
Выполнили воспитатели: Чичмарева Елена Николаевна,  

Малютина Марина Николаевна 

 г. Рубцовск 2021г.  

 

МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2  

имени Героя Советского Союза М. С. Батракова» 

г. Рубцовска Алтайского края 

658218, г.Рубцовск ул. Бийская, 19 

телефон: 5-05-47.  dsadv35_shelkunchik@mail.ru 

mailto:dsadv35_shelkunchik@mail.ru
mailto:dsadv35_shelkunchik@mail.ru
mailto:dsadv35_shelkunchik@mail.ru
mailto:dsadv35_shelkunchik@mail.ru
mailto:dsadv35_shelkunchik@mail.ru
mailto:dsadv35_shelkunchik@mail.ru
mailto:dsadv35_shelkunchik@mail.ru


Участники проекта: воспитатели подготовительной группы  

Малютина М.Н., Чичмарева Е.Н. 

и родители воспитанников группы: Лаврова Елена Александровна, 

Калинков Василий Александрович.  



Актуальность проекта 

 

 

Каждому русскому человеку необходимо чувствовать 

уникальность своего народа, знать историю своей страны, 

полюбить свою родину, прийти к пониманию значимость каждого 

человека. 

Мы должны приобщаться к национальной культуре, знать не 

только историю Российского государства, но и традиции и обычаи 

наших предков. 

Приоритетное направление работы нашего детского сада 

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание маленьких 

граждан России». По этому проект «Народный календарь» - это 

часть работы по ознакомлению дошкольников с русской народной 

культурой. 

 

 



Тип проекта: исследовательский, информационно-познавательный, 

практико-ориентированный,  

познавательно – творческий, речевой, групповой. 

Цель: Формирование и систематизация знаний детей о культуре и 

традициях русского народа. Закрепление знаний календаря природы по 

временам года и месяцам. 

Актуальность проекта: обусловлена большой значимостью воспитания 

нравственно - патриотических чувств у дошкольников в современном 

обществе. 

Гипотеза проекта: если знакомить дошкольников с народными 

промыслами России, мастерством русских умельцев и русским 

фольклором, то это позволит нашим детям почувствовать себя частью 

русского народа, ощутить гордость за свою страну, богатую славными 

традициями. 

 



Тип проекта: поисково-творческий 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Реализация проекта: сентябрь - май месяц. 

Образовательные области:         

1.Познавательное развитие. 

2.Социально-коммуникативное 

развитие. 

3.Речевое развитие. 

4.Художественно-эстетическое 

развитие. 



Маршрутный лист проекта 

Исследование «Народный календарь» 

Анкетирование  
«Знают ли родители традиции своего 
народа?» 

Изготовление народного  календаря 

Презентация проекта «Народный календарь» 





Старинное название –  

дождезвон.  

Праздничные дни 
3 сентября Фаддея день Примечали погоду. Считалось, что ясный, солнечный день 

предвещает хорошую погоду еще на четыре недели. 

4 сентября  Агафон-

гуменник 

Защищались от проказ лешего.  

8 сентября  Куприяна день Начинался  сбор урожая корнеплодов, копали картофель.  

14 сентября  Семен-

летопроводец 

Этот день знаменовал собой конец лета. С него начинались осенние 

хороводы, смотрины невест.  

17 сентября  Неопалимая 

Купина 

Молились о защите своего имущества (дома, скота) от пожара, 

молнии. Начиналась массовая уборка лука. 

21 сентября  Рождество 

Пресвятой 

Богородицы 

В этот день обязательно навещали родителей, поминали всех 

усопших.  

30 сентября  Всесветные 

бабьи именины 

День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

С утра полагалось выплакать все проблемы и несчастья за целый 

год, а вечером – устроить посиделки и отметить девичий праздник. 

Кукла Зерновушка (Крупеничка) 
Кукла Десятиручка  



 

Старинное название –  

капустник.  

Праздничные дни 
1 октября  Арина – журавлиный 

лет 

Наблюдали за стаями перелетных птиц. Если замечали среди них 

журавлей, то первых морозов ожидали после Покрова.  

2 октября  Трифоновы 

вечеринки 

Молодежь в деревнях устраивала вечерки – гуляния с играми в 

выборы жениха и невесты.  

6 октября  Предтеча Человек, испытывающий денежные проблемы, пытался узнать, 

что ожидает его в будущем.  

11 октября  Харитона день Старались заняться домашними делами и не ходить по чужим 

дворам.  

13 октября  День Михаила 

Соломенного  

Пытались на будущее защититься от возможных болезней и 

сглаза. С этой целью сжигали старую обувь, старые соломенные 

матрасы, а детей сбрызгивали на пороге водой из решета. 

14 октября  Покров С Покрова открывалась на Руси пора свадеб.  

27 октября  Параскева-Пятница Любую домашнюю работу можно делать в пятницу, но ни в коем 

случае не брать в руки пряжу. Для изобилия в доме бросали в 

колодец нитки, тонкую веревку – в жертву Параскеве. 

Кукла Параскева Пятница 



 

Старинное название –  

полузимник.  

Праздничные дни 

4 ноября  Праздник Казанской 

иконы Божьей 

Матери 

Примечателен этот день еще тем, что с него обычно берут начало 

продолжительные заморозки. Если же на Казанскую пошел дождь 

– готовьтесь к ранней зиме. 

10 ноября  День Параскевы-

Пятницы 

Мученица Параскева – покровительница семейного благополучия.  

12 ноября  Зиновьев день «Синичий праздник» - для прилетающих из леса синиц, щеглов, 

снегирей мастерят кормушки. 

14 ноября  Зимние Кузьминки В этот день Кузьма и Демьян – два мастера-кузнеца, куют, по 

поверью, лед на озерах, праздник встречи зимы и проводов осени.  

21 ноября  Михайлов день Это праздник любителей хорошо поесть и приятно провести 

время.  

27 ноября  Филиппово заговенье Знаменует собой окончание осеннего свадебного периода. 

Куклы Неразлучники 



 

Старинное название –  

студень.  

Праздничные дни 
1 декабря  День Платона и 

Романа 

Первый декабрьский день предвещал, какую ждать зиму. 

3 декабря  Проклов день Принято было читать молитвы, заговоры для защиты дома от 

нечистой силы.  

4 декабря  Праздник  Введение 

во храм Пресвятой 

Богородицы 

День, когда, по преданию, трехлетнюю Марию родители отвели в 

храм и посвятили Богу. 

5 декабря Прокоп Вехостав Обычно в этот день устанавливался санный путь. 

7 декабря  День памяти Святой 

Екатерины 

Устраивали всей деревней гонки на санях, оценивали лошадей и 

молодецкую удаль их хозяев. 

13 декабря  День Андрея 

Первозванного 

Слушали воду в колодцах. Тишина означала хорошую зиму, шум 

воды в колодце предвещал морозы и бураны. 

16 декабря  Иван-молчальник Чтобы нечистая сила не утащила голос, полагалось поменьше 

говорить, готовить молча, а петь и кричать и вовсе запрещалось. 

19 декабря  День памяти Николая 

Чудотворца 

Именовали в народе еще Миколой зимним, холодным, поскольку 

на него приходятся первые нешуточные морозы – Никольские.  

Кукла Спиридон-солнцеворот  



 

Старинное название – лютовей.  

Праздничные дни 
4 

января  

День Анастасии 

Узорешительницы 

Считалось, что Анастасия способна спасти от любых тяжких уз. 

6 

января  

Рождественский 

сочельник 

В полночь выходили на улицу и, протянув руки ладонями кверху, обращали 

взоры в небо. Считалось, что в это время хотя бы на несколько минут стихает 

любая непогода, прекращает дуть ветер, небо проясняется, и праведному 

человеку удается увидеть райские пределы.  

7 

января  

Рождество 

Христово 

Во многих областях существовала традиция жечь на Рождество костры. В 

эти дни стремились узнать свою судьбу, гадали на будущее. 

13 

января  

Васильев вечер Накрывали щедрый стол, обязательно с блюдами из свинины, поскольку 

святой Василий считался покровителем свиней и свиноводов.  

18 

января  

Крещенский 

сочельник 

Вечер этого дня, по поверьям, знаменуется разгулом нечистой силы, 

норовящей в любом обличье проникнуть в дом. Чтобы защитить свой дом на 

окнах чертили кресты. 

18 на 19 

января  

Крещение Любая вода приобретает особые свойства. Поэтому обычай купаться на 

Крещение в вырубленной во льду полынье не только не грозит простудой ни 

малому, ни старому, но и дарит исцеление больным.  

Кукла Коза  



 

Старинное название – снежень.  

Праздничные дни 

1 февраля  Макарьев день В этот день судили о том, какая будет весна.  

4 февраля  Тимофея-полузимник Можно ждать сильных морозов, именуемых в народе 

тимофеевскими. 

6 февраля  Аксинья-

полухлебница 

Гадали повсеместно о ценах на хлеб в предстоящем году.  

8 февраля  Ефремов день Принято было задабривать домового, оставляя для него 

угощение, и просить его о покровительстве. 

15 февраля  Сретенье Встречаются и меряются силами зима с летом. 

24 февраля  Власьев день Воздаются почести святому Власию – покровителю домашних 

животных. 

Кукла Домашняя Масленица 



 

Старинное название – протальник.  
Праздничные дни 

1 марта Ярилин день Праздновалина Руси наступление Нового года. 

4 марта Архипов день  Старались  сделать как можно больше добрых дел. 

Начало 

марта 

Масленица Проводы зимы. 

13 марта День Василия 

Теплого 

Приносили  из лесу в дом сосновую ветку, чтобы она очистила 

воздух в избе и дала здоровье всем живущим в ней. 

14 марта День Авдотьи — 

плющихи  

Желая предугадать, каким будет наступивший год, примечали 

погоду на . Народные приметы утверждают: какова Авдотья, 

таково и лето. 

17 марта День Герасима 

Грачевника 

Прилетают грачи.  

22 марта  Сорок Сороков  Вторая встреча весны.  

 

30 марта  День Алексея 

Теплого  

Начинается  обычно бурное снеготаяние. 

Кукла Веснянка 



 

Старинное название – первоцвет.  
Праздничные дни 
1 апреля  День Дарьи Грязной  Начинается  обычно бурное таяние снегов и льда на речках, 

появляются повсюду островки грязи. 

7 апреля  Благовещенье Браться за какие-либо дела на Благовещенье – великий грех, в этот 

день «птицы гнезд не вьют, девицы кос не плетут». 

Начало 

апреля  

Пасха Воскресение Христово. 

12 апреля  День Иоанна 

Лествичника 

Принято было печь из теста лестницы, символизирующие собой 

восхождение на небеса после смерти.  

16 апреля  День Никиты 

Водопола 

Разливаются реки, просыпается водяной.  

20 апреля  День Акулины По поверью, просыпаются в реках русалки. 

21 апреля  День Родиона-

ледолома 

Солнце встречается с месяцем.  

24 апреля  День  Антипа-

Половода 

В народе великомученик Антип считался избавителем от зубной 

боли, поэтому заговоры от зубной боли наиболее действенны именно 

в этот день. 

Кукла Вербница  



 
Старинное название –  

травень.  
Праздничные дни 

1 мая  День Кузьмы Этот день считался лучшим для посева семян моркови и свеклы. 

Начал

о мая  

Красная Горка -Когда-то он знаменовал собой языческую встречу весны, а с принятием 

христианства на Руси приобрел церковный статус и стал отмечаться в 

первое воскресенье после светлого праздника Пасхи.  

6 мая  День Егория 

Вешнего 

Начинается самая настоящая весна. На Егория обязательно нужно навести 

порядок в доме, избавиться от старого хлама.  

8 мая  Марков день Обращались к святому Марку с молитвами о необходимом в эту пору для 

роста хлебов хорошем ливне. 

11 мая  День Максима и 

Ясона 

Собранные березовые листья и сок приобретают особую целительную силу.  

15 мая  День Еремея-

запрягальника 

Ни в коем случае нельзя никому давать взаймы или за деньги ни зернышка, 

ни кусочка хлеба. Нарушение этого условия грозит неурожаем. 

21 мая  День Арсения 

Пшеничника 

Пекли особые, обетные пироги. 

22 мая  День Николы 

Вешнего  

Николай Чудотворец считается покровителем лошадей, а потому в прежние 

времена парни в этот день впервые отправлялись в ночное.  

Кукла Семик и Семчиха 



 

Старинное название – земляничник.  

Праздничные дни 

1 июня  Ночь на Ивана 

Долгого 

Молодежь до самого рассвета водила хороводы, с играми, 

песнями и плясками.  

3 июня  Олёна-льносейка В этот день сеяли лен, а для того чтобы он удался, сеятелю в 

мешок с семенами подкладывали печеные яйца.  

4 июня  День Василиска 

Синителя 

Существует легенда, по которой именно 4 июня из яйца, которое 

снес семигодовалый петух, может вылупиться Василиск — 

повелитель змеиного царства. 

21 июня  Федор Летний Его называют еще колодезником, поскольку именно в этот день 

копатели колодцев определяли, есть ли вода поблизости.  

22 июня  Праздник Ивана 

Купалы 

В этот день купаются в росе и в воде, прыгают через 

праздничные костры, чтобы очиститься и избавиться от 

болезней.  

Кукла Купавка 



 

Старинное название – сеностав.  

Праздничные дни 
7 июля  Иванов день  День ритуальных костров и поисков цветка папоротника. 

8 июля  День Петра и 

Февронии 

День покровителей супружества и верной любви, нельзя было страдать, 

ссориться, печалиться, находиться в одиночестве. 

9 июля  День Давида-

земляничника 

Поспевает в лесу земляника, за которой и отправлялись девушки и дети. В лесу 

они пели песни, играли и пугали друг друга историями про леших и зверей.  

12 

июля  

Петров день Окончание Петрова поста, «разговины», которые отмечались во многих селах 

общей праздничной трапезой. Молодежь устраивала гуляния с песнями и 

хороводами, которые длились с вечера и до самого рассвета. 

14 

июля  

Летние 

Кузьминки 

В этот день женщины должны были успеть и на покос с утра выйти, и домашние 

дела переделать, и праздник свой отметить вечерними посиделками с чаем, 

пирогами. 

15 

июля  

Праздник  

Берегини 

Это богиня, связывающая 2 берега реки, охраняющая живущих на них крестьян 

от всех бед и напастей, помогающая рыбакам. 

25 

июля  

Прокла день В этот день выпадают Великие росы, почитаемые на Руси как божьи слезы. 

Считалось, что роса в этот день обладает целебными свойствами.  

29 

июля  

Афиногена 

день 

Первый сжатый сноп, украшенный цветами, водружали в красный угол избы.  

Кукла Кубышка Травница  



 

Старинное название – хлебосол.  
Праздничные дни 

1 августа  День  Мокрин  В старину определяли по этому дню, какая будет осень.  

2 августа  Ильин день С этого дня прекращали купания в речке — считалось, что Илья остудил воду. 

4 августа Марья-

ягодница 

Девушки и женщины отправлялись в лес за ягодами, варили варенье, делали 

заготовки на зиму.  

9 августа  Никола 

Кочанный 

Несли в церковь для освящения хлебные колосья, пекли с капустой пирожки. 

14 

августа  

Праздник 

Медовый Спас 

На пасеках начинается сбор меда, который только с этого дня позволительно 

употреблять в пищу. 

14 

августа  

Мокрый Спас В этот день освящалась вода в реках, озерах, прудах, колодцах, после чего 

обязательно нужно было искупаться самим и загнать в воду всю домашнюю 

скотину.  

19 

августа 

Яблочный 

Спас 

Собрав урожай, крестьяне телегами везли яблоки к церкви, чтобы освятить их.  

29 

августа  

Ореховый или 

Хлебный Спас 

В этот день отправлялись в лес за созревшими к этому дню орехами. А из муки 

нового помола пекли пироги и праздничный хлеб. 

Кукла Зерновушка (Крупеничка)  



Выводы: 

 Проект «Народный календарь» помог нам 

узнать много интересного о календарных 

праздниках и традициях русского народа. 

 Научились изготавливать куклы-обереги. 

 Познакомились с песенным и танцевальным 

творчеством русского народа. 

 Узнали много интересного о происхождение 

кукол. 
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Весенние народные календарные куклы. 

Календарь народной куклы 

Весенних календарных народных кукол довольно много. И это естественно. Ведь 

весна – важный и ответственный период для любого крестьянского хозяйства. От 

того, удачно ли пройдет сев, не запоздает ли весна во многом зависит урожай этого 

года. Не зря ведь говорит народная мудрость: «Весенний день год кормит». Да и 

долгая, холодная и голодная зима уже надоела, устали от нее и люди и звери. Поэтому 

радостно приветствуют приход весны-красны. 

Кроме того, именно весной празднуют один из главных христианских праздников – 

Пасху. Есть куклы, связанные и с этим событием. 

В этой статье мы познакомимся с семью весенними куклами: Веснянки, Птица-

радость, Вербница, Пасха, Пасхальная голубка, Зерновушка, Семик и Семчиха. 

Вы, возможно,  удивитесь – а как же Масленица? Но Масленица, хоть она и 

провожает зиму, встречает весну кукла все-таки зимняя. Ведь праздник приходится, 

как правило, на февраль. Поэтому о кукле Масленица вы можете почитать в статье.  



Веснянка – весенняя календарная кукла- закличка. 

Кукла Масленица провожала зиму, ну а Веснянка уже звала, кликала весну. Так что 

именно этой куклой мы открываем весенний народный кукольный календарь. В разных 

частях России сроки для закликания были разные. Но чаще всего закликали весну 1 

(14) марта, на день Авдотьи Весновки. Считали Авдотью хранительницей ключей, 

которые отмыкают весенние воды. Вот в этот день и делали кукол Веснянок. Это были 

куклы одного дня. Их носили с собой, играли с ними, а затем вывешивали на деревья. 

Таким образом приветствовали приход весны и призывали ее скорее вступить в свои 

права. 

Конструктивные особенности весенней календарной куклы Веснянка. 

Веснянка делается на основе куклы кувадки. Ее наряжают в яркие лоскутки веселых 

весенних цветов. Есть два варианта куклы Веснянка. 

Уральская Веснянка – кукла с косой. Причем цвет ниток для волос должен быть самых 

невероятных цветов: зеленый, красный, синий, розовый… 

Другой вариант – кукла в платочке. У нее волосы не делали вовсе. Такую куколку 

проще сделать, особенно если вы работаете с детьми. Но декоративнее, с нашей точки 

зрения, все же уральская Веснянка. 



Пасхальные куклы. Календарь народных кукол 

Можно выделить три календарных куклы, связанных с празднованием Пасхи: 

Вербница, Пасха и Пасхальная Голубка. Все они преимущественно апрельские куклы. 

Никакой конкретной даты для этих кукол, естественно нет. Ведь Вербное 

Воскресенье, как и Пасха праздники подвижные. Но это, безусловно, весенняя кукла. 

Ведь пределы «подвижности» праздника – от самых последних чисел марта до самых 

первых дней мая. 



Вербница – народная весенняя календарная кукла. 

В календаре народных кукол Вербница первая кукла Пасхальных праздников. Ее 

делают к Вербному Воскресенью. В руки ей дают веточки вербы с распустившимися 

почками. 

Цвета одежды куклы очень весенние. Вербницу наряжают преимущественно в 

одежды зеленого цвета. Даже личико делают иногда не белое, а зеленое. 

Конструктивные особенности календарной народной куклы «Вербница» 

По конструкции эта кукла столбушка. Основной цвет тканей – зеленый. В руках у 

куклы обязательно веточки вербы. 



Кукольную пару Семика и Семичиху делали к празднику Семик или по другому 

Зеленые Святки. Праздновали Зеленые Святки на седьмой четверг после Пасхи и 

перед Троицей. Кукольная пара Семик и Семичиха несёт в себе образ счастливой 

семейной пары, которая олицетворяла собой состоявшихся хозяина с хозяйкой, мужа с 

женой. Одна из вещей кукол должна быть из одинакового лоскута ткани (как образ 

единства и родства). 

Семик связан с семенем. Символом Семика является Яйцо, и основные обрядовые 

действия связаны с яйцами и с берёзой. На Зелёные святки, так же, как и на Зимние 

святки, дети и молодёжь рядились, и ряженые ходили с парочкой Семик и Семичиха 

ходили по деревне и как бы «колядовали»: ходили с этой куклой с пожеланием 

плодородия и богатства тем домам, в которые они заходили. 

 

 

Семик и Семчиха –  

Весенние календарные народные куклы. 



Летние календарные народные куклы.  

Кукольный календарь. 

Вся жизнь наших предков была связана, прежде всего, с природными, 

земледельческими циклами. Лето – напряженное время сельскохозяйственных работ. Но 

и летом находили время на праздники и обряды. И во многих из них принимали участие 

в качестве персонажей куклы. О некоторых из них мы сегодня и хотим рассказать. 

В статье мы познакомимся с Купавкой и Русалкой (июнь-июль), Покоснецей (июль), 

Кубышкой-травницей (июль-август). 

К пограничным между летом и весной можно отнести еще одну куклу – Семика и 

Семчиху. Поскольку эти куклы связаны с праздником Троицы они в разные года могут 

попасть и в летний (июнь) и в весенний (май) календарь народных кукол.  



Купавка. Летние календарные народные куклы. 

Кукла Купавка – летняя календарная куклы одного дня. Эта куклы связаны с 

праздником Ивана Купала, с летним солнцестоянием. Праздник должен приходится 

на 24 -25 июня. Но, поскольку привязан к церковному календарю, то 24-25 июня 

стало по новому стилю 6-7 июля. 

Купавка «принимала» на себя все беды и печали. Ей нашептывали свои горести, 

«передавали» телесные недуги. После этого кукол бросали в воду, надеясь, что вода 

унесет вместе с куклой все зло и болезни. 

Конструктивные особенности летней календарной куклы Купавка 

Основой куклы служит крестовина из двух связанных между собой палочек. На 

ручки купавке навязываются ленточки. Считали, что именно эти ленточки и 

«забирают» все болезни и горести. На голове у куклы венок. 



Кубышка-травница.  

Летние календарные народные куклы. 

Кубышка-травница – народная аромакукла.  Ее набивали ароматными травами и 

ставили в избе для вкусного запаха. Наверно потому, что кукла дарила дух лета, 

солнца, бодрости, ее считали так же оберегом на здоровье. 

Кубышку травницу давали играть малышам. Вряд ли наши прабабушки знали о 

пользе массажа ладошек, но играя с такой куколкой детки этот массаж сами себе и 

делали. 

Конструктивные особенности летней календарной куклы Кубышка травница. 

В основе куклы лежит шар, набитый душистыми травами. В каждой ручке куколка 

держит по узелку. В них тоже клали траву. Нижняя часть куклы явно массивнее 

верхней. Но при этом ощущения дисгармонии нет. Кукла пропорциональна. В целом, 

ее обводы чем-то напоминают неваляшку. 

Пограничной куклой между летом и осенью можно считать куклу Зерновушку или 

Крупеничку. Но, поскольку сбор урожая и подведение итогов сельскохозяйственного 

года больше ассоциируется с осенью, чем с летом, то подробно об этой кукле читайте 

в статье. 



Осенний календарь народных кукол открывает кукла Зерновушка (Крупеничка). 

Эта кукла – пограничная между летом и осенью. Зерновушка, прежде всего, кукла 

сбора урожая. Именно во время сбора зерновых культур она и рождалась. Мешочек 

набивали только что собранным зерном и одевали как куклу. Ставили в красный 

угол и хранили до следующей весны. Такая зерновая куколка была оберегом на 

сытость и достаток. Ведь если есть зерно, то все в семье сыты, живы и здоровы. 

Конструктивные особенности календарной народной куклы Зерновушка 

(Крупеничка) 

Кукла делалась на основе мешочек с зерном, перетянутого веревочкой. Веревочка 

условно разграничивала голову и туловище куклы. Затем, куклу обряжали как 

взрослую женщину. На голову повязывали платок. 



Осенние народные календарные куклы. 

 

 
Как и все календарные народные куклы, осенние куклы тесно связаны с 

природными циклами и годовыми циклами сельского труда. Ранняя осень – 

щедрое и сытое время сбора урожая. Это время подведения итогов, 

постепенного заверения всех полевых работ. В это время заготавливают грибы, 

поздние лесные ягоды. Поздней осенью все работы и в поле, и в огороде 

завершаются. Все, что можно собрать – собрали, что можно было подготовить к 

будущей весне – приготовили. Засыпает природа, готовясь к долгому зимнему 

оцепенению. А для сельских жителей наступает пора зимних ремесленных 

занятий.  А еще осень – традиционное время свадеб. Вот со всеми этими 

осенними хлопотами и заботами русского крестьянина и связаны осенние 

календарные куклы. 

В статье мы хотим познакомить вас шестью народными куклами: Зерновушка, 

Рябинка, Десятиручка, Параскева Пятница, Кузьма-Демьян, Неразлучники. 



Десятиручка. Осеняя народная календарная кукла. 

Дата куклы Десятиручки в календаре народных кукол – 14 октября. Именно это время 

– на Покров – считали началом зимнего женского рукоделия. Полевые работы 

закончились, но работа на селе была всегда. Нужно было и прясть, и ткать, и шить-

вышивать, семью одевать. А ведь и повседневные дела никуда не девались: испечь-

сварить, постирать-помыть, корову подоить, скотину накормить. Вот и делали такую 

помощницу в женских работах. А каждую руку за что-нибудь ответственной 

назначали. Эта ручка поможет мне тонко прясть, а эта ровно шить, а эта щи да кашу 

варить… 

Конструктивные особенности народной календарной куклы Десятиручка. 

Основа народной куклы Десятиручка – кувадка. Главная особенность – пять пар рук. 

Кукла может так же делаться не из ткани, а из необработанного льна, пеньки, лыка. 

При этом ручки плотно обматывают разноцветными нитками. 



Параскева Пятница.  

Осенняя календарная народная кукла 

Еще одна дата календаря народных кукол – 10 ноября, день чествования Параскевы 

Пятницы, покровительницы женщин и женского рукоделия. Особенным 

расположением пользовались у Параскевы пряхи. В этот день было принято хвалиться 

своим рукоделием друг перед другом. Этого дня начинали трепать лен. А на севере 

России делали куклу Параскеву. 

Была Параскева Пятница и покровительницей браков. У нее просили суженого, 

счастья в семейных делах. Это связано с представлениями о том, что Параскева прядет 

не нитки, а человеческие судьбы. Вот и просили, чтоб выпряла долю добрую. А какая 

могла быть добрая женская участь без удачного замужества? 



Неразлучники. Народная свадебная кукла. 

Строго говоря, Неразлучники – не совсем календарная кукла. Ведь связана она не с 

какой-то датой, а только с обрядом бракосочетания. А свадьбы играли весь год. Но 

Осень – традиционно была самой «урожайной» свадебной порой. Да это и понятно. 

Страда закончилась, урожай собрали, закрома полны. Теперь добрым пирком да за 

свадебку! 

Народная кукла Неразлучники – символ неразрывности связи супругов, пожелание 

долгой и счастливой жизни, многочисленного потомства. Провязанная между двумя 

фигурками веревочка с кисточками – это пожелание деток, которыми в течении 

первого же года следовало обзавестись молодой паре. 

Конструктивные особенности народной куклы Неразлучники. 

Неразлучники – парная кукла с женской и мужской фигуркой. Обе фигурки 

выполнены на основе кувадки. Главная особенность – одна непрерывная рука для 

двух куколок. Основной цвет – красный. 



Зимние календарные народные куклы.  

Календарь народной куклы. 

Зимний календарь народных кукол дарит нам много интересных и декоративных 

кукол. Прежде всего, конечно, они связаны с главными зимними праздниками – 

Святками, Рождеством и Масленицей. Еще одна важная дата зимнего календаря – 

солнцеворот в конце декабря. 

Зимние куклы могут открывать календарь народной куклы. Нам так привычней. Ведь 

для современного человека Новый год начинается 1 января. А могут год и 

заканчивать. Ведь сельскохозяйственный год начинается весной. А зимой все работы 

в полях завершены, земля спит и отдыхает до новой весны. 

В этой статье мы поговорим о пяти зимних календарных куклах: Спиридон-

солнцеворот (декабрь), Коза, Коляда (январь), Лихоманки (февраль), Масленица 

(февраль). 



Спиридон-солнцеворот.  

Зимние календарные народные куклы. 

Спиридон-солнцеворот открывает зимний календарь народной куклы (25 декабря). Эта 

кукла связана с таким астрономическим событием, как зимний солнцеворот. Конец 

декабря – время самых длинных ночей. Солнце как будто устало за год. Но вот 

наступает перелом. И день начинает потихоньку, по минутке прибывать. Именно с 

этим событием в природе и связана календарная кукла Спиридон-солнцеворот. В руках 

у него круглое колесо-солнце. Кукла как бы призвана помочь солнышку одолеть ночь и 

темень. 

Конечно, долгая зима принесет еще немало испытаний. Ведь недаром говорят: 

«Солнце на лето – зима на мороз». Но раз солнце одолело ночь, значит придет весна-

красна и одолеет зимнюю стужу. 

Народной кукле Спиридон-солнцеворот так же приписывают способность переменить 

судьбу своего хозяина в лучшую сторону. 

Конструктивные особенности народной календарной куклы Спиридон-

солнцеворот 

Спиридон-солнцеворот – мужская тряпичная кукла, держащая в ручках обруч-солнце. 

При украшении обруча используют оранжево-красные цвета. «Солнце» закрепляют 

очень тщательно, чтобы обруч не выпал из рук при перемещении фигурки. Размер 

куклы может быть разным. 



Коза. Зимняя народная календарная кукла. 

Коза — непременный участник святочных забав и гуляний. Кто-то из молодежи 

рядился козой, или делали куклу и носили ее по дворам и улицам. Коза – древний 

символ плодородия, здоровья, задора и веселья. Озорная (даже до непристойности), 

неунывающая, плодовитая коза вносила в святочные игры аромат карнавала, выхода 

за пределы повседневных ограничений и приличий. Встретить святочную козу было 

хорошим знаком, сулящим удачу в новом году. 

Маленькая кукла козы в современной действительности может стать помощницей в 

борьбе с усталостью и депрессией. Коза – кукла для слишком серьезных людей. Она 

напоминает, что делу, конечно, время, но и потехе нужно хоть часок выделить. А 

отдохнув, да с хорошим настроением проблемы уже не такие страшные, а задачи все 

– решаемые. 

Конструктивные особенности календарной народной куклы Коза 

Основа куклы может делаться из любых материалов: соломы, лыка, двух связанных 

крестом палок. Главное в козе – длинные рога и яркие «аксессуары» наряда: ленты, 

бумажные цветы, бусы. 



Масленица Зимние народные календарные куклы. 

Закрывает зимний календарь народных кукол Масленица. И кукла, и праздник 

Масленицы стоят на границе зимы и весны. Да и сам обряд сжигания чучела – это 

проводы, похороны зимы. Даты этого праздника подвижные и привязаны к 

празднованию Пасхи. Самая ранняя Масленица может выпасть на начало февраля, а 

самая поздняя на середину марта. 

Масленица – самая известна и до сих пор «живая» календарная кукла. Ведь на всех 

современных масленичных народных гуляньях высшей точкой праздника становиться 

сжигание на костре чучела Масленицы. 

Наши предки «играли» с Масленицей целую неделю. В понедельник делали чучело и 

ставили на обозрение всей деревни до воскресенья. Зачастую устраивали целую 

встречу – возили в санях или носили по улице с песнями и величаниями. А в 

Прощеное воскресенье куклу сжигали. 

Конструктивные особенности календарной куклы Масленица 

Основа календарной куклы «Масленица» — крестовина из двух палок. Обычно брали 

для этих целей березовые жерди. Эту основу-крестовину обматывали тряпками, 

одевали в женскую одежду и набивали соломой. Могли делать куклу и полностью 

соломенной. Кукла большая – в рост человека или выше. 



Домашняя Масленица.  

Зимние народные календарные куклы. 

В Тульской губернии помимо большой обрядовой куклы было принято делать 

маленькую тряпичную куклу – «Домашнюю Масленицу». Такая народная кукла 

была оберегом дома, сулила достаток, здоровье и плодовитость. Срок жизни 

куклы – один год. От масленицы до масленицы. В прощеное воскресенье ее 

сжигали и делали ей замену. 






