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Когда и где впервые 
появилась матрёшка, кто её 

придумал?

Почему деревянная раскладная кукла-
игрушка называется «матрёшка»?



Что символизирует такое 
уникальное произведение 
народного творчества?



Первая русская матрёшка, выточенная Василием 
Звёздочкиным и расписанная Сергеем Малютиным, 

была восьмиместной: за девочкой с чёрным 
пертухом следовал мальчик, затем опять девочка и 
так далее. Все фигурки отличались друг от друга, а 

последняя, восьмая, изображала спелёнутого 

младенца. 



О точной дате появления матрёшки 
И. Сотникова пишет следующее: 
«…иногда появление матрёшки 
датируют 1893-1896 годами, т.к. эти 
даты удалось установить по 
отчетам и докладам Московской 
губернской земской управы. В 
одном из таких отчетов за 1911 год 
Н.Д. Бартрам 1 пишет о том, что 
матрёшка появилась на свет около 
15 лет назад, а в 1913 году в докладе 
Бюро кустарному совету он 
сообщает, что первая матрёшка 
была создана 20 лет назад. То есть 
опираться на такие 
приблизительные сообщения 
довольно проблематично, поэтому 
во избежание ошибки обычно 
называется конец 19 века, хотя есть 
упоминание и 1900 года, когда 
матрёшка завоевала признание на 
Всемирной выставке в Париже, и за 
границей появились заказы на её 
изготовление».



«Токарь Звездочкин утверждал, 
что первоначально сделал две 
матрёшки: трёх- и шестиместную. 
В Музее игрушки в Сергиевом 
Посаде хранится восьмиместная 
матрёшка, которая считается 
первой, та самая круглолицая 
девушка в сарафане, переднике, 
платочке в цветочек, которая 
держит в руке чёрного петуха. За 
ней следуют три сестрёнки, 
братишка, еще две сёстренки и 
младенец. Очень часто 
утверждается, что кукол было не 
восемь, а семь, говорят ещё, что 
девочки и мальчики чередовались. 
Для комплекта, хранящегося в 
Музее, это не так. 



Имя матрёшки
 Вот мы все матрёшка да матрёшка… Но ведь у этой куклы и 
названия-то не было. А когда токарь её сделал, а художник 
раскрасил, то и название пришло само собой – Матрёна. Ещё 
говорят, на абрамцевских вечерах чай подавала прислуга с таким 
именем. Переберите хоть тысячу имён – и ни одно лучше к этой 
деревянной кукле не подойдет». 



Почему оригинальную деревянную куклу-игрушку назвали «матрёшкой»? 
Практически единодушно все исследователи ссылаются на то, что это 
название происходит от женского имени Матрёна, распространённого в 
России: «Имя Матрёна произошло от латинского Matrona, что означает 

«знатная женщина», по-церковному писалось Матрона, среди 
уменьшительных имен: Мотя, Мотря, Матрёша, Матюша, Тюша, Матуся, 

Туся, Муся. То есть теоретически матрешка могла бы называться и мотькой 
(или муськой). Звучит, конечно, странно, хотя чем хуже, например, 

«марфушка»? Тоже хорошее и распространенное имя — Марфа. Или 
Агафья, между прочим, популярная роспись по фарфору называется 

«агашка». Хотя согласимся, что «матрёшка» название очень удачное, кукла 
действительно стала «знатной».



Тем не менее, матрёшка  
снискала небывалое признание 
как символ русского народного 

искусства.



Существует поверье, что если внутрь матрёшки положить 
записку с желанием, то оно непременно исполнится, причем, 
чем больше труда вложено в матрёшку, т.е. чем больше в ней 
мест и чем качественней роспись матрёшки, тем быстрее 
желание исполнится. Матрёшка – это тепло и уют в доме».



Другими словами, одно в другом спрятано, заключено – и чтобы найти 
истину, необходимо дойти до сути, открыв, одну за другой, все «шапочки-
нахлобучки». Может быть, именно в этом и заключается истинный смысл 
такой замечательной русской игрушки, как матрёшка – напоминание 

потомкам об исторической памяти нашего народа?



Однако, скорее всего, идея деревянной игрушки, которая состоит из нескольких 
фигурок, вставляющихся одна в другую, была навеяна мастеру, создавшему 

матрёшку, русскими сказками. Многие, например, знают и помнят сказку о Кощее, с 
которым борется Иван-царевич. Например, сюжет о поисках царевичем «кощеевой 

смерти» звучит у Афанасьева: «Чтобы совершить такой подвиг, нужны 
необычайные усилия и труды, потому что смерть Кощея сокрыта далеко: на море на 

океане, на острове на Буяне есть зелёный дуб, под тем дубом зарыт железный 
сундук, в том сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо; стоит только раздавить яйцо – 

и Кощей мгновенно умирает». 



И не случайно замечательный русский писатель Михаил Пришвин написал когда-то 
следующее: «Я думал, что у каждого из нас жизнь, как наружная оболочка складного 
пасхального яйца; кажется, так велико это красное яйцо, а это оболочка только, – 
раскроешь, а там синее, поменьше, и опять оболочка, а дальше зелёное, и под 

самый конец выскочит почему-то всегда жёлтенькое яичко, но это уже не 
раскрывается, и это самое, самое наше».



Вот и выходит, что не так проста русская 
матрёшка – эта составная часть нашей 

жизни 

Принципы изготовления матрёшки не 
поменялись за те долгие годы, что существует 

эта игрушка.



Перед росписью матрёшек грунтуют, после росписи – 
лакируют. В девятнадцатом веке для росписи этих игрушек 
использовали гуашь – теперь же уникальные образы 
матрешек создаются также с помощью анилиновых красок, 
темперы, акварели.

Матрёшек делают из хорошо высушенной долговечной древесины 
липы и березы. Первой всегда делается самая маленькая, 
неразъёмная матрёшка, которая может быть совсем крохотной – с 
рисовое зерно. Вытачивание матрёшек – тонкое искусство, которому 
учатся годами; некоторые умельцы-токари выучиваются даже 
вытачивать матрёшек вслепую!



Первым делом разрисовывается лицо игрушки и передник с 
живописным изображением, и уже потом – сарафан и косынка.

Но гуашь всё равно остаётся любимой краской 
художников, расписывающих матрёшек.



С середины двадцатого века матрёшек стали не только 
расписывать, но и декорировать – перламутровыми 

пластинками, соломкой, а позже стразами и бисером…



Есть в России и целые музеи, посвящённые матрёшкам. Первый в 
России – и в мире! – музей матрёшки открылся в 2001 году в Москве. 
Московский музей матрёшки расположился в помещении Фонда 
народных промыслов в Леонтьевском переулке; его директор – Лариса 
Соловьёва – посвятила изучению матрёшек не один год. Она – автор 
двух книг об этих веселых деревянных куклах. А совсем недавно, в 
2004 году, открылся свой музей матрёшек и в Нижегородской области – 
он собрал под своей крышей более 300 экспонатов. Там представлены 
матрёшки уникальной полхмайдановской росписи – те самые 
полховско-майдановские матрёшки, которые известны во всём мире и 
которых жители села уже много десятков лет привозят на продажу в 
Москву в огромных корзинах, куда порой нагружают до ста 
килограммов драгоценных игрушек! Самая большая матрёшка в этом 
музее – метровая: в неё входит 40 кукол. А самая маленькая – размером 
всего с рисовое зерно! Матрёшками любуются не только в России: 
совсем недавно, в 2005 году, группа расписных куколок приезжала и на 
Международную торговую выставку высококачественных 
потребительских товаров "Ambiente-2005" в Германию, в город 
Франкфурт-на-Майне.



В образе матрёшки соединились искусство мастеров и огромная 
любовь к русской народной культуре. Сейчас на улицах Петербурга и 
Москвы можно купить разнообразные сувениры на любой вкус – 
матрёшек, изображающих политиков, известных музыкантов, 
гротескных персонажей…



НО ВСЁ РАВНО, КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА МЫ ГОВОРИМ 
«МАТРЁШКА», ТО СРАЗУ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕБЕ ВЕСЁЛУЮ 
РУССКУЮ ДЕВУШКУ В ЯРКОМ НАРОДНОМ КОСТЮМЕ.



Как же появляется на свет матрёшка? Процесс изготовления 
матрешки достаточно сложен и требует немалого 
мастерства и терпения.



У каждого мастера есть свои секреты. Сначала надо выбрать дерево, 
ведь далеко не всякая древесина подойдет для производства матрешек. 
Как правило, это липа, береза, осина. И быть оно должно ровным, без 
сучков. Срубают дерево зимой или в начале весны, чтобы в нём было 
мало сока. Ствол обрабатывают и хранят так, чтобы древесина была 
обдуваема. Важно не пересушить бревно. Срок сушки примерно два года. 
Мастера говорят, что дерево должно звенеть.



Следующим этапом 
изготовления матрешек 
является вытачивание 
фигурок. Первой на свет 
появляется самая 
маленькая матрёшка, 
которая не открывается.

Следом за ней - нижняя часть 
(донце) для следующей. 
Верхняя часть второй 
матрёшки не просушивается, а 
сразу одевается на донце.



Благодаря тому, что верхняя часть досушивается на 
месте, части матрёшки плотно прилегают друг к другу и 
хорошо держатся.







Конец.


