


Существует два основных вида 
матрешек: традиционная и авторская. 

У традиционной куклы стандартный вид 
росписи и название, достающееся ей 
от названия места ее рождения.

Традиционные матрешки



Сергиевская или 
загорская 

(в 1930г. Сергиев Посад 
переименовали в Загорск). В 
Сергиевом Посаде родилась 
на свет первая матрешка. 
Сергиевская кукла это 
всегда круглолицая девушка 
в платочке, завязанном 
узлом, узорчатой кофте, 
нарядном сарафане и 
переднике в цветочек. Ее 
роспись очень яркая, 
опирающаяся на 3-4 
основных цвета – желтый, 
красный, синий и зеленый. 
Линии одежды и лица у нее 
обычно имеют черный 
контур. Она расписывается 
гуашью и покрывается 
лаком.



                    Семеновская матрешка 
(Семеновский район Нижегородской области). Она очень яркая, ее 

основные цвета – желтый и красный. Ее одежда – это одежда 
сельчанки, в отличие от загорской горожанки, с преобладанием 
цветочных мотивов. А платочки у этих матрешек чаще всего 
раскрашены в горошек. Первая семеновская артель, 
изготавливающая этих куколок, появилась в 1929 году. Хотя город 
Семеново знаменит больше своей хохломской росписью, 
изготовление матрешек стало для семеновских мастеровых 
дополнительным ремеслом.



Майданская 
матрешка 

(из Полховского Майдана 
Нижегородской области). Главный 
элемент полхов-майданской куклы 
– многолепестковый цветок 
шиповника, возле него бывает 
несколько полураскрытых бутонов. 
Роспись игрушки начинается с 
нанесения контура рисунка тушью. 
Затем изделие грунтуется 
крахмалом, потом расписывается. 
После росписи матрешку два или 
три раза покрывают прозрачным 
лаком.

Самая известная артель здесь – 
«Красная заря». Она использовала 
собственные наработки в 
оформлении деревянных кукол, что 
сильно отличало их от конкурентов. 
Их матрешки отличаются также 
многообразием форм: широкие, 
вытянутые, примитивные, 
«фигуристые» и др.



       Вятская матрешка. 

Самая северная кукла, которая 
стала хорошо известна в 60-е гг. 
Вятка всегда славилась своими 
изделиями из лыка и бересты, в 
которых создавался тисненый 
орнамент. В этой местности не 
просто расписывали матрешку 
анилиновыми красками, а 
украшали ее ржаной соломкой. 
Этот прием оказался новым для 
оформления матрешек. Для 
этого соломку сначала 
отваривали в растворе соды, 
после чего она приобретала 
красивый песочный цвет. Затем 
ее нарезали и приклеивали к 
кукле, формируя узоры.



Тверская матрешка. 
В этом регионе 

деревянную куклу 
часто изображают в 
виде какого-либо 
исторического или 
сказочного персонажа: 
царевна Несмеяна, 
Снегурочка, Василиса 
Прекрасная. Их 
головные уборы и 
наряды бывают 
различны, что очень 
привлекает детей.



Авторские матрешки 
появляются на свет в разных 

местах России – Москве, 
Кирове, Сергиевом Посаде, 
Санкт-Петербурге, Твери. 
Дизайн таких кукол зависит от 
фантазии художника, их 
автора. Автор, как правило, 
лишь слегка отражает в своей 
игрушке русские традиции, 
вкладывая в нее новый смысл 
и сюжет. Так появляются 
матрешки-политики, матрешки 
с сюжетами из фильмов и 
мультиков, а также русских 
народных сказок. Одна кукла 
может рассказать целую 
сказку.





• Художник Борис Краснов расписал самые большие 
авторские матрешки, которые стоят в ТЦ 
«Афимолл» в Москве. Их высота 30 метров, они 
расписаны под Гжель и Хохлому, городецкую 
роспись, на некоторых изображены русские сказки.



• Все виды матрешек делают из дерева, их 
вытачивают и расписывают всегда вручную. 

Матрешка – это постоянный источник народного 
творчества, она обладает большим потенциалом из-
за своего уникального устройства вложения одной 

куклы в другую.


