
Матрешки 

Это русская деревянная 

игрушка в виде расписной куклы, 

внутри которой находятся 

подобные ей куклы меньшего 

размера. Число вложенных кукол 

— обычно три и более. Обычно 

имеют форму яйца с плоским 

донцем и состоят из двух 

разъёмных частей, верхней и нижней. На традиционных матрёшках 

изображена женщина в красном сарафане и платке. 

Первая изготовленная в 1890 году В.П. Звёздочкиным и С. В. 

Малютиным восьмиместная кукла, получившая название «Матрёна», 

представляла собой круглолицую крестьянскую девушку в вышитой 

рубашке, сарафане и переднике, накрытую цветастым платком, в руках у 

которой был чёрный петух. За девочкой с чёрным петухом следовал мальчик, 

затем опять девочка. Все фигурки отличались друг от друга, а последняя, 

восьмая, изображала спелёнатого младенца. В 1890 году началось их 

массовое производство в качестве игрушек и сувениров. 

 

 

Дымковская игрушка 

Возникновение игрушки 

связывают с весенним праздником 

вятской свистуньи. Промысел возник 

среди женского населения слободы 

Дымково. Лепились свистульки из 

глины в виде коней, баранов, козлов, 

уток и других животных. Их красили 

в разные яркие цвета. Позднее, когда 

праздник потерял своё значение, 

промысел не только сохранился, но и 

получил дальнейшее развитие. 

Дымковская игрушка — изделие ручной работы. Каждая игрушка 

уникальна. Для производства дымковской игрушки используется местная 

ярко-красная глина, тщательно перемешанная с мелким коричневым речным 

песком. Фигурки лепят по частям, отдельные детали собирают и 

долепливают, используя жидкую красную глину как связующий материал. 

Следы лепки заглаживают для придания изделию ровной поверхности. После 



полной просушки в течение от двух до пятидесяти дней и обжига при 

температуре 700—900 °C игрушки покрывают темперными белилами в два-

три слоя. Раньше игрушки расписывали темперными красками, 

замешанными на яйце с квасом, используя вместо кистей палочки и перья. 

Расписанную игрушку вновь покрывали взбитым яйцом, что придавало 

блёклым анилиновым краскам блеск и яркость. Сегодня для росписи 

применяются анилиновые красители и мягкие колонковые кисти. 

 

 

Куклы - обереги  

Древнеславянские обереги 

в виде нитяных или тканевых 

кукол не утратили своей 

значимости в течение многих 

веков. В давние времена 

несколько разновидностей 

таких оберегов (на разные 

случаи жизни) обязательно 

имелись в каждой семье. 

Славянские куклы-обереги имели особое значение и делали их 

исключительно своими руками, при этом применяли только природные 

материалы. Синтетические ткани или нити никогда не смогут воспринять 



энергетику человека в полной мере и, соответственно, никакой магической 

силой сделанная вещица обладать не будет. 

Магических кукол в древнеславянских семьях всегда было несколько, и 

каждая имела своё назначение. Нередко эти куклы передавались по 

наследству из поколения в поколение, потому что их ценили, как семейные 

реликвии. Славянские куклы-обереги защищали от порчи, сглаза и всяких 

напастей, заботились о здоровье членов семьи и обеспечивали благополучие 

в доме. 

Внешне куклы выглядели по-разному, их вид зависел от их 

предназначения. Немалое значение имел также опыт мастерицы. Однако, 

главное правило всегда соблюдалось неукоснительно ― у древнеславянских 

кукол никогда не было черт лица. 

 

Куклы в национальном костюме 

 

 

 

   


