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Аннотация. Методические рекомендации по методике изготовления русской  

традиционной куклы включают в себя сведения об особенностях 

изготовления русских традиционных кукол. А так же подробное описание их 

разновидностей с рекомендациями по выполнению и наглядными 

иллюстрациями, выведен алгоритм проведения мастер – класса по 

изготовлению русской традиционной куклы. Данные методические 

рекомендации предназначены для педагогов дополнительного образования, 

учителей школ, а так же для всех желающих совершенствовать свои знания в 

области традиционной русской культуры и быта. 
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Пояснительная записка. Истоки феномена куклы как образа – символа 

русской культуры необходимо искать в ритуально – обрядовых визуальных 

практиках и мифологии русского народа. Кукла – как знак человека, его 

игровой образ – символ. В этой роли, она фокусирует время, историю 

культуры, историю страны и народа, отражая их движение и развитие в поле 

визуальной культуры. Кукла – способ познания жизни и для тех, кто ее 

создает, кто с нею общается. В связи с этим изучение культурного наследия, 

на визуальном восприятии, проводится с целью сохранения культурной 

среды и традиций народа. Традиционная тряпичная кукла несет память 

культуры, условная человекоподобная фигурка когда-то выполняла 

магическую роль, служила оберегом, участвовала в обрядах и праздниках, в 

ритуальных событиях круга жизни земной, отмечая рождение, свадьбу, уход 

к предкам. Отзвуки древних смыслов куклы, дожившие до наших дней, 

услышаны и интерпретируются на фольклорной основе в разной форме, т.е. 

они органично вошли в современную культуру и стали частью визуальной 

культуры общества.  

Цель предлагаемых методических рекомендаций:  оказать методическую 

помощь педагогам – практикам, занимающимся прикладным творчеством и 

повысить общий уровень развития населения в области народной 

художественной культуры. А так же составить алгоритм подготовки и 

проведения мастер – класса по изготовлению традиционной народной куклы. 

   Ожидаемым результатом от использования данных методических 

рекомендаций в системе дополнительного образования детей является 

овладение опытом организации данной методики и проведения мастер - 

класса на базе своего учебного заведения, что может повысить общий 

уровень знаний ребенка и способствовать повышению уровня интереса у 

детей и школьников к традиционной русской культуре. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Среди вещей, входящих в наше повседневное бытие с колыбели и затем 

сопровождающих нас в течении всей жизни, нет, пожалуй, вещи более 

очевидной и известной и вместе с тем более таинственной и парадоксальной, 

чем кукла [ Лотман 1992, с. 377-380]. Уже сама ее «очеловеченность», 

близость к живому (ибо кукла по определению – это символическое 

изображение человека или животного), способность в условно – игровых 

формах заменять человека, выступать в его функции, выделяет ее из 

множества окружающих нас предметов, придает нашему общению с ней 

некий магически – колдовской, мистический оттенок. Беря в руки куклу мы 

подсознательно уже начинаем с ней диалог, имея ввиду не бездушную 

пустую игрушку, а проступающее в ее чертах живое человеческое начало. 

Более того, может быть, именно тысячелетний опыт общения с куклой 

позволяет нам придавать свойства живого многим другим предметам 

окружающего нас мира.  

   Говоря о кукле, мы имеем ввиду любые антропо – и изоморфные фигурки, 

употреблявшиеся в традиционных обрядовых и необрядовых практиках и 

способные в условно – игровых формах заменять человека, выступать в его 

функции, а также их аналоги в современном быту, в том числе в детских 

играх.   

  В научных источниках слово «кукла» трактуется по – разному: 

Кукла – «детская игрушка в виде человека»; «фигура человека или 

животного в театральном представлении, управляемая из-за ширмы 

актером»; «фигура, воспроизводящая человеческое тело» [Ожегов 1990, 

с.313]; кукла – «сделанное из тряпья, кожи, битой бумаги, дерева и пр. 

подобие человека, а иногда и животного» [ Даль 1881, с.213]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ 

КУКЛЫ 

 

   Традиционную народную куклу изготовляли из различных материалов: 

травы, соломы, лыка, веточек, палочек и, конечно, лоскутков старой одежды, 

а так же из новой ткани. 

   В русской деревне больше всего любили тряпичную куклу. Она была в 

каждом крестьянском доме, и делали ее люди разных возрастов, а не только 

дети, как можно было подумать. Изготовление кукол повсеместно в деревнях 

называлось «крутить кукол». 

  Крутить кукол дети начинали с 4 – 5 лет. Сначала делали самых простых - 

из 3 – 4 лоскутков, без ножниц и иголок. Первых малыши делали с мамой 

или младшими сестрами, а потом и самостоятельно. Часто мастерили их из 

доступных материалов, прямо во время игры. 

  Когда – то изготовление ткани было дело трудоемким, и дети донашивали 

одежду взрослых. На куклы оставалась изношенная ткань. Ее легко можно 

было разорвать руками, что очень важно в обережных куклах. Существовало 

поверье, что при их изготовлении нельзя применять железные, колющие и 

режущие предметы. Считалось, что сама по себе ношенная одежда уже 

является обережной, так как хранит тепло души человека, который ее носил.  

  Делали кукол так же и из новой ткани – для свадеб и на подарки.  

  Куклу наряжали, но лицо не рисовали. По народным поверьям, кукла без 

лица считалась недоступной для вселения в нее злых сил. А значит, 

безвредной для ребенка. Такая кукла была и игрушкой, и оберегом. Кукол 

хранили в сундуках и корзинах и передавали их по наследству. 

   В богатых домах одежда кукол была похожа на одежду их обитателей – она 

была из богатой ткани, с вышивкой и украшениями. Такие куклы были очень 

дорогими, они даже имели свои комнаты.  

   Кукла помогала в воспитании детей в семье. Для девочек 7-14 лет 

любимым развлечением были игры с куклами. На окне избы, в амбаре или на 
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улице девочки воспроизводили обрядовые, праздничные и бытовые сцены, 

которые они наблюдали в жизни. Самой любимой была игра в свадьбу, в 

которой разыгрывались отдельные эпизоды свадебного обряда: сватовство, 

девичник, свадебный пир. Девочки воспроизводили настоящие свадебные 

приговоры, диалоги, песни и даже «причитания в голос». К свадьбе 

готовились с детства: шили и вышивали одежду, ткали пояса, изучали все 

тонкости свадебного обряда, играя в куклы. Подобным образом играли так 

же в беседу (посиделки), в метище (гулянье) и даже похороны. Дети сами 

изготавливали кукол из лоскутком или получали их в наследство от матерей 

или старших сестер. Куклы получали имена, отчества и фамилии. Игры с 

куклой оказывали своеобразной формой передачи коллективного опыта и 

подготовки детей к будущей жизни. Игровые куклы делали разного размера. 

Ног у куклы нет, ими играли, двигая ручками.  

 

РАЗНОВИДНОСТИ РУССКИХ ТРАДИЦИОННЫХ КУКОЛ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

 

  По своему назначению куклы делятся на три большие группы: куклы – 

обереги, игровые и обрядовые. 

    В глубокой древности у кукол было другое предназначение, она была 

человеку защитой от болезней, несчастий, злых духов. Кукла берегла 

человека, ее так и называли: оберег или берегиня. Как правило, самыми 

охранными были куклы, выполненные без иглы и ножниц. Ткань старались 

при изготовлении кукол не резать, а рвать (иногда кукол так и называли – 

«рванки»).  

   Традиционная кукла имеет множество разновидностей, одной из которых 

является обрядовая кукла. Это достаточно распространенная разновидность 

народной игрушки. Такие куклы, выполненные из различных материалов, 

достаточно не сложные по технологии, связаны с передачей ребенку 

космогонических, нравственных, символических и мифологических знаний. 
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Обрядовые куклы в своем роде очень уникальны, так как содержат 

символические знания предыдущих поколений. Они были созданы людьми 

для обрядовых, культовых и магических целей. Они существуют у 

большинства народов мира и используются как в языческой, так и в 

христианской религии. Применяются для различных магических ритуалов.  

Еще до рождения ребенка делали куколку и укладывали ее в колыбельку, 

чтобы кукла «обогрела» ее для будущего малыша. Когда малыш появлялся на 

свет, кукла и тогда не расставалась с ним. Чтобы малыш крепко и спокойно 

спал, приговаривала мать: «Сонница – бессонница, не играй с моим 

дитятком, а играй с этой куклой». Кукла отвлекала на себя злые духи, 

оберегая ребеночка. Тряпичную куклу – берегиню, сделанную своими 

руками, мать дарила дочери перед свадьбой, благославляя ее на замужество. 

Обереги давали сыну, который отправлялся на службу в армию, мужу – в 

дорогу. В крестьянских семьях кукол было много, их не разбрасывали, ими 

дорожили, их берегли. Крестьяне считали, что чем больше кукол, тем больше 

в семье счастья. 

     Рассмотрим и изготовим лишь самые распространенные разновидности 

русских традиционных кукол: 

1.«Кувадка» – одна из первых кукол, которая встречает ребенка, едва он 

появится на свет. Для ее изготовления используют лоскутки яркой 

разноцветной ткани и надерганные из них нити. Подвешивают этих кукол 

над колыбелью, как погремушки. Число кувадок в связке должно быть 

обязательно не четным. В старину считали, что тогда куколки будут 

оберегать ребенка. В древности считалось, что кувадка исполняла важную 

роль при рождении ребенка. Отец при родах обеспечивал защиту от нечистой 

силы, совершая магические обрядовые действия – куваду, а куколки 

помогали ему отвлечь нечистую силу от матери и новорожденного. Ребенок 

обычно появлялся на свет в бане (чтобы нечистая сила в дом не попала), и 

муж разными действиями выманивал злых духов в предбанник, где были 

развешаны обрядовые куклы. Кувадка проста в изготовлении, способов ее  
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изготовления несколько. Подрастая дети сами могли сделать такую куколку 

для младших братьев и сестер. Кувадка – хорошая основа для изготовления 

разных игровых кукол: это могут мужские и женские образы, а так же образы 

детей. На основе кувадок можно сделать красивые подарки к самым разным 

праздникам. 

Рекомендации по изготовлению куклы: 

 Рис. 1 – 4. Прямоугольный лоскут ткани с двух сторон сворачиваем к 

середине, получившуюся скатку перегибаем пополам и перевязываем, 

выделяя голову (нить не обрезаем, с ее помощью делаем крест на груди 

и пояс). 

 Рис. 5. Чтобы сделать руки, сворачиваем другой лоскут из квадратного 

кусочка ткани размером поменьше, перевязываем края, получаются 

ладошки. 

 Рис 6 – 7. Вставляем руки между передним и задним лоскутами тела 

куклы, перевязываем на поясе. 
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2.«Столбушка» или «закрутка». Самый древний вид 

куклы и самый простой в изготовлении. Из названия 

можно понять способ изготовления ее основы, а так же 

размер куклы и материал из которого она сделана. Это 

и береста, плотно свернутая в трубочку, и скрутка из 

ткани – плотной или мягкой. Основа – столбик, 

используется при изготовлении самых разных кукол, которых делали и сами 

малыши и их старшие братья и сестры. Украсить закрутку можно разными 

способами: заплести косу, ярко нарядить, вышить передник, сделать 

затейливый поясок, придумать необычный головной убор.  

Рекомендации по изготовлению куклы: 

 Рис. 1. Для изготовления туловища столбушки берем плотную ткань 

размером примерно 20х20 см (можно чуть больше или меньше, в 

зависимости от того, какая кукла нужна). Подогнув 1 край ткани 

внутрь на 3 см, делаем плотную скрутку. Там где край подогнут, - 

основание туловища. Оно получится толще, благодаря чему кукла 

сможет стоять.  Примерно на уровне шеи и пояса перевязываем срутку 

нитью или веревочкой. 

 Рис. 2. Теперь делаем голову и руки. Берем примерно такой же по 

размеру квадратик ткани светлого оттенка, чтобы кукла была 

белолицей.  Накрываем скрутку тканью и формируем голову. 

 

 

 

 Рис. 3. Внутрь, под ткань, можно положить вату или маленький 

кусочек мягкой ткани, чтобы голова получилась круглой. 

Перевязываем ниткой на уровне шеи. Нужно расправить ткань, убрать 

лишние складочки назад, определить перед куклы, округлив ее 

головку. 
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3. «Кубышка - травница». Чтобы воздух был чистый делали полезную 

куколку – кубышку – травницу. Ставили ее в детской комнате, а в ней 

полезные и душистые травы, переложенные ветошью. Ребенок играл с 

куколкой, и по дому разносился травяной дух, с такой куклой дети меньше 

болели. Через два года траву в куколке меняли, а при надобности заваривали 

чай из травы, которой наполняли игрушку. 

Рекомендации по изготовлению куклы: 

 Для куколки нам потребуется: белая или белоземельная ткань (в 

белоземельной ткани рисунки разного цвета – на белом «поле»), х\б 

ткань, квадрат со стороной 20 – 22 см и два квадрата со стороной 10 см, 

крепкие красные нитки, полоска ткани красного цвета размером 1 х 20 

см для повязки на голову, лоскут для платка не менее двух с половиной 

обхватов головы куклы, квадрат цветной ткани со стороной 40 – 42 см 

для юбки – мешочка, душистые травы (шалфей, хвоя, тысячелистник, 

мята, душица, мелиса и другие), ветошь, яркая полоска ткани для 

передника 4 х 7 см, цветные шерстяные нитки для пояса. 
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 Рис. 1. Верхнюю часть куколки – головку - делаем  из большого белого 

квадрата ткани. Перегибаем его по диагонали и в центр кладем 

кудель(паклю) или ветошь (старые тряпочки). Головка должна быть 

ровной, без морщинок на личике. Закрепляем нитью на шее. 

 Рис. 2 – 3. Делаем руки – ладошки. Расправляем ткань по диагонали. 

На концах диагоналей подгибаем ткань. Кончик лоскута примерно на 2 

– 2.5 см подгибаем внутрь. Края ткани скручиваем внутрь и, отступив 

от края 2 – 2.5 см, закрепляем. Перевязываем куколку на поясе. 

 Рис. 4 – 5. Их маленьких квадратов изготовляем крепкую грудь так же, 

как и голову. Размер каждой груди чуть меньше головы, каждую грудь 

отдельно привязываем к туловищу. 

 Рис. 6. На голову у тульской куклы повязываем красную ленту – 

полоску с рожками. Для рожек на полоске завязывают два узелка на 

расстоянии 1.5 – 2 см друг от друга.  

 Рис. 7 – 8. Рожки прячут под платком. Платок завязывают сзади. 

 

 

 Рис. 9 -10. Далее приступаем к изготовлению сарафана. На большой 

цветной квадрат высыпаем горсть травы одного вида, кладем 

тряпочку ветошь, насыпаем горсть травы другого вида, кладем 

тряпочку и т.д. Чередуем слои ветоши и травы, пока не наберем 
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достаточного количества. Сарафан выполняется в виде мешочка, для 

этого загибаем углы на ветошь с травами, собираем по краям – 

получается мешочек. 

 Рис. 11 -12. Сажаем в мешочек – сарафан верхнюю часть куклы и 

связываем туго обе части куколки (верхнюю и нижнюю). Верхний 

край торчит под грудью, это как грудка сарафана. Весь край должен 

быть ладно подогнут, а складочки равномерно распределены. 

 Рис. 13. Выворотным способом повязываем куколке передник. 

Обматываем поясом (связанным из шерстяных нитей), начиная с 

переда (привязываем передник), уводим нити за спину, там 

перекрещиваем, опускаем передник, ведем концы пояса вперед и 

завязываем. Концы пояска должны быть равны по длине: если 

концы равны, то хозяйка «путная». 

 Рис. 14. К рукам куколки привязываем мешочки с травой. Они 

делаются из квадратиков ткани. В центр квадрата насыпаем траву и 

поднимаем края ткани, образуя мешочек. Завязываем его и 

привязываем к ручке кубышки. После изготовления куклы ее можно 

помять в руках и убрать бугорки и неровности, почувствовать 

аромат трав. 
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3. «Колокольчик». Куколка добрых вестей. С ней 

можно поиграть. Но она может стать незаменимой 

помошницей, если что-то не ладится. Куколка 

поможет тому, кто отправляется в дорогу. А тот, 

кто ждет в жизни чего то хорошего, без этой 

куколки не сможет обойтись. Кукла колокольчик 

родом из центра России, похожа она на валдайский колокольчик. Нижний 

край колокольчика местными валдайскими мастерами называется «юбка». 

Верхняя покатая сторона зовется «плечи». Есть и «сарафан» - название прямо 

указывает на силуэт женщины, одетой в русский сарафан. Куколка похожа на 

колокольчик, а колокольчик на силуэт женщины. 

Рекомендации по изготовлению куклы: 

 Рис. 1 – 4. Нам понадобится три лоскута ткани разного цвета, один 

меньше другого; диаметр большего около 20 см, второго – 18 – 19 см, 

третьего – 16 – 17 см. В центр большого лоскута кладем ветош (или 

вату), формируем голову и обвязываем нитью на шее. Аккуратно 

расправляем складочки. Поверх на голову одеваем второй круглый 

лоскут, так же перевязываем на шее, а затем и третий, самый 

маленький. Получается основа – куколка в трех юбках.  

 Рис 5. Квадратный лоскут ткани по диагонали надеваем на голову 

куклы, уголки расправляем в стороны, - это будут руки. Перевязываем 

на шее. Формируем ладошки, подгибая уголки внутрь и перевязывая 

нитью. Уголки «рубахи» спереди и сзади так же подгибаем внутрь к 

телу куколки. 

 Рис. 6. Чтобы повязать колокольчику платок, подворачиваем край 

лоскута – платка, который будет обрамлять лицо куклы, надеваем 

платок на голову и ведем концы под ручками назад, где и завязываем. 

Получается куколка в платочке, край рубашечки может быть виден. 

Платок должен охватывать лоб, в основном так и завязывали. Девушки 

могли завязывать с уголком над лбом. 
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4.«Кормилка вепская, капустка, рванка». Такие куклы были 

распространены во многих регионах нашей страны. Есть они и на юге 

России, рассказывают о них и в Северных губерниях. Во многих областях 

такую куклу называют вепсской. Из больших лоскутов получается куколка, 

похожая на красивый многослойный цветок. Или на лохматый велок 

капусты, отсюда и название – капустка.  

   Девушки, когда входили в пору невест, делали куклу капустку и брали с 

собой на посиделки. Когда парень не мог найти повод подойти к девушке, 

чтобы с ней познакомиться, он мог сделать это, рассматривая куклу. А 

девушки, давая куклу ему в руки, примечали, как парень берет эту куклу, на 
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что обращает внимание, как рассматривает. Если он 

брал ее несмело, или небрежно, значит, и жениться 

ему пока рано. А если он был бережен с куклой и 

внимательно ее разглядывал, то в мужья вполне 

годился. Ведь если он с куклой заботливо и нежно 

обращается, то и с женой так же вести себя будет. 

Рекомендации по изготовлению куклы: 

Голову и ручки куколки делаем из одного куска ткани. 

 Рис. 1 – 3. В середину квадратного лоскута кладем ветошь и 

завязываем на шее, формируя голову. Квадратик ткани при этом 

складываем по диагонали. Затем делаем ручки: противоположные 

концы ткани расправляем, подворачиваем уголок внутрь и завязываем, 

формируя ладошку. Перевязываем нитью на поясе. 

 Рис. 4.  Готовим два шарика для груди. Нитки оставляем длинными, 

ими же привязываем грудь к телу. 

 Рис. 5.  Соединяем тело и грудь куколки, перевязываем ниткой.  

 Рис. 6 – 7. Выворотным способом крепко повязываем юбку. Опускаем 

и расправляем ее. Так же надеваем на куклу фартук. 

 Рис. 8.  Осталось повязать косынку (маленький треугольник ткани), 

поверх нее платок – лоскут побольше, надеваем на голову, 

перекрещиваем на шее концами назад, там завязываем. Повязываем 

куколке поясок. 
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5.«Отдарок – на – подарок». Вручение подарка и ответное отдаривание – 

очень древний обычай, важный как для взрослых, так и для детей. В сказках 

подарок обладает особенным смыслом: он защищает того, кому его 

подарили. В народе на Руси существовала поговорка: «Подарки любят 

отдарки». Это означает, что дарящий через подарок привлекает к себе 

внимание. Он своим подарком хочет напомнить о себе или, может быть, чем-

то помочь.  

    Куколку отдарок – на – подарок дети дарили старшим (родителям, сестрам 

или братьям, другим родным и близким людям) в ответ на их подарки. 

Куколка была знаком благодарности за подарок, внимание и заботу родных. 

Дети при этом говорили: «Спасибо маменьке и папеньке за то, что меня но 

ноги поставили». Если ребенок, скручивая куклу, будет думать о том, для 

кого он ее делает, и от всего сердца желать этому человеку добра, простая 

тряпичная кукла превращается в оберег. Тогда в трудную минуту, взглянув 
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на эту куколку, человек вспомнит, что он нужен и 

любим, и это придаст ему сил.  

   Отдарок – на – подарок делается без иглы и ножниц. 

Это одна из первых кукол, которую малыш может 

научиться делать сам уже с двух лет и благодарить ее в 

ответ всех гостей, которые приходят в дом по 

праздникам и приносят подарки.  

   В юности девочки не один раз делали для любимых мам кукол в знак 

благодарности и с обещанием уважать и слушаться родителей. Мамы 

аккуратно прибирали эти дорогие для них подарки в сундук. Если вдруг 

дочка обижала матушку, та могла достать подарок из сундука, напоминая 

дочери о долге. Подарки делали не только родителям, но и будущим свекру 

со свекровью, преподносили их на свадьбе со словами: 

Уж как свекру то батьке 

Сшила пестру рубашку, 

А свекрови-то матке –  

Полотняна рубашка, 

Как деревьям - то братцам –  

Еще по шитому платочку, 

Как золовкам сестрицам –  

По жемчужной повязке. 

 

Рекомендации по изготовлению куклы: 

 Рис. 1 – 3. Для куклы нужны небольшой лоскуток – прямоугольник, 

узкий кусочек ткани (длиной полтора пальца) и нитки. Узенький 

лоскуток скатаем и вложим в прямоугольник – основу для 

формирования головы. Теперь нужно сложить большой лоскут ткани 

пополам, а скаточку вложить внутрь. Держа будущую куколку в обеих 

руках, отгладим указательными пальцами ткань со скаткой так, чтобы 

получилась круглая и гладкая, без складочек, головка, зетем одним 



 19 

движением окрутим нитью шейку «по солнышку» (по часовой 

стрелке). Перевяжем ее и оставим длинную нить – ею же будем 

выделять ручки нашей куклы.  

 Рис. 4 – 5. Верхние уголки прямоугольника поднимаем вверх, 

собираем ткань мягкими складочками под ручками куколки. Затем 

оставленной нами длинной нитью делаем 2 витка крест – накрест – с 

правой стороны под левую ручку. Теперь переводим нитку по поясу 

под правую ручку и делаем 2 витка. И от правой ручки на левую 

сторону у шейки на груди – получился крест. Затем делаем 2 витка на 

поясе и затягиваем петлю.  
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6.«Ангел».  В христианской традиции именинами, или днем ангела, 

называется день памяти того святого, в честь которого человеку дается имя. 

После совершения Таинства Крещения этой святой становится для 

крестившегося его небесным покровителем. В день именин люди стараются  

«задобрить» своего ангела: приглашали гостей, пекли пирог, подавали к 

столу всевозможные лакомства. Утром обязательно ходили в церковь, 

ставили свечку святому, молились ему о лучшей доле.  

   В древней славянской традиции с именем человека связано много обрядов. 

Имя давалось родителями ребенку при рождении. Давалось и тайное имя, но 

его знали только самые близкие. Считалось, что через имя можно 

воздействовать на человека, поэтому тайное имя – а оно и было настоящим – 

скрывалось. В 12 лет появлялось еще одно имя, с этим именем и рос человек, 

его знали все, кто жил вместе с ним.  

   Часто мы верного друга или любимых жену, брата, сестру называем 

нашими ангелами – хранителями, чтобы выразить свою любовь к ним. 

Поэтому и ангел – это добрый дух, защитник, оберег, помошник в делах. 

Можно сделать много таких куколок к праздникам, или украсить ими дом, и 

елку, дарить их друзьям и родным. 

  Традиционно берутся ткани светлых цветов, можно использовать нарядные 

– прозрачные и блестящие ткани. 

Рекомендации по изготовлению (рождественский ангел): 

 Рис. 1 – 2. В центр квадратного лоскутка кладем немного ваты 

(ветоши), складываем лоскут по диагонали и делаем головку куклы. 

Нить берем подлиннее – кукла от начала до конца перевязывается 

одной нитью. 

 Рис. 3. Подтягиваем противоположные свободные края лоскута в 

стороны и, обматывая нитью крест – накрест, формируем ручки – 

крылья. 
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 Рис. 4. Сформировав ручки – крылья, перевязываем пояс куклы – и наш 

ангел готов! Головку ангела можно украсить декоративной тесьмой – 

лентой, а поверх нитки можно повязать красивый поясок. 

 

 

7.«Покосница». Одна из самых простых по технике изготовления кукол. Она  

делается без надрезов и швов, из цельного куска ткани. На покос и жатву 

крестьяне всегда надевали праздничную одежду, светлую и яркую, а рубаха 

была с вышивкой по подолу. Рубаха эта так и называлась – покосница. 

   В некоторых губерниях бытовали и подолы. Подол – это юбка из льняного 

холста, богато украшенная тканьем или многоцветным узором (тканым или 

вышитым бумагой или шерстью), который покрывает, особенно в нарядах 

молодых женщин, почти всю ткань. Края лоскута на рубаху куклы можно 

вышить. Юбка обычно короче рубахи, так что красивая вышивка видна. Есть 

сведения об игровых и обережных покосницах. В технике их изготовления 

есть некоторые различия. Покосница изображала женщину во время 

сенокоса. Общие тона используемой ткани – светлые, яркие, ведь первый 

покос в деревнях издавна считался праздником. Эта кукла приближает 

ребенка к древним традициям, как бы делая его участников взрослой работы.  
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   Игровую покосницу матери делали детям во время сенокоса, чтобы их 

занять, пока взрослые трудятся. 

Рекомендации по изготовлению куклы: 

 Рис. 1. В центре прямоугольного лоскута светлых тонов помещаем 

ветош или ватин – для головы куклы.  

 Рис. 2. Затем формируем голову и перевязываем нитью там, где должна 

быть шея.  

 Рис. 3 – 5. Из ткани на боках формируем и перевязываем нитками руки. 

Обматываем нитью до кисти и обратно, формируя крестики и 

завязываем. Нить для обмотки ручек можно взять любого цвета. 

 Рис. 6 – 7. Надеваем на куклу юбку. Должна быть видна «рубаха» - 

светлая основа куклы.  

 Рис 8. Выворотным способом надеваем передник, повязываем поясок. 

 Рис. 9. Концами назад завязываем куколке платочек. 



 23 

 

 

8. «Бабочка». Бабочку подвешивали над колыбелькой, ею играли и девочки, 

и мальчики. Когда – то в виде бабочки или птички представляли душу 

человека. Подрастая дети учились делать игрушки для младших братьев и 

сестер. Бабочка – не трудная в изготовлении кукла, и ее при желании мог 

сделать любой ребенок. Похожа она на человека, только с крыльями. 

Традиционно бабочку делали из однотонной ткани. 

Рекомендации по изготовлению куклы: 

 Рис. 1 – 4. В центр прямоугольного лоскута кладем ветошь – она нужна 

для изготовления головы, сгибаем ткань пополам по длинной стороне; 

заворачиваем ветошь. Перетягиваем нитью в центре по ветоши, 
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сгибаем скатку пополам. Перевязываем на шее – получилась круглая 

головка бабочки и «усики» - бантик на макушке.  

 Рис. 4 – 5. Между передним и задним лоскутами туловища вкладываем 

ветошь и перевязываем на поясе. 

 Рис. 6 – 7. Делаем крылья бабочки, сворачиваем прямоугольный лоскут 

из мягкой ткани. Крылья повязываем поверх тела куколки, завязываем 

их сзади на один узел.  

 

 

                              СИБИРСКИЕ НАРОДНЫЕ КУКЛЫ 

     Кукла всегда была неотъемлемой частью быта сибиряка, «зеркалом» его 

жизни. В Сибири почти отсутствовало как фабричное, так и массовое 

кустарное производство детских игрушек. Однако игрушки у сибиряков, как 

и у остальных жителей России были всегда. Пока дети малы, игрушки 

мастерили матери, бабушки, старшие сестры. Это были самобытные игрушки 

из подручных материалов: дерева, кости, бересты, остатков кожи и материи. 
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   В быту у русских сибиряков тряпичная кукла была наиболее 

распространенной игрушкой. Житейское мнение, будто кукла – забава только 

для девочек, ошибочно. В куклы играли все дети, пока не имели различий в 

одежде, до семи – восьми лет. И лишь когда мальчик облачался в порты, а 

девочка надевала юбку или сарафан , их роли и игры строго разделялись. С 

этого времени и до самого замужества игровые интересы девочки сужались 

вокруг куклы и все теснее переплетались с народным творчеством. 

Тряпичные куклы были простейшим изображением женской фигуры: кусок 

тканины, свернутый в «скалку», тщательно обтянутое белой «тряпицей» 

лицо, кудельная либо волосяная коса. Это был поэтический примитив с 

чертами наивного реализма и идеализации, образ, близкий к фольклорному 

женскому образу. 

   Среди девичьих самоделок тряпичные куклы близки традиционным по 

технике изготовления и стилю одежды. Крой одежды прост. Умело 

подобрана ткань, красивая отделка лентами, тесьмой. Головки причесаны, 

повязаны платочком или убраны тесьмой. 

   Из чего же делали кукол в Сибири? Из всего, что есть под рукой. Опилки, 

зерно, лыко, трава, полено, лен, солома, веточки, шишки и т.д. В Усть – 

Ишиме, например, где работал лесозаготовительный завод, кукол наполняли 

опилками, так как этого природного материала у них было в избытке. 

Разновидности сибирских кукол: 

1.«Неразлучники» – фигура мужчины и женщины с одной рукой. Раньше 

такую куклу дарили молодоженам на свадьбу. Неразлучников бережно 

хранили и иногда вешали над кроватью как символ крепкой семьи. 

2.«На выхвалку» - обычно девушки делали четыре подобных куклы в разном 

возрасте. Первую – в семь лет, когда учились шить. Вторую – когда девку 

готовили на выданье. С первой куклой гуляли по дому, со второй – по 

деревне. Третья кукла делалась к Масленице, в наряде замужней женщины. 

На переднике у куклы девушки показывали все виды вышивки, которыми 

владели. По этой кукле будущая свекровь могла оценить мастерство 
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невестки. Куклы должны были быть выполнены аккуратно и красиво, а 

одежда подобрана со вкусом. Четвертая кукла – свадебная, ее невеста дарила 

жениху. И будущий муж мог похвастаться не женой, а ее работами. Дескать 

смотрите, какая она у меня рукодельница. 

3. «Игрушки - погремушки» - в основе хотьковские мячики. Кукол для 

маленьких детей изначально делали монашки из Хотьковского женского 

монастыря, из кусочков ткани, которые оставались после изготовления 

церковной одежды. 

4. «Кукла из лыка» - для ее изготовления был необходим луб средней части 

молодой неокрепшей коры лиственных деревьев – липы или осины. 

   Один из наиболее интересных из видов сибирских кукол – это кукла – 

оберег. 

  Каждую куклу – оберег делали к определенному событию и в определенный 

день года. Выполнялась такая кукла из лоскутков старой одежды и ниток. 

При ее изготовлении нельзя было пользоваться ни иглой, ни ножницами. 

Лицо кукле не рисовали. Считалось, что в нее может вселитьс злой дух, 

который в дальнейшем будет оказывать плохое влияние на хозяина и дом. 

Кукол «крутили», пребывая в хорошем расположении духа, надевали на себя 

нарядную одежду, чисто убирали в доме. В каждую куклу старались вложить 

частичку своей души. 

Одной из таких кукол является «Зайчик на пальчик». 

    Зайчика на пальчик делали детям с трех лет. Это и друг ребенка и 

одновременно его оберег. В старину родители давали 

игрушку детям, когда уходили из дома, чтобы, 

оставаясь один, ребенок не скучал и ему не было 

страшно. К зайчику можно обратиться как к другу, 

поговорить с ним или просто поиграть, а еще ему 

можно доверить свои секреты, пожаловаться, если 

обидели, - и он никому не скажет. Зайчик надевается 
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на пальчик, и игрушку нужно крепко держать в ладошке, как бы загораживая 

от всех, тоже оберегая его.  

   Словами «заинька», «зай», «зайко» русские люди в разговоре называли 

огонь. Связь с огнем обусловлена необыкновенной прыткостью зайца. Есть в 

сибири загадка про зайца – огня: «Он и бегат, как огонь». Колеблющееся на 

стене отражение лучей солнца от воды или зеркала называется игрой 

солнечных зайчиков. В народной памяти так же сохранились древние 

представления о солнечном золотом коне – это сказы о солнечных зайчиках – 

кониках, выпускающих солнышко. 

Рекомендации по изготовлению куклы: 

   Делаем куклу из прямоугольного кусочка ткани, размером с ладонь. Ткань 

для зайчика лучше не резать ножнецами, а рвать руками. Так же понадобится 

нитка длиной 40-50 см. Удобнее мотать нить прямо с катушки или клубка. 

 Рис. 1 – 2. Ткань складываем по длине, лицевой стороной наружу. С 

одного края (со стороны сгиба) закладываем угол ткани внутрь. 

Примерно посередине наклонной линии собираем ткань в пучок и туго 

перевязываем одним концом нити. Другой конец нити (длинный) не 

обрываем. У нас получились заячьи ушки. Их можно расправить. 

 Рис. 3 -5. Теперь делаем голову – мордочку. Чуть ниже ушек ткань 

собираем и снова перевязываем оставшимся концом нити, закрепляем 

нити петлей. Голова зайчика готова. Внутрь мордочки можно положить 

немного ветоши, ваты или обрезки ниток, чтобы мордочка была 

кругленькой. 

 Рис. 6 – 8. Подвернув бока, оставшийся свободный край ткани 

скручиваем в тугую скрутку назад примерно на третью часть длины 

лоскута (см. рис. 6 -7). И эту скрутку прикладываем к шее зайчика 

сзади (рис. 8). Это будут руки. Оставшимся концом нити привязываем 

руки к туловищу нитью крест – накрест.  Еще одной петлей закрепляем 

нитку на поясе зайчика (рис. 9). Оставшийся конец нити можно 

спрятать внутри ткани.  
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР – КЛАССА ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУКЛЫ 

1. Презентация педагогического опыта педагога - мастера 

 Обоснование основных идей педагогической технологии, применяемой 

учителем (технологии изготовления традиционной народной куклы) 

 Характеристика творческой лаборатории педагога – мастера (описание 

достижений в опыте работы, источников, откуда педагог черпал свои 

разработки) 

 Определение проблем и перспектив в работе педагога – мастера 

 Описание системы занятия  

Цель проведения данного мастер – класса – освоить технологию 

изготовления русской традиционной куклы. 

2. Представление занятия 

 Рассказ педагога о ходе занятия 

 Определение основных приемов и методов работы, которые будут 

демонстрироваться 
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 Краткая характеристика результативности используемой технологии 

 Вопросы педагогу по изложенному проекту 

3. Занятие со слушателями с демонстрацией приемов изготовления 

традиционной народной куклы 

4. Моделирование  

 Самостоятельная работа слушателей по изготовлению традиционной 

куклы своими руками, под руководством педагога – мастера. Мастер 

исполняет роль консультанта, организует самостоятельную 

деятельность слушателей и управляет ею 

5. Рефлексия 

 Дискуссия по результатам совместной деятельности Мастера и 

слушателей 

 Заключительное слово педагога – мастера по всем замечаниям и 

предложениям 
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