральному ис-
кусству – учатся входить в роль, управлять куклой, 


