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УДК 902.652:903.16
ОБРЯДОВАЯ КУКЛА В РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ ПРОВОДОВ ВЕСНЫ 

НА МАТЕРИАЛЕ САМАРСКОГО КРАЯ 

© 2017 г. И.С. Назарова

В статье представлен результат исследования обрядовых кукол, фигурирующих в различных 
вариантах обряда проводов весны в Самарской области. Изучение таких атрибутов культа как куклы 
позволяет погрузиться в особенности язычества, изучить его структуру и проследить его слияние с 
христианством. 

Ключевые слова: обряд, кукла, язычество, традиции, календарный цикл, Троицкая обрядность, 
похоронные обряды, славянская культура, Самарский край, проводы весны, обычай, Масленица, 
Кострома. 

Обрядовая кукла является неотъемлемым атрибутом традиционных ритуалов русского народа. В 
этом понятии соединяются два термина «обряд» и «кукла». Слово «обряд» многими исследователями 
определяется по-разному. Д.Н. Ушаков в своем толковом словаре определяет обряд как определенный 
обычаем порядок действий, который сопровождает и оформляет культовые акты (Ушаков, 1935-1940. 
С.436). Многофункциональным, разноплановым и семиотически богатым предметом является кукла, 
но практически все словари и энциклопедии дают примерно одинаковое определение данному термину: 
«детская игрушка в виде фигурки человека, а также фигура человека или животного в специальных 
театральных представлениях» (Мишина, 2009. С.109).

Обрядовая кукла является центральным объектом во всех традиционных обрядах, особенно в 
«переходных» для природы в рамках похоронных календарного цикла. Ритуальные проводы «на тот 
свет» в славянской культуре существуют с древних времен. Такой же смысл заложен в похоронные 
обряды календарного цикла – переход от одного времени года к другому. Наиболее сохранившимися 
являются Масленичная и Троицкая обрядность. Масленичная связана со встречей весны, а Троицкая - с 
ее проводами.

Нами проведено исследование традиций проводов весны в Самарском крае. Основными источниками 
послужили следующие работы: «Языческая символика славянских архаических ритуалов» Натальи 
Николаевны Велецкой (2003), «Русские Самарского края» Тамары Ивановны Ведерниковой (2007), 
«Семицко-троицкая обрядность русских сел Богатовского района Самарской области» Андрея 
Михайловича Давыдова, краеведческая картотека Константина Павловича Головкина «Самара в конце 
XVIII – начале XX в.». 

С проводами весны у славян связан целый ряд обрядов, носящих аграрно-магический характер. Конец 
весны – это сельскохозяйственный период, который имеет важнейшее значение для урожая (Велецкая, 
2003. С.95). Цель ритуала состояла в том, чтобы предоставить наилучшие условия для благоприятного 
созревания посевов. Один из обрядов проводов весны – похороны Костромы. 

Для обряда делали специальную куклу – Кострому, которую несли к реке с песнями и плясками, а 
затем топили. В Самарской области иногда это культовое действо превращалось в целое театральное 
представление. Кострому-весну изображала девушка, наряженная в белые простыни, украшенная 
цветами и зеленой травой. Она не спеша двигалась среди хоровода и при этом держала в руках символ 
Костромы, которым является кудрявая дубовая ветка. В это время из дубовой рощи выходила Смерть, 
при виде которой Кострома с криком падала на землю. Все участники спешили ей на помощь, но все-
таки она умирала, после того, как ее била Смерть сухой веткой – символ смерти. На покойницу прежде 
всего выливали огромную кадку воды, а потом несли ее на носилках хоронить. Смерть помещалась на 
груди у Костромы. Обеих их приносили к пруду и с размаху бросали в воду. Раздавался дружный смех, 
визг и песни (Зеленин, 1995. С.269).  

В селах Ставропольского района (Жигули и Сосновый Солонец) весну изображало пугало, которое 
делали из бревна, обмотанного травой. Для создания мужского образа его наряжали в новые штаны и 
рубаху. На голове у него красовался венок из цветов, так как пугало олицетворяло весну. После обхода 
села пугало топили в реке (Ведерникова, 2007. С.188). 

В Богатовском районе (с. Федоровка) Самарской области был распространен обряд вождения коня. 
Животное изображали двое парней, накрывшиеся пологом. Коня водили по всему селу с причитаниями. 
Впереди процессии несли куклу, ветку березы, а один из мужчин нес на шесте настоящую голову коня. 
В конце пути коня разбирали и топили березку (Ведерникова, 2007. С.189). Этнографический театр 
СОИКМ им. П.В. Алабина проводил реконструкцию данного обряда во время проведения мероприятия, 
посвященного празднику «Троица».

Роль весны также могла играть рыба чехонь, как это было в с. Рождествено Волжского района. О 
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данном обряде сохранилась запись К.П. Головкина в его краеведческой картотеке. К рыбе чехони рыбаки 
всегда относились с пренебрежением и если ее ловили, то сразу же отпускали. Первое воскресение 
после Троицы в этом районе называли «Похороны чехони». В этот день обычно все отправлялись 
за Волгу, где до ночи праздновали, возвращаясь домой изрядно навеселе. Дело в том, что когда-то 
давно, весной, во время разлива Волги, по ней вверх двинулось большое скопище волжской селедки, 
которая здесь называлась «чехонь». Вскоре вода спала и на сухом берегу осталось много рыбы, которая 
впоследствии стала гнить. Тогда местное население зарыло, «похоронило» рыбу, а администрация 
расплатилась за это водкой (Головкин, 2007. С.303). Это случилось как раз на Троицу и осталось как 
приятное воспоминание, поэтому праздник стали отмечать каждый год, а со временем он перерос в 
обычай. 

Самарский край богат местными традициями и обычаями, и проводы весны не исключение. 
Кострома, чехонь, конь – это все образы весны, которые используются для похоронных обрядов, с 
целью приблизить наступление лета. 
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