


 
С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой 

русского народа. Игра в куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, 
ребенок учился вести хозяйство, обретал образ семьи. Кукла была не просто 
игрушкой, а символом продолжения рода, залогом семейного счастья. Она 
сопровождала человека с рождения до смерти и была непременным атрибутом 
любых праздников. Сейчас известно 90 видов кукол. 

Народная тряпичная кукла была не просто игрушкой, она несла в себе 
определённую функцию: считалось, что такая кукла охраняет детский сон и 
оберегает ребёнка от злых сил. Часто куклу делали безликой. По старинным 
поверьям, в кукле без лица (т.е. без души) не может поселиться нечистая. Во -
первых, игрушка не была стандартна даже в пределах одной улицы. В каждой 
семье её делали по-своему. Куклы Ивановых отличались от кукол Петровых. 
Они несли отпечаток душевной среды этих семей, их понимания мира. Во-
вторых, в игрушки, которые создавали для своих детей отцы и матери, бабушки 
и дедушки, они вкладывали свою любовь и мудрость. Дети чувствовали это и 
относились к своим куклам и игрушкам бережно. Разве можно выбросить 
родительскую любовь? 

Большинство кукол на Руси были оберегами. Куклы – обереги на Руси 
ведут свою историю с древних языческих времен. Они выполняются из 
природных материалов, которые приносятся из леса: дерево, лоза, трава, 
солома. И это не случайно, потому что лес – это среда обитания русского 
человека. Куклы, сделанные на основе берёзового полешка, являются оберегом 
семейного счастья. Осина всегда считалась опасной для злых духов, поэтому 
куколки, сделанные на основе осинового полешка, являются оберегами дома, 
отгоняют от жилища злых духов. Главная черта российских народных куколок – 
чистый лик, без носа, рта и глаз. Потому что по старинным поверьям 
считалось, что "если не нарисуешь лицо, то не вселится нечистая сила и не 
принесет ни ребенку, ни взрослому человеку вреда". По преданию, однажды 
такая кукла спасла жизнь, заменив человека во время жертвоприношения. 
Потом у оберегов появились и другие "обязанности". Свадебные неразлучники 
берегут молодую семью от сглаза, а куклы-лихорадки прогонят прочь все хвори. 



Весьма значительную их часть составляли обрядовые. Наши предки жили довольно весело - тот 
круг жизни, который свершается в течение года, сопровождался некими действиями, обрядами и 
праздниками (некоторые из них сохранились по сей день), и в них всегда одна из ведущих ролей 
отводилась кукле. 

Куклы были не только девчачьей забавой. Играли до 7-8 лет все дети, пока они ходили в 
рубахах. Но лишь мальчики начинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли и сами игры 
строго разделялись. 

Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. С пяти лет 
такую потешку уже могла делать любая девочка. 

Матерчатая кукла - простейшее изображение женской фигуры. Кусок тканины, свернутый в 
"скалку", тщательно обтянутое льняной белой тряпицей лицо, груди из ровных, туго набитых 
шариков, волосяная коса с вплетенной в нее лентой и наряд из пестрых лоскутов. Становясь старше, 
девочки шили кукол более затейливых, а иногда обращались к мастерице, бабе, у которой эти куклы 
получались больно хороши, и она делала их на заказ. 

Лицо вышивали или карандашом наводили, а в более ранних куклах - угольком. Обязательно 
приделывали косу и ленту в нее вплетали, если шили девку, а если бабу, так прическу по-настоящему 
разбирали. Наряжали красиво, фартук повяжут и поясок поверх рубахи. Девицам - платочки, бабам 
борушку наденут. 



Умение ребенка оценивали взрослые. Кукла рассматривалась как эталон рукоделия, часто на 
посиделки вместе с прялкой девочки-подростки брали повозку с куклами. По ним судили о 
мастерстве и вкусе их владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно учились шить, вышивать, 
прясть, постигали традиционное искусство одевания. 

Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в корзинах, 
коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол разрешалось брать в гости, их 
клали в приданое. Позволяли играть "молодухе", пришедшей в дом жениха после свадьбы, ведь 
замуж выдавали с 14 лет. Она прятала их на чердаке и тайком играла с ними. Старшим в доме был 
свекор, и он строго приказывал бабам не смеяться над молодой. Потом эти куклы переходили к 
детям. 
 



ВИДЫ КУКОЛ 
Куклы были и есть незаменимыми помощниками в повседневной жизни. Их изготавливали с 

разной целью. В связи с этим можно выделить несколько видов кукол. 
Игровые куклы 

К ним относят кукол, которыми непосредственно играли дети на Руси. 
«Перевертыш» 

Кукла «Перевёртыш» - это особая народная кукла. В народе её ещё называют «Девка-баба», 
«Вертушка», «Девушка - Женщина». Про неё можно сказать, что это кукла кукол, потому что она 
содержит в себе сразу две куклы: у неё две головы, четыре руки и две сшитые между собой юбки. 

Секрет состоит в том, что когда видна одна кукла, например, Девка, то Баба скрыта под её юбкой, а 
если куклу перевернуть, то появится Баба, а Девка спрячется. Поэтому сразу две куклы увидеть не 
получится. 
 



«Зайчик на пальчик» 
Такого зайчика-на-пальчик много веков делали русские мамушки и нянюшки своим малышам. Как и 

все тряпичные куклы-закрутки был он не просто игрушкой, а оберегом. Поэтому делали его из старой 
одежды мамы или папы. Ребенку одевали игрушку на пальчик – и зайка всегда с ним. Не убежит, не 
потеряется, всегда готов развлечь и выслушать самое важное и сокровенное – не зря же такие ушки 
длинные. Кстати, в психотерапевтических целях его и сегодня можно использовать. 

Как и у всех русских национальных тряпичных кукол, у зайки нет «лица». Считалось, что делать 
куколке лицо нельзя, опасно. Но и в наш век, далекий от суеверий, можно точно сказать, что современным 
детям такие «безликие» куклы будут полезны. Ведь ребенку ничто не мешает «заставить» зайку смеяться 
или плакать и сделать это он может лишь силой своего воображения. 
 



Целительские куклы 
«Её волосы – символ неба, её сарафан – символ земли, её правая рука символизирует воду, а левая – 

огонь…». На целительские куклы переводили дух болезни с больного человека. Затем куклу сжигали или 
выбрасывали в определенных местах, отправляя злой дух в тот мир, откуда он пришел. Куклами лечили как 
взрослых, так и детей. Кроме того, изготовление куклы уже само по себе является исцеляющим обрядом, 
который помогает мастерице собрать свою целостность. Мотая куклу, она как бы мотает свою судьбу или 
судьбу того человека, для которого предназначается кукла. 
  «Бессонница»                                                   «Здоровье» 



«Кубышка – травница» Эта кукла наполнена душистой лекарственной травой. Подвешивали её там, 
где воздух застаивался, а также над колыбелью ребёнка. Внутри куколки - душистая трава. Куколку мяли в 
руках - шевелили, и по избе разносился травяной дух, который отгонял духов болезни. Через два года траву 
в куколке меняют– наполняют свежей душистой травой. Именно так поступали наши предки. 

Кубышка-Травница следит за тем, чтобы болезнь не проникла в дом. От нее исходит теплота, как от 
заботливой хозяйки. Она и защитница от злых духов болезни, и добрая утешница. Куклу давали играть 
детям. Еще её ставили около кровати больному. 

Кубышку-Травницу можно наполнять одной травой или смесью разных, вот несколько примеров: 
Составы Кубышки-Травницы для хорошего сна и укрепления нервной системы: - опилки, кора, иглы 

сосны, зерно гречихи; трава пустырника, листья мелиссы, соцветия ромашки аптечной. 
Составы Кубышки-Травницы 
 для профилактики болезней: 

- зверобой обыкновенный,  
- соцветия ромашки аптечной,  
- трава бессмертника песчаного; 

- травы шалфея, тысячелистника и полыни; 
- сосновые почки или иглы, веточки туи,  
- несколько зерен абрикосовых косточек,  
- семянки из чеснока; 
- соцветия ромашки аптечной,  
- трава череды трехраздельной. 

 



Обережные куклы 
Это особые куклы-помощницы, задача которых оберегать мир людей от тех злых духов, что могут в 

него проникнуть и навредить, а также помогать в исполнении праведных желаний. Обережные куклы 
делаются для дома, семьи, для гармонизации отношений, для детей, достатка, хорошего урожая, успешной 
дороги и пр. Куклы делались и для того, чтобы пошел дождь или же чтобы прекратился. Женщина, которая 
не могла забеременеть, делала куклу и играла с ней. В этом случае изготовление куклы является 
магическим способом вызвать появление на свет ребенка, элементом симпатической магии (подобное 
вызывает подобное). Сюда относятся куклы Желанница, Зольная кукла, Берегиня рода. 

Славянский оберег Столбушка.  
Это кукла, которая изготавливается вручную  
и именуется, как Берегиня Дома.  
Такая кукла обладает способностью беречь дом,  
хозяйство, призывать добрых и светлых духов  
для того что бы защищать жилище хозяина  
от тёмных сил, различных наветов, дурного глаза и др. 
Столбушкой эту куклу называют потому,  
что выглядит она как столбик.  
Однако, славяне приписывают ей огромную силу.  
Кроме того, что она отводит тёмные чары  
и дурной глаз, она может помочь во время родов.  
Столбушка использовалась в различных обрядах  
(на свадьбе или перед ней), для гадания и т.п. 

 
 



Кукла «День – ночь» 
это оберег, берегущий дом и его обитателей, она олицетворяет собой сутки и управляет сменой дня и 

ночи, порядком в мире. Оберег выглядит как 2 куклы или 2 стороны одной куклы. 
Одна - отвечает за день (светлая), вторая (тёмная, синяя) - олицетворение ночи. 
Ежедневно тот, кто раньше всех просыпался - выставлял вперед светлую и просил её об удачном дне. 

Так веселая, трудолюбивая и заботливая кукла День следила, чтобы в будни люди работали, трудились, в 
праздники веселились, чтобы днем светило солнышко. 

Перед тем, как отправиться спать самым последним, человек менял куколку на темную, и желал 
доброй ночи всем домочадцам, чтобы все проснулись живыми, здоровыми и полными сил. Так мудрая, 
задумчивая и таинственная куколка Ночь следила, чтобы все легли спать, чтобы все отдохнули и набрались 
сил, она давала сон и оберегала его. 

Кукла оберегала всех домочадцев – охраняла их душевный настрой. 
 



«Неразлучники»                                                                «Мамка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Десятиручка» 
 



Обрядовые куклы 
Во многих обрядовых действиях славян используются куклы. Так, во время празднования 

календарных праздников куклы сжигаются, закапываются в землю, топятся в воде как символ, как бы 
отправляются в другой мир. 

«Кукла Кукушка избавляет девочек от женских несчастий» 
«Кукла Купавка» за всего лишь один день  
своей жизни успевала освободить человека 
 от всех его печалей, бед и горестей. 
Кукла «Жаворонок» , чтобы поскорее прилетели 
первые перелетные птицы. 

 
 



Музей народной куклы Начиная с 1990 годов, в России начали появляться и приобрели большую 
популярность музеи народных кукол, рассказывающие о русской кукольной культуре. Сейчас в стране 
работает уже около 20 таких проектов, некоторые представляют также авторские и антикварные 
экземпляры: Московский музей «Кукольный дом» создан в 1993 г. усилиями деятелей русской культуры 
(О. Окудажава), имеет коллекцию старинных кукол, домики для кукол, экспозицию народных 
экземпляров и театральных. Музей уникальных кукол (создан в 1996 г. Ю. Вишневской) — содержит 
коллекцию экземпляров Российской Империи 19-20 веков, европейских кукол, азиатских, игрушечные 
домики. Музей народной игрушки «Забавушка» — представляет коллекции глиняных, соломенных, 
лоскутных экспонатов, здесь же представлена и русская народная кукла. Музей игрушки в Сергиевом 
Посаде (основан в 1918 г. коллекционером Н. Д. Бартрамом) — экспонируется коллекция старинных 
изделий из глины и дерева, фарфоровых кукол в русских народных костюмах, коллекция игрушек детей 
русского императора Николая Второго; Санкт-Петербургский музей кукол — начиная с 1998 г., 
представляет коллекции современных и народных экспонатов, проводит тематические выставки (40 
тыс. единиц хранится в музее: куклы, предметы убранства, одежда, этнографические вещи, сувенирные 
экземпляры в исторических костюмах различных эпох и народов, авторские работы современных 
мастеров и дизайнеров). Музей-усадьба «Берегиня» (с. Козлово, Калужская обл.) — под руководством 
народной мастерицы Тарасовой собрано 2 000 традиционных кукол из всех уголков России; среди 
экспонатов — образцы традиционных промыслов (гжель, филимоновская, дымковская и др.), игрушки в 
национальных костюмах областей России и народов мира. 
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