
Историческая справка: 

Плетение из соломки объемных фигур – кукол, животных, птиц – уходит своими корнями в далекое 

прошлое. Исследователь русской крестьянской игрушки Н. Церетели подчеркивал, что в России в 

конце XIX – начале XX века соломенную куклу делали везде, где выращивали хлеб. Взрослые 

делали их для своих детей как обереги. Такие куклы не имели лица, и, следовательно, они считались 

предметом неодушевленным, недоступным для вселения в него злых сил, а значит, безвредным для 

ребенка. Вместе с тем основное значение соломенной куклы – игра, развлечение, забава не только 

для детей, но и взрослых. Куклы из соломы называют «стригушками» потому что, пучок соломы, из 

которых их связывают, понизу ровно подстригают. 

Соломенные куклы - «стригушки» столетней давности можно увидеть в Русском музее в Санк-

Петербурге, в Государственном музее игрушки в Сергиевом Посаде под Москвой. 

Соломенные куклы лаконичны и условны в передаче женского и мужского облика. Их 

выразительность – в конструктивности пластики, рожденной простым и рациональным способом 

выполнения фигурки. Чаще всего куклы сделаны только из одного пучка соломы. Происхождение 

приемов скручивания, перегибания пучка соломы коренится в трудовых навыках по уборке урожая. 

Так женщины скручивали перевясло из пучка соломин, которыми обвязывали сноп колосьев. 

Русское народное название процесса изготовления кукол – «вязать кукол», «навяжут кукол» - 

также ассоциируется с вязанием снопов. 

На протяжении веков соломенная кукла была связана только с крестьянской культурой. Её 

изготовление ограничивалось рамками деревни, крестьянской семьи и в отличие от производства 

деревянных и глиняных игрушек не приобрело промыслового характера. 

Стародавние обычаи изготовления из соломки ритуальных животных, кукол пришли в нашу жизнь. 

Стали темой для творчества многих современных мастеров и художников. 

Из соломки можно изготовить различные декоративные скульптуры и игрушки благодаря её 

свойству гнуться и сохранять заданную форму. 

Солома, взращенная руками человека в труде, заботе о хлебе, не могла не радовать человека 

красотой, согревать своим теплом. Красота ее золотистого цвета, светоносность и блеск – сродни 

солнечному свету и цвету драгоценных металлов. Соломка – настоящее крестьянское золото, 

которым природа щедро одарила земледельца. Без высокой эстетической оценки соломы как 

декоративного материала невозможно бы было рождение искусства соломоплетения. Именно 

художественные качества этого материала любовно и умело выявлены в лучших произведениях 

народного соломоплетения. 

Куклы, животные и птицы из соломы 

Соломенные куклы у многих славянских народов дарили молодым в день 

свадьбы. У белорусов, например, в Гродненской губернии в начале XIX 

века для свадебного обряда делали две соломенные фигуры – мужскую 

женскую. Их ставили у ворот, загораживая дорогу молодому, который 

приходил в дом невесты. Сама солома, из которой они были сделаны, 

воплощала собой плодородие земли, а, следовательно, соломенные куклы 

должны были способствовать рождению детей в новой семье. 

Существовал обычай украшать «свадебный поезд» жениха и невесты, 

направляющийся в церковь для венчания, соломенными куклами, которые 

считались оберегами от сглаза. 

У русских в Московской, Калужской, Владимирской губерниях 

соломенных кукол делали чаще всего на Масленицу, что также было 
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связано с прославлением брака. Так, например, в Калужском крае еще в 30-е годы XX века делали 

деревенское чучело из соломы для всей деревни и соломенных кукол в тех домах, где были 

молодожены и куда на праздник должны были приехать молодые пары. 

Домашние куклы олицетворяли собой счастье, жизнь, в отличие от деревенского чучела 

Масленицы – воплощения уходящей зимы. Их помещали на самом видном месте: у окна, около дома, 

на крыльце, крыше сарая, поднимали на шестах, колышках, чтобы их лучше было видно с улицы. Во 

время масленичных гуляний такие соломенные куклы брали с собой на игрища в хаты, носили по 

домам, когда собирали блины. Куклы были женского и мужского облика, с подчеркнутыми 

признаками пола, так как они изображали «молодую» и «молодого» - женское и мужское начало. Их 

наряжали в платки, фартуки, головные уборы из соломы. С началом Великого поста масленичные 

домашние куклы сжигали в печи или разбирали, а солому отдавали скоту. Но зачастую эти куклы 

становились детскими игрушками. 

Куклы – игрушки из соломы делали для детей и специально. Исследователь русской крестьянской 

игрушки Н. Церетели подчеркивал, что в России в конце XIX - начале XX века соломенную куклу 

делали везде, где выращивали хлеб. Взрослые делали их для своих детей как обереги. Такие куклы 

не имели лица, и, следовательно, они считались предметом неодушевленным, недоступным для 

вселения в него злых сил, а значит, безвредным для ребенка. Вместе с тем основное назначение 

соломенной куклы – игра, развлечение, забава не только для детей, но и для взрослых. Куклы 

выполняли роль забавной потешки. «Соломенная потеха» плясала, прыгала и вертелась, когда трясли 

ее на подносе, качали на шатких половицах пола или ставили на стол и мелко, дробно стучали 

кулаком по его крышке. Веселое, шумное было зрелище – и «деткам и взрослым утеха была». 

Русские соломенные куклы называют «стригушками» потому, что пучок соломы, из которого их 

связывают, по низу ровно постригают. Соломенные куклы – «стригушки» столетней давности можно 

увидеть в Русском музее в Санкт – Петербурге, в Государственном музее 

игрушки в Сергиевом Посаде под Москвой. В музеях Финляндии и Эстонии 

также сохраняются образцы крестьянских соломенных кукол. 

Соломенные куклы лаконичны и условны в передаче женского и мужского 

облика. Их выразительность – в конструктивности пластики, рожденной 

простым и рациональным способом выполнения фигурки. Чаще всего куклы 

сделаны из одного или двух пучков соломы. Происхождение приемов 

скручивания, перегибания пучка соломы коренится в трудовых навыках по 

уборке урожая. Так жницы скручивали перевясло из пучка соломин, которым 

обвязывали сноп колосьев. Русское народное название процесса изготовления 

кукол – «вязать кукол», «навяжут кукол» - также ассоциируется с вязанием 

снопов. Не случайно известная пензенская мастерица Екатерина Медянцева, в 

творчестве которой неожиданно воскрес едва ли не самый архаический прием изготовления 

соломенных кукол, говорила так: «Сноп полевой – он же раскидистый, стоит подпоясанный, как 

человек, он мне первые мысли и дал, как куклу сделать». 

На протяжении веков соломенная кукла была связана только с крестьянской культурой. Ее 

изготовление ограничивалось рамками деревни и в отличие от производства деревянных и глиняных 

игрушек не приобрело промыслового характера. Соломенная кукла осталась первозданно – 

архаичной и донесла до нас простейшие, но выразительные пластические приемы создания в этом 

материале образа человека. 
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