
XI Межрегиональная научно-практическая конференция  

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Секция: Этнография и региональная культура 

 

 

Тема: 

Славянские куклы-обереги  

Самарской области 

 

    

 

 

                                                     Выполнила: Анисимкина Анна 

                          6 класс (12 лет) 

                                     МБОУ «Школа №49» 

                   г.о Самара 

                                             Научный руководитель: 

                                                                   Городошникова Любовь Гаврииловна 

                                                                   учитель технологии и   

                                                                   изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

Самара, 2021 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение …………………………………………………………… 2 

Основная часть……………………………………………………. 3 

Практическая часть………………………………………………. 9 

Заключение ………………………………………………………....10 

Список использованной литературы…………………................13 

Приложение  

Куклы – обереги изготовленные своими руками …………… .14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1- 



ВВЕДЕНИЕ 

 

С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского 

народа. Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных 

материалов, обладают магическими свойствами. Наши предки верили, то 

куклы-обереги  способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом. 

Три года назад я впервые побывала на мастер-классе по изготовлению 

«Божьего ока» у мастера Светланы Гавришевской, и с тех пор я 

заинтересовалась этой темой. 

Актуальность темы: Каждый человек должен знать культуру и традиции 

своего народа, своих предков, ценить и уважать её. 

Цель: Исследовать назначение славянских кукол-оберегов  и их  

связь с народными традициями. 

Задачи: 

1. изучить историю возникновения обрядовых кукол в различных 

источниках. 

2. исследовать предназначение и традиционные технологии изготовления 

кукол. 

3. изготовить самостоятельно куклу Пеленашку. 

4. обобщить и сделать выводы. 

воздействуют Объект процесс исследования: рукотворные  куклы-обереги. 

Гипотеза:славянские куклы-обереги нужны были нашим предкам для 

защиты дома и здоровья. 

Методы исследования: 

-изучение теории; 
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-поиск и систематизация информации; 

-анализ;  

-практическая деятельность – кукла сделанная самостоятельно; 

-вывод. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Самарский край характеризуется своей многонациональностью. Все 

пространство, занимаемое теперь Самарской губернией еще вначале 16 в. 

было занято кочующими татарами, башкирами, калмыками, киргизами. 

Русские переселенцы стали проникать сюда со второй половины 16 в., после 

завоевания Казанского ханства. Несомненно, переселенцами из разных 

областей России в Самарскую область были завезены обрядовые и 

обережные куклы, которые повлияли на формирование новых традиций в 

изготовлении кукол. Куклы Самарского региона впитали в себя традиции 

разных народов, в них зачастую представляется пересечение корней 

культуры разных народов. До сегодняшнего дня дошли не все куклы, 

основательно забыто значение и правила изготовления обережных и 

обрядовых кукол. В Самарском крае бытуют славянские традиционные 

куклы, свойственные разным регионам России. 

Значение слова «кукла» из различных источников: 

• Сделанное из тряпья, кожи, битой бумаги, дерева и пр. подобие 

человека, а иногда и животного. [1] 

• Детская игрушка в виде фигурки человека. В театральном 

представлении: фигура человека или животного. Фигура,  
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воспроизводящая человека в полный рост. [2]  

• перен. Бездушное, безжизненное существо. [3]   

• из греч. koukla, из лат. cuculla — "капюшон, куколь, чепец, кулек". [4]  

С самых древних времен, в жизни славян  кукла – неизменный  спутник. 

Она проста, но в этой простоте таится великая загадка. Кукла не рождается 

сама: ее создает человек.  

Исследуя историю, мы можем понять, что в древнем мире, куклы 

применялись не только для игр, но и для обрядов. Это были предки народных 

игрушек. [5]   

Народные куклы по своему назначению делятся на три большие группы: 

куклы – игровые, обрядовые куклы-обереги. 

Ку.кл.а-об.ер.ег. Эт.о ос.об.ен.на.я ка.те.го.ри.я ку.ко.л. Сн.ач.ал.а ку.кл.а бы.ла 

«и.гр.уш.ко.й», а по.то.м он.а ст.ал.а за.щи.то.й от бо.ле.зн.ей, не.сч.ас.ти.й и вс.як.их 

зл.ых ду.хо.в. Он.а ка.к бы за.ме.ня.ла со.бо.й че.ло.ве.ка, от.вл.ек.ал.а на се.бя зл.ые 

си.лы и те.м са.мы.м бе.ре.гл.а св.ое.го хо.зя.ин.а. Та.к её и зв.ал.и: об.ер.ег ил.и 

бе.ре.ги.ня. Сч.ит.ал.ос.ь, чт.о пр.и из.го.то.вл.ен.ии об.ер.ег.ов.ых ку.ко.л 

не.до.пу.ст.им.о бы.ло ис.по.ль.зо.ва.ть ко.лю.щи.е и ре.жу.щи.е пр.ед.ме.ты, 

ко.то.ры.ми че.ло.ве.к мо.г по.ра.ни.ть.ся. По.эт.ом.у, де.йс.тв.ит.ел.ьн.о, тр.яп.оч.ки и 

ни.тк.и дл.я бу.ду.щи.х ку.ко.л ну.жн.о бы.ло не ре.за.ть, а рв.ат.ь. [6]    

В ми.фо.ло.ги.че.ск.ом со.зн.ан.ии на.ши.х пр.ед.ко.в те.ло че.ло.ве.ка, ка.к 

мн.ог.ие ок.ру.жа.ющ.ие пр.ед.ме.ты, вб.ир.ал.о в се.бя тр.и ми.ра Вс.ел.ен.но.й. Эт.о 

ве.рх.ни.й, ср.ед.ни.й и ни.жн.ий ми.ры. Го.ло.ва ол.иц.ет.во.ря.ла Не.бо. Не 

сл.уч.ай.но ру.сс.ки.е же.нщ.ин.ы вс.ег.да по.кр.ыв.ал.и го.ло.ву пл.ат.ко.м. Ку.ко.ль.но.й 

го.ло.ве то.же бы.ло чт.о ск.ры.ва.ть. Ее на.би.вк.у ва.ля.ли ка.к мя.ч из оч.ес.а 

со.бс.тв.ен.ны.х во.ло.с и ше.рс.ти жи.во.тн.ых, из ку.де.ли, хл.оп.ье.в от ко.но.пл.и, 

тр.яп.ок. На.по.лн.ит.ел.ем ку.ко.л бы.ли и зо.ла, и кр.уп.а, ка.к жи.зн.ь от.го.ре.вш.ая, 

та.к и за.ро.жд.аю.ща.яс.я.  
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Из.об.ра.же.ни.е ли.ца в ку.кл.е бы.ло за.пр.ещ.ен.о, и за.пр.ет эт.от до.лг.о 

де.йс.тв.ов.ал.  

За ег.о со.бл.юд.ен.ие.м ст.ро.го сл.ед.ил.и ст.ар.ши.е. Де.ре.ве.нс.ки.е же.нщ.ин.ы 

сч.ит.ал.и, чт.о ли.цо ку.кл.е во.вс.е не ну.жн.о: в до.ме не до.лж.но бы.ть ли.шн.их 

гл.аз. Гл.аз.а, но.с, ро.т, уш.и, да.же на.ри.со.ва.нн.ые, - эт.о вр.ат.а, че.ре.з ко.то.ры.е 

пр.он.ик.аю.т в на.ш ми.р и до.бр.ые и зл.ые си.лы. Ша.ро.ви.дн.ая го.ло.ва  

си.мв.ол.из.ир.ов.ал.а со.лн.це, вы.ра.жа.я ст.аб.ил.ьн.ос.ть, за.щи.ще.нн.ос.ть, 

ве.чн.ос.ть.  

Ту.ло.ви.ще ку.кл.ы – эт.о св.яз.ь с ни.жн.им ми.ро.м – с ми.ро.м пр.ед.ко.в. 

От.су.тс.тв.ие но.г об.ъя.сн.яе.тс.я не те.м, чт.о на.ши пр.ед.ки не ум.ел.и их де.ла.ть, а 

те.м, чт.об.ы ку.кл.а не уб.еж.ал.а, ве.дь он.а то.же чл.ен се.мь.и, ею до.ро.жа.т. [8]    

С са.мо.го ро.жд.ен.ия и до см.ер.ти ру.сс.ко.го че.ло.ве.ка со.пр.ов.ож.да.ли 

ку.кл.ы. Ро.жд.ен.ие ре.бё.нк.а бы.ло оп.ас.ны.м ка.к дл.я не.го са.мо.го, та.к и дл.я ег.о 

ма.те.ри. Кр.ес.ть.ян.е сч.ит.ал.и, чт.о зл.ые ду.хи ст.ар.аю.тс.я вс.яч.ес.ки на.вр.ед.ит.ь 

бе.зз.ащ.ит.ны.м лю.дя.м. Чт.об.ы об.ма.ну.ть не.чи.ст.ую си.лу, со.ве.рш.ал.ис.ь 

мн.ог.оч.ис.ле.нн.ые об.ря.ды. Кр.ес.ть.ян.е оч.ен.ь тщ.ат.ел.ьн.о го.то.ви.ли.сь к 

по.яв.ле.ни.ю в се.мь.е ре.бе.нк.а. Ко.гд.а же.нщ.ин.а ро.жа.ла ре.бе.нк.а, то му.ж ил.и 

вс.я се.мь.я са.ди.ла.сь и де.ла.ла «к.ув.ад.ок.».  По.дв.еш.ив.ал.ис.ь он.и в ба.не пе.ре.д 

вх.од.ом ил.и та.к, чт.об.ы их бы.ло не ви.дн.о, а он.и ро.же.ни.цу ви.де.ли и вс.е 

бо.ли вп.ит.ыв.ал.и в се.бя. Вм.ес.те со св.ив.ал.ьн.ик.ам.и, пе.ле.нк.ой с уг.ол.ко.м от 

ду.рн.ог.о гл.аз.а, и од.ея.ль.це.м, бу.ду.ще.му ма.лы.шу со.ор.уж.ал.и ку.кл.у 

«п.ел.ен.аш.ку.». Иг.ру.шк.у св.ор.ач.ив.ал.и из цв.ет.ны.х тр.яп.ок, и кл.ал.и в пу.ст.ую 

по.ка ко.лы.бе.ль.ку: об.жи.ть, об.ог.ре.ть. А ко.гд.а ма.лы.ш по.яв.ля.лс.я на св.ет, 

ку.ко.лк.у ук.ла.ды.ва.ли с ни.м, чт.об.ы сб.ит.ь зл.ых ду.хо.в с то.лк.у. В кр.ов.ат.ке 

ку.ко.лк.а на.хо.ди.ла.сь до кр.ещ.ен.ия ре.бё.нк.а, чт.об.ы пр.ин.им.ат.ь на се.бя вс.е 

на.па.ст.и, уг.ро.жа.ющ.ие не за.щи.щё.нн.ом.у кр.ес.то.м ча.ду.[7]  
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Ку.кл.а «Б.ес.со.нн.иц.а». Ко.гд.а бе.з ви.ди.мо.й пр.ич.ин.ы на.чи.на.л пл.ак.ат.ь 

мл.ад.ен.ец, ма.ть, чт.об.ы ус.по.ко.ит.ь ег.о и за.щи.ти.ть от зл.ых ду.хо.в, бы.ст.ро 

св.ор.ач.ив.ал.а из дв.ух ло.ск.ут.ко.в тк.ан.и ку.кл.у- об.ер.ег и кл.ал.а ее в ко.лы.бе.ль, 

пр.иг.ов.ар.ив.ая: Со.нн.иц.а - бе.сс.он.ни.ца, Не иг.ра.й мо.им ди.тя.тк.ом, А иг.ра.й 

эт.ой ку.ко.лк.ой. Та.ка.я ку.кл.а ос.та.ва.ла.сь в до.ме на.вс.ег.да. 

Дл.я сб.ер.еж.ен.ия зд.ор.ов.ья де.ла.ли.сь ку.кл.ы «Л.их.ом.ан.ки.». 

«Л.их.ом.ан.ки.» - ку.кл.ы ос.об.ен.ны.е, их на.зы.ва.ют «Л.их.ом.ан.ки-пр.им.ан.ки.». 

Их ро.ль – пр.ив.ле.чь к се.бе вн.им.ан.ие зл.од.ей.ки - бо.ле.зн.и за.ле.те.вш.ей в до.м. 

Ве.ри.ли на.ши  

ба.бу.шк.и, чт.о за.ле.ти.т зл.ой ду.х бо.ле.зн.и в до.м в по.ис.ка.х св.ое.й же.рт.вы, 

ув.ид.ит яр.ки.х на.ря.дн.ых ку.ко.л «Л.их.ом.ан.ок.», по.ду.ма.ет, чт.о эт.о че.ло.ве.к, и 

вс.ел.ит.ьс.я в од.ну из ни.х. Об.ыч.но та.ки.е ку.кл.ы ви.се.ли в ка.жд.ой из.бе во.зл.е 

пе.чк.и, об.ер.ег.ая хо.зя.ев от бо.ле.зн.ей.  

«К.уб.ыш.ка - тр.ав.ни.ца.» Чт.об.ы во.зд.ух в из.бе бы.л чи.ст.ым и це.ле.бн.ым, 

из.го.та.вл.ив.ал.и по.ле.зн.ую ку.ко.лк.у «К.уб.ыш.ку-Тр.ав.ни.цу.». По.дв.еш.ив.ал.и ее 

та.м, гд.е во.зд.ух за.ст.аи.ва.лс.я ил.и на.д ко.лы.бе.ль.ю ре.бе.нк.а. Эт.а ку.кл.а 

на.по.лн.ен.а ду.ши.ст.ой ле.ка.рс.тв.ен.но.й тр.ав.ой. Ку.ко.лк.у не.об.хо.ди.мо по.мя.ть 

в ру.ка.х, по.ше.ве.ли.ть, и по ко.мн.ат.е ра.зн.ес.ет.ся тр.ав.ян.ой ду.х, ко.то.ры.й 

от.го.ни.т ду.хо.в бо.ле.зн.и. Че.ре.з 2 го.да тр.ав.у в ку.ко.лк.е не.об.хо.ди.мо 

по.ме.ня.ть. Им.ен.но та.к по.ст.уп.ал.и на.ши пр.ед.ки. Ку.бы.шк.а - Тр.ав.ни.ца 

сл.ед.ит за те.м, чт.об.ы бо.ле.зн.ь не пр.он.ик.ла в до.м. От не.е ис.хо.ди.т те.пл.от.а, 

ка.к от за.бо.тл.ив.ой хо.зя.йк.и. Он.а и за.щи.тн.иц.а от зл.ых ду.хо.в бо.ле.зн.и и 

до.бр.ая ут.еш.ни.ца. Ку.ко.лк.а на.по.лн.ял.ас.ь ле.ка.рс.тв.ен.ны.ми тр.ав.ам.и 

(ду.ши.ца, мя.та, ча.бр.ец, ме.ли.са, че.рн.ая см.ор.од.ин.а).  

Ку.кл.а «К.ру.пе.ни.чк.а». Се.в гр.еч.их.и со.пр.ов.ож.да.лс.я об.ря.до.м. Пе.рв.ые 

го.рс.ти дл.я по.се.ва бр.ал.и из по.та.ен.но.го ме.шо.чк.а, сш.ит.ог.о в ви.де 

не.бо.ль.шо.й ку.ко.лк.и. С го.рс.ть.ю эт.ой от.бо.рн.ой кр.уп.ы но.во.му ур.ож.аю 



ст.ар.ал.ис.ь пе.ре.да.ть сб.ер.еж.ен.ны.е си.лы ко.рм.ил.иц.ы зе.мл.и. По.сл.е 

уб.ор.оч.но.й ст.ра.ды ку.кл.у-ме.шо.че.к вн.ов.ь на.по.лн.ял.и от.бо.рн.ой кр.уп.ой 

но.во.го ур.ож.ая, за.те.м на.ря.жа.ли и  
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бе.ре.жн.о хр.ан.ил.и до сл.ед.ую.ще.го се.ва в кр.ас.но.м уг.лу из.бы ря.до.м с 

ик.он.ам.и, ве.ря, чт.о то.ль.ко в эт.ом сл.уч.ае сл.ед.ую.щи.й го.д бу.де.т сы.тн.ым и 

до.ст.ат.оч.ны.м. Ку.кл.у лю.бо.вн.о зв.ал.и Зе.рн.уш.ко.й ил.и Кр.уп.ен.ич.ко.й. 

Же.нщ.ин.а та.кж.е мо.гл.а де.ла.ть эт.у ку.кл.у дл.я то.го, чт.об.ы у не.е бы.ли де.ти. В 

ос.но.ве ку.кл.ы - ма.ле.нь.ки.й хо.лщ.ов.ый ме.шо.че.к с гр.еч.ей.  

Ку.кл.а «Б.ер.ег.ин.я до.ма.» В ка.жд.ом кр.ес.ть.ян.ск.ом до.ме на ви.дн.ом 

ме.ст.е ст.оя.ла ба.ба-бе.ре.ги.ня, хр.ан.ит.ел.ьн.иц.а до.ма.шн.ег.о оч.аг.а. Ес.ли в 

се.мь.е сл.уч.ал.ис.ь не.пр.ия.тн.ос.ти, то ку.кл.у тр.и ра.за по.во.ра.чи.ва.ли, 

пр.иг.ов.ар.ив.ая:  

«О.тв.ер.ни.сь зл.ом, по.ве.рн.ис.ь до.бр.ом.». Бе.ре.ги.ня до.лж.на бы.ть од.на в 

до.ме. Оч.ен.ь ва.жн.о де.ла.ть ее с до.бр.ым.и на.ме.ре.ни.ям.и и в хо.ро.ше.м 

на.ст.ро.ен.ии. За.вя.зы.ва.я не.че.тн.ое ко.ли.че.ст.во уз.ел.ко.в, пр.ик.ре.пл.яя то.т ил.и 

ин.ой ее эл.ем.ен.т, сл.ед.уе.т пр.ои.зн.ос.ит.ь вс.лу.х до.бр.ые по.же.ла.ни.я.  

Ес.ть не.ск.ол.ьк.о ку.ко.л, ко.то.ры.х мо.жн.о от.не.ст.и то.ль.ко к Са.ма.рс.ко.й 

об.ла.ст.и. 

«В.ес.ня.нк.а - се.ят.ел.ьн.иц.а». Об.ря.до.ва.я ку.кл.а Са.ма.рс.ко.го кр.ая, 

Ки.не.ль-Че.рк.ас.ск.ог.о ра.йо.на. 

Де.ла.ли ее из по.ле.на де.ре.ва, на.ря.жа.ли, а в фа.рт.ук на.сы.па.ли зе.рн.о и 

пр.ик.ру.чи.ва.ли к ко.ле.су пр.и по.се.ве. Сч.ит.ал.ос.ь, чт.о ку.кл.а по.мо.га.ла лю.дя.м 

пр.и по.се.ве: чт.об.ы се.ме.на бы.ст.ре.е пр.ор.ос.ли, и чт.об.ы ур.ож.ай бы.л бо.га.т. 

«Ж.ив.а». Ку.кл.а  Са.ма.рс.ко.го кр.ая, во.зм.ож.но ст.ар.оо.бр.яд.че.ск.ая. 

Де.ла.ла.сь в ма.рт.е. Эт.о об.ра.з де.ви.цы - бо.ги.ни вс.ег.о жи.во.го в пр.ир.од.е. 

Ее яр.ко на.ря.жа.ли и вы.ст.ав.ля.ли на кр.ыл.ьц.о ил.и ок.но дл.я ус.ко.ре.ни.я 

пр.об.уж.де.ни.е пр.ир.од.ы., а ко.гд.а пр.ир.од.а пр.об.уж.да.ла.сь, от.да.ва.ли в иг.ру 

де.тя.м. 



«З.ам.ан.их.а». Об.ря.до.ва.я ку.кл.а Са.ма.рс.ко.го кр.ая. 

Эт.а иг.ро.ва.я ку.кл.а де.ла.ла.сь на пр.аз.дн.ик Ма.сл.ен.иц.ы с це.ль.ю пр.им.ан.ит.ь  
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же.ни.хо.в в до.м. Ку.кл.а су.ще.ст.во.ва.ла вс.ег.о од.ин де.нь (на пр.ощ.ен.ое  

во.ск.ре.се.нь.е), по.то.м ее от.да.ва.ли в иг.ру де.тя.м.  

«С.ве.то.за.р». Об.ря.до.ва.я ку.кл.а Са.ма.рс.ко.го кр.ая 

В др.ев.не.ру.сс.ко.м ка.ле.нд.ар.е ию.нь на.зы.ва.лс.я «с.ве.то.за.р», чт.о оз.на.ча.ет 

оз.ар.ен.ны.й св.ет.ом. «С.ве.то.за.р» у сл.ав.ян ол.иц.ет.во.ря.л юн.ос.ть, мо.ло.до.ст.ь, 

си.лу. Чт.об.ы св.ет.ом ум юн.ош.и оз.ар.ял.о.  Де.ла.ли ку.кл.у «С.ве.то.за.ра.»  на 

ра.зв.ит.ие ум.а и си.лу му.жс.ку.ю. 

 «Д.ен.ь-но.чь.»  бы.то.ва.ла в Са.ма.рс.ко.й об.ла.ст.и. 

Ку.кл.а си.мв.ол.из.ир.уе.т су.тк.и. Эт.о об.ер.ег жи.ли.ща. Ку.ко.лк.и об.ер.ег.аю.т 

см.ен.у дн.я и но.чи, по.ря.до.к в ми.ре. Дн.ем вы.ст.ав.ля.ют вп.ер.ед св.ет.лу.ю, а 

но.чь.ю — те.мн.ую ст.ор.он.у. Ут.ро.м об.ра.ща.ют.ся к св.ет.ло.й ст.ор.он.е с 

по.же.ла.ни.ям.и, пр.ос.ьб.ам.и, чт.об.ы де.нь бы.л уд.ач.ны.й в де.ла.х, 

бл.аг.оп.ол.уч.ны.м. Ве.че.ро.м пе.ре.д сн.ом - к те.мн.ой ст.ор.он.е, чт.об.ы но.чь 

пр.ош.ла сп.ок.ой.но, чт.об.ы вс.е до.мо.ча.дц.ы пр.ос.ну.ли.сь и зд.ор.ов.ым.и, 

от.до.хн.ув.ши.ми. 

Ку.ко.лк.а «Д.ен.ь» — мо.ло.да.я, жи.ва.я, по.дв.иж.на.я, ра.бо.тя.ща.я и ве.се.ла.я. 

Он.а — хо.зя.йк.а дн.я и сл.ед.ит, чт.об.ы в бу.дн.и лю.ди ра.бо.та.ли, тр.уд.ил.ис.ь, в 

пр.аз.дн.ик.и ве.се.ли.ли.сь, пе.ли, пл.яс.ал.и, иг.ра.ли, чт.об.ы дн.ем св.ет.ил.о 

со.лн.ыш.ко. Ку.ко.лк.а «Н.оч.ь» — му.др.ая, за.ду.мч.ив.ая, сп.ок.ой.на.я, он.а 

хо.зя.йк.а но.чи. Но.чь — во.лш.еб.ни.ца. Он.а ме.ня.ет и ве.щи, и лю.де.й. Он.а 

не.се.т др.уг.ой ми.р, сл.ед.ит, чт.об.ы вс.е уг.ом.он.ил.ис.ь и ле.гл.и сп.ат.ь, от.ды.ха.ть 

от дн.ев.ны.х де.л, на.би.ра.ть.ся си.л. Он.а да.ри.т со.н и об.ер.ег.ае.т ег.о. 
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ПР.АК.ТИ.ЧЕ.СК.АЯ ЧА.СТЬ 

Из.го.то.вл.ен.ие ку.кл.ы «П.ел.ен.аш.ки.». 

Дл.я из.го.то.вл.ен.ия ку.кл.ы по.на.до.бя.тс.я: 

• 2 бе.лы.х ло.ск.ут.ик.а 20х30 дл.я ту.ло.ви.ща; 

• ра.зн.оц.ве.тн.ый ло.ск.ут.ик 25х25 дл.я пе.лё.нк.и; 

• кр.ас.ны.й ло.ск.ут.ик 10х10 дл.я пл.ат.оч.ка; 

• кр.ас.на.я ше.рс.тя.на.я ни.тк.а; 

• кр.ас.ив.ый шн.ур.оч.ек. 

По.ша.го.ва.я ин.ст.ру.кц.ия: 

1. Два белых лоскутика положите друг на друга, сверните пополам, потом 

ещё раз пополам и скатайте в тугой рулончик. Перевяжите рулончик красной 

ниткой. Это будет туловище куклы. 

2. Красный лоскутик сверните пополам и наденьте как косыночку на 

туловище.  

3. Лоскут для пелёнки раскладываем на столе. Загибаем один уголок к 

центру, кладём на пелёнку туловище. 

4. Подворачиваем пелёнку слева, а потом справа. 



5. Подгибаем нижний край пелёнки и поднимаем его вверх. 

6. Перевязываем куклу шнурочком. Кукла Пеленашка готова. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе своей работы я решила все поставленные задачи. Гипотеза 

исследования, что славянские куклы-обереги, нужны были нашим предкам, 

чтобы защитить свой дом, здоровье подтвердилась. Так же  узнала, что это 

было не единственное предназначение кукол оберегов. 

Прикоснувшись к истории возникновения народной куклы, я понимаю, 

что кукла во все времена служила средством воспитания и развития человека, 

несла добро и тепло человеческих рук. Она была игрушкой, оберегом, 

символом обрядовых действий. Многие национальные традиции наших 

предков забыты. 

В практической части я смастерила куклу – оберег своими руками. Это 

занятие очень увлекательно! Полки современных магазинов имеют огромное 

разнообразие кукольной продукции. Но самой любимой куклой всегда будет 

та, которая сделана своими руками, оживлена собственной энергией. 

Каждый образованный человек должен знать культурные традиции 

своего народа и почитать их, так как изучение этих традиций позволяет 

приобщиться к национальной культуре, ценностям своего народа. 

 

Обереги 

У  обрядов  на  Руси  множество  заветов 

И  один  из  них - шитьё  кукол-оберегов. 



По  поверью, талисман, защитит  хозяев, 

Забирая  на  себя  бремя  испытаний. 
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Из  различных  лоскутков  ношеной  одежды, 

Ладно  вязанных  узлов  с  верою, надеждой. 

Но  единственный  запрет  предки  опасались: 

Чтобы  ножницы  с  иглой  к  кукле  не  касались. 

 

Они  древности  полны  и  не  так  пустячны, 

Из соломы  и  золы, глины, всяких  всячин. 

До  рождения  дитя,  делали  "мотанку" 

И  ложили  в  колыбель  для  чертей  обманку. 

 

А  Желанница  была  девушкам - подружка. 

С  длинным  волосом  из  пряж - тоже  не  игрушка. 

Чтоб  желание  сбылось - в  косу  ей  вплетали 

Ленту  алую, потом  исполненья  ждали. 

 

Крупеничка - оберег  сытости, достатка. 

Наполнялась  сплошь  зерном, гречкой, для  задатка. 

От  кормилицы  Земли  силы  приходили. 

Под  иконами  в  углу  бережно  хранили. 

 

Травница - её  травой  наполняли  разной. 

Хвоя, мята, зверобой - служит  безотказно. 

По  избе  душистый  дух  лета  разносился 

Чабреца, шалфея, в  том  способ  излечиться. 
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Пеленашки, Спиридон  или  Многоручка, 

С  незапамятных  времён  с  Русью  неразлучно. 

А  традиции  храня  многовековые 

Главная  в  дому  всегда - кукла  Берегиня. 

 

Обереги  без  лица,  кажется  незримо 

Отделят  добро  от  зла   неисповедимо. 

Сколько  вложено  любви  неприметной, тихой 

И  защита  на  века  от  любого  лиха. 

Эльза Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stihi.ru/avtor/elina1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Куклы – обереги изготовленные своими руками 

 Божье око 

 Рождественский ангел 



 Кукла-оберег на здоровье 
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     Банник                                                      Желанница 

 



 

   Хороводница                              Пеленашка 
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Веснянка 



 

 

Кувадки 


