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Аннотация. Статья посвящена разностороннему феномену в истории 
культуры — кукле, которая воплощает в своем образе архетип двой-
ничества. Данный архетип представлен в древних антропогонических 
мифах практически у всех народов мира. Упомянутые мифы повеству-
ют о том, как боги сначала делали кукол, а потом разными способами 
вдыхали в них жизнь, превращая в людей. Эта древняя мифологическая 
интуиция об оживании мертвого подобия и о подвижности грани меж-
ду мертвым и живым была позже продолжена в фольклоре, а также 
многократно напоминала о себе в разных сферах культуры, искусства и 
литературы. В большинстве магических практик куклам выпадала роль 
молчаливых, но действенных двойников человека; им приписывали как 
благодетельное, так и вредоносное влияние. В современной культуре 
кукла утратила многие из своих сокровенных смыслов, но авторская 
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Мы — послушные куклы в руках у Творца!
Это сказано мною не ради словца.
Нас на сцене Всевышний на нитках ведет
И пихает в сундук, доведя до конца.

Омар Хайям [44, с. 67]

Куклы обычно ассоциируются с миром беззаботного детства 
и игровой стихией, когда возможны любые волшебные ме-
таморфозы, граничащие с чудом. Кукла и есть для ребен-

ка зримое и осязаемое воплощение ожидаемого чуда, именно она 
дарит ему ощущение беспредельных возможностей, помогающих 
творить свой собственный мир за пределами обыденности.

Но куклы остаются в нашей жизни и после того, как мы поки-
даем детство и последовательно проходим другие возрастные сту-
пени жизни. Мы видим кукол в кукольных театрах, любуемся ими 
на выставках, дарим в качестве сувениров, рассматриваем в ви-
тринах магазинов (манекены — те же куклы). Ничто лучше кукол  
не воплощает в своем образе различные пластические изменения, 
поэтому кукол используют в детских садах для воспитания де-
тей, приобщения их к родной культуре; куклы незаменимы в раз-
личных арт-технологиях, а куклотерапия успешно используется 
при лечении психических расстройств [9; 31]. Кукла многолика.  
В руках опытного педагога она ценное наглядное пособие для раз-
нообразных познавательных целей [34; 39], для искусствоведа —  
выразительное художественное произведение, а для художника — 
воплощение авторского замысла и возможность самовыражения. 
Различные кукольные ипостаси в современной культуре можно 
перечислять долго: игрушка, модель, аллегория, произведение 
искусства, сувенир и т.п. [8; 15; 20; 30; 50; 52]. Наконец, это ми-
ниатюрный художественный, исторический или этнографический 
музей, отражающий бесконечное разнообразие нашего мира [1; 
12; 13; 56]. 

кукла их в известной степени сохраняет. Творец куклы действует как 
мифический демиург, из различных материалов создающий новое су-
щество. Авторский замысел не всегда удается воплотить в жизнь — ска-
зывается магия куклы, воздействующая на своего творца. Принадлежа к 
«коренным понятиям» в системе культуры, кукла открывает простор для 
выражения самых разнообразных живых проблем современной жизни.
Ключевые слова: кукла, двойничество, мифология, демиург, традицион-
ные культуры, магия, ритуал, авторская кукла. 
Ссылка для цитирования: Альбедиль М.Ф., Жабрева А.Э. Молчаливый 
двойник человека, или Кукла в истории культуры // Человек. 2020. Т. 31, 
№ 1. С. 155–184. DOI: 10.31857/S023620070008751-3
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В любом качестве куклы всегда походили на создавших их лю-
дей. Так было на протяжении всей истории человечества, кото-
рая по продолжительности примерно равна кукольной, и обе они 
всегда были тесно переплетены. Кукольный мир можно рассма-
тривать как слепок с человеческого: например, многим известный 
кукольный городок «Mon Plaisir» («Мое удовольствие») в замке 
Аугустенбург (Арнштадт, Германия), насчитывающий 84 комна-
ты и 391 куклу каждая с восковой головкой, воспроизводит мир 

В.Г. Демьянов. Девочка с куклами. Деревня Дубынино, 1958. Из фондов Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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немецкой аристократии XVIII века [50]. Популярность «воско-
вых персон», фактически копий человека в полный рост, в том 
же столетии была невероятной. В Государственном Эрмитаже 
(Санкт-Петербург) мы до сих пор можем видеть один из самых 
знаменитых примеров этого искусства — «восковую персону» 
императора Петра I. В XIX веке некоторые фабрики производи-
ли портретных кукол, похожих на известных людей: восковые 
«дети королевы Виктории», фарфоровая, бумажная «королева 

Японские девушки с куклой. Вторая половина XIX века. Из фондов Музея антро-
пологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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Нидерландов Вильгельмина», «Bébé Olga» — великая княжна 
Ольга Николаевна [25]. Во второй половине XX века получило 
развитие удивительное явление — заказ копии своего ребенка  
в виде уникальной фарфоровой куклы [54].

Не только люди отражались в мире кукол, но и куклы влияли  
на жизнь людей. Так, модные куклы (часто называемые Пандо- 
рами), что появились приблизительно в конце XV века, сообща-
ли своей счастливой обладательнице зарубежные новинки в об-
ласти костюма. Сам французский король Франциск I обращался 
с просьбой к Изабелле д’Эсте прислать куклу в нарядах, которые 
носила эта известная красавица эпохи Возрождения. Король хотел 
изготовить подобные костюмы своим придворным дамам [49].

Самая знаменитая кукла XX века — Барби — оказала серьез-
ное влияние не только на формирование нового эталона красо-
ты, но и всего образа жизни. Эта кукла давно переросла рамки 
обычной детской игрушки и, по сути, превратилась в серьезный 
социально-культурный феномен: вокруг нее образовался плотный 
кокон из множества злободневных и совсем не детских тем —  
от глобализации и этнической идентификации до социализации 
личности и гендерного самоопределения. История куклы Барби 
неопровержимо подтверждает силу влияния кукольного мира  
на человеческий [23; 48; 55].

Французский историк детства М. Мансон в одной из своих ра-
бот подсчитал, что с 1860-х годов по 1982 год только на английском  

Игра в карты. Сценка из экспозиции кукольного города «Mon Plaisir» («Мое удо-
вольствие»). Арнштадт, начало XVIII века. Открытка (Берлин, 1983) из коллек-
ции А.Э. Жабревой
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и французском языках было издано 502 книги и статьи, так или 
иначе посвященные кукле [53]. С тех пор указанная цифра по 
меньшей мере удвоилась, в том числе усилиями российских авто-
ров, старающихся осмыслить этот удивительный феномен: аспек-
ты бытования куклы в разных культурах, непреходящую популяр-
ность, особенности коллекционирования и т.д. [3; 7; 10; 11; 14; 22; 
24; 29; 38; 43; 45; 47].

Меняя свои ипостаси, каждая из которых имеет собственную 
продолжительную летопись, кукла проживает рядом с человеком 
всю жизнь, храня память не только о сокровенном мире детства, 
но и напоминая о псевдожизни и двойничестве, поскольку она 
воплощает в своем образе устойчивый мифологический архетип, 
хранящийся как в некоторых пластах нашей культуры, так и в глу-
бинах нашего подсознания. Пожалуй, выразительнее всего архе-
тип этот отразился в магических и ритуальных практиках разных 
традиционных культур, а также в изготовлении авторских кукол. 
Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Мифологические истоки образа куклы: дихото-
мия живого и мертвого
Куклы настолько неотделимы от детства, что невозможно пред-
ставить себе ребенка, не играющего в них. Думается, они не слу-
чайно завораживают малышей. Здесь уместно вспомнить биоге-
нетический закон немецкого философа Э.Г. Геккеля [17], согласно 
которому каждый человек в своем индивидуальном развитии, то 
есть онтогенезе, как в сокращенном конспекте, проходит путь его 
предков (филогенез). Вследствие этого дети психологически на-
много ближе, нежели взрослые, к фольклорно-мифологическому, 
архаическому мировосприятию и потому способны так самоза- 
бвенно играть в кукол, говорить за них, двигаться вместе с ними, 
плакать и смеяться вместо них. Кукла для ребенка — вне всяких 
сомнений, живое, близкое и понятное существо. Так в детских 
играх оживают древние мифологические представления об ожив-
лении/оживании мертвого подобия и превращении живого суще-
ства в неподвижный образ.

Выразительнее всего подобные представления и связанные  
с ними образы воплотились в антропогонических мифах, пред-
ставленных в традициях почти всех народов мира. Эти мифы по-
вествуют о том, из чего, как и зачем на завершающем этапе со- 
здания мира был сотворен человек. Приводятся разные версии, но 
едва ли не самая распространенная сводится к тому, что боги или 
иные мифические персонажи создавали людей из самых разных 
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материалов, чаще всего лепили из глины или земли, а потом ожив-
ляли. Иными словами, боги сначала фактически делали кукол, ко-
торые были неживыми творениями, а потом разными способами 
вдыхали в них жизнь. Следовательно, согласно древним мифам, 
куклы и люди появились на земле одновременно, а в некоторых 
случаях куклы даже опередили людей. 

В качестве примера можно привести древнекитайский миф  
о богине Нюйве. Имевшая облик полуженщины-полузмеи, она как-
то раз присела на берегу реки, взяла горсть желтой глины, смочила 
ее водой и, глядя на свое отражение, вылепила фигурку маленькой 
девочки. Стоило богине поставить фигурку на землю, как та сра-
зу же ожила, закричала и радостно запрыгала. Нюйва дала ей имя 
Жэнь, что по-китайски означает «человек». Богине понравилось 
лепить из глины маленьких человечков, и скоро она наделала их до-
вольно много. Эти создания поначалу танцевали и прыгали вокруг 
Нюйвы, а потом разбежались в разные стороны [41, с. 256].

Сходные мифы о том, как боги из разных природных мате-
риалов лепили кукол, а те превращались в людей, встречаются  
у разных народов мира. Так, древние египтяне верили, что пер-
вых людей бог Хнум вылепил из глины на гончарном круге. В шу-
меро-аккадской мифологии Мардук, верховный бог Вавилонии, 
вместе с многомудрым богом Эа также лепил людей из глины, 
смешанной с кровью убитого им чудовища Кингу. А древнегрече-
ский драматург и отец европейской трагедии Эсхил не сомневался  
в том, что самых первых греков вылепил из земли и воды Прометей, 
сын титана Иапета, двоюродного брата Зевса (первые греки были 
совершенно дикими, как и природа, среди которой они жили)  
[2, c. 191–192]. 

Едва ли имеет смысл множить подобные примеры (они встре-
чаются довольно часто). Важнее отметить, что божества лепили 
первых людей-кукол по своим отражениям в воде и те станови-
лись их подобием. Куклы всегда походили на создававших их лю-
дей, менялись вместе с ними, носили такую же одежду и прически, 
«жили» рядом или вместе с людьми. Примечательно, что в мифах 
обских угров люди и куклы отождествлялись, а люди назывались 
«кукольнолицыми». О переходе от мифологического времени к че- 
ловеческому говорится так: «Настанет на свете кукольный век, на-
станет на свете кукольное время» [32, c. 118]. Исходный смысл 
и назначение кукол проясняет и их японское название — нингё, 
«образ человека» [57, c. 23].

Из вышесказанного следует, что мифологический антропоге-
нез был неразрывно связан с куклогенезом и оба они были не чем 
иным, как результатом отражения божества в зеркале материи, 
дробления некоей сакральной субстанции или, иными словами, 
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тиражированием божественного образа [57, c. 193]. Сначала этот 
образ неподвижен и мертв, как кукла, но потом оживает и начина-
ет двигаться, как человек: живое вытесняет мертвое. Можно ска-
зать, что кукла создавалась по образу и подобию человека так же, 
как и человек изначально был образом и подобием божества, —  
здесь и таятся истоки двойничества. Ребенок, играя с куклой, 

Кукла-фетиш. Западный Камерун, вторая половина XIX века. Из фондов Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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неосознанно действует как мифологический демиург: он ожив-
ляет мертвое подобие и превращает его на время игры в живое 
существо.

Указанная древняя мифологическая интуиция об оживании 
мертвого подобия и о подвижности грани между мертвым и живым 
оказалась очень стойкой, она была продолжена в фольклоре (сказ-
ки, легенды, былички) и позже многократно напоминала о себе  
в разных сферах культуры, искусства и литературы. Достаточно 
вспомнить Платона, уподоблявшего людей чудесным куклам богов: 
«Рассмотрим каждого из нас — одушевленное существо, как куклу, 
изготовленную богами: что бы ни побудило их на это — желание 
избавляться от нас или найти серьезное приложение своим силам, 
мы об этом никогда не узнаем правду» [35, c. 93].

В русской литературе кукольная проблематика встречается  
не только в сказках, адресованных детям (что вполне ожидаемо), но 
и в произведениях, написанных для взрослых. В качестве примера 
можно привести рассказ А. Погорельского «Пагубные последствия 
необузданного воображения» из цикла «Двойник, или Мои вечера 
в Малороссии», где юноша-герой влюбляется в девушку-куклу [36].

В XIX веке кукольную тему серьезно и интересно разрабаты-
вал М.Е. Салтыков-Щедрин. Писатель показал ее многогранность 
и связь с глубинными смысловыми пластами культуры, а кукольная 
метафора стала одной из самых важных в его мировосприятии [6]. 
В своем произведении «Игрушечного дела людишки» Салтыков-
Щедрин вопрошает: «Кто не согласится, что из всех тайн, раскры-
тие которых наиболее интересует человеческое существование, 
тайна куклы есть самая существенная, самая захватывающая?» [40, 
c. 100]. Вот как рассуждает герой сказки — игрушечных дел мастер: 
«Весь век промежду кукол живешь, все молчишь, все думаешь… 
Думаешь да думаешь — и вдруг, это, кукла перед тобой как живая 
стоит!» [там же, c. 81]. Здесь справедливо подмечено то неотрази-
мое и пугающее присутствие, которое и в самом деле исходит от ку-
клы, создавая иллюзию двойничества. Вероятно, поэтому игрушеч-
ных дел мастер убежден, что делает не кукол, а «настоящих дере-
вянных человечков» [там же, c. 94] и весь мир в его глазах наполнен 
куклами. Мир людей и мир кукол не просто зеркально отражают 
друг друга, но и взаимно пересекаются, так что живые люди часто 
напоминают кукол, а сделанные ими куклы словно оживают. Кукла 
для Салтыкова-Щедрина, таким образом, актуализирует семантику 
границы между миром живого и мертвого.

Многие традиционные культуры унаследовали от мифологи-
ческой архаики и длительное время сохраняли в разных сферах 
своего уклада представления о куклах как двойниках человека и  
о мистической связи кукол с иным миром.
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Кукла в магии и ритуальных практиках
Связанная с понятиями жизни и смерти, кукла всегда имела от-
ношение к сокровенным тайнам человеческого существования и 
тому запредельному невыразимому миру, откуда, как считалось, 
можно было воздействовать на судьбу. Поэтому неудивительно, 
что магия куклы, как и разнообразные ритуалы с ее участием,  
с глубокой древности укоренилась в традиционных культурах раз-
ных народов. Кукла служила оберегом и талисманом в апотропей-
ной практике; ее использовали колдуны и знахари, шаманы и маги. 
Многие поверья были связаны как с благодетельной, так и с вре-
доносной ролью куклы в жизни людей. Верили, что с помощью 
куклы можно добиться благополучия и навлечь болезнь или беду, 
исцелить от болезни и отвести несчастье, навести порчу, приворо-
жить любимого, избавиться от соперницы и т.п. В бытовой магии 
кукла на протяжении многих веков была практически незаменима, 
служа многогранным символическим образом, напоминающим  
о скрытых тайниках души. Общеизвестно, как в Средние века на-
носили порчу посредством восковой куклы — копии человека.

В большинстве магических практик кукле выпадала роль мол-
чаливого, но, видимо, действенного двойника человека. Скажем,  
в пореформенной России в Костромской губернии совершали такой 
обряд: девушки мастерили из тряпок и хлопка фигурки солдатиков, 
изображающих парней, забираемых в рекруты. Каждую фигурку 
прикрепляли к наружной стене дома, иногда помещая рядом куколь-
ную фигурку девушки. На Севере женщины делали кукол-двойни- 
ков своих мужей, ушедших на службу или на войну; такая кукла ста-
новилась «хозяином дома», временно заменяя отсутствующего: ее 
угощали, развлекали, советовались с ней. Когда же настоящий хозя-
ин возвращался, куклу сажали в игрушечную лодочку и пускали вниз  
по реке [21, c. 201].

Кукла активно «участвовала» в свадебной магии. У многих на-
родов был принят обычай сажать мальчика или вместо него куклу 
на колени новобрачной, чтобы та рожала мальчиков, продолжате-
лей рода [18, c. 174]. Куклу как символ продолжения рода подкла-
дывали под матрас молодоженам. Магическое изображение двух 
кукол, нежно обнимающих друг друга, должно было обеспечить 
любовь и согласие молодоженов [там же, c. 183]. Подобных при-
меров множество.

Причастность куклы к мифологеме судьбы и теме двойни-
чества, пожалуй, наиболее отчетливо проявляется в магических 
практиках, связанных с деторождением и периодом детства, когда 
ребенок считается особенно уязвимым и подверженным влиянию 
злонамеренных сил. Так, этнограф и писатель В.Г. Богораз-Тан, 



165

Человек. 2020. Т. 31, № 1

М.Ф. Альбедиль, 
А.Э. Жабрева
Молчаливый 
двойник чело-
века, или Кук-
ла в истории 
культуры

описывая чукотских кукол, отмечал, что они расцениваются  
не только как игрушки, но и как покровительницы женского пло-
дородия. Выходя замуж, женщина уносит с собой своих кукол и 
прячет их в изголовье супружеского ложа, надеясь поскорее об-
рести потомство. Отдавать этих кукол никому нельзя из страха 
остаться без детей. Когда же у матери родятся дочери, она отдает 
им играть свои куклы, при этом стараясь разделить их поровну 
между всеми девочками. Если кукла одна, то она достается стар-
шей дочери, а для остальных делают новых кукол. Некоторые ку-
клы переходят от матери к дочери в течение нескольких поколе-
ний как залог благополучного деторождения в будущем [5, с. 49].

Китайские крестьяне, у которых рождался ребенок, покупа-
ли куколку, писали на ней имя новорожденного, и куколка ста-
новилась его ритуальным двойником. Такую куколку ставили на 
алтарь, когда поклонялись богиням-покровительницам детей и  
в ряде других случаев. Если ребенок умирал до достижения им 
совершеннолетия, то куклу хоронили вместе с ним [19, c. 91].

Воспоминания о подобных магических куклах-помощни-
ках сохранились в сказках у разных народов мира. Так, в сказке 
«Василиса Прекрасная» умирающая мать оставляет дочери как 
бесценное сокровище не что-нибудь, а куклу: «Умирая, купчи-
ха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей 
и сказала: “Я умираю и вместе с родительским благословением 
оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и никому 
не показывай, а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть 
и спроси у нее совета”» [46, c. 94].

Кукол активно использовали в разнообразных ритуальных 
практиках. Без них не обходились ритуалы жизненного цикла и 
семейная обрядность, календарные обычаи и праздничные цере-
монии, а также обрядовые обходы, как регулярные, так и окказио-
нальные. Куклы служили семейными и родовыми покровителями 
и т.п. При этом они выполняли разные функции, но чаще всего 
служили двойниками, аналогами человека, что считалось осо-
бенно важным в тех ритуальных ситуациях, которые завершались 
умерщвлением обрядового персонажа, его символической казнью 
или изгнанием [33, c. 117–190].

Проиллюстрируем сказанное примерами из ритуалов жизнен-
ного цикла, длительное время сохранявшихся в традиционной 
культуре обских угров. По воззрениям этого народа, первым эта-
пом в жизни человека считается внутриутробный период. Для дан-
ного периода пожилая женщина, родственница, делала куклу-сос 
из кусочков чаги и с монетой в качестве лица; куклу освящали, 
украшали бисерными бусами, перевязывали нитью и посвяща-
ли духу Сянь («Мать»). Такая кукла обеспечивала связь между 
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духом и еще не родившимся ребенком. По кукле гадали, хорошо 
ли развивается плод, благополучно ли доживет до родов будущая 
мать и т.п. Когда ребенок появлялся на свет, куклу-сос разбирали 
и все ее части использовали с магическими целями: ниткой пе-
ревязывали пуповину новорожденного, обмывали его раствором 
сожженной чаги, бисерные низки надевали на ручки в качестве 
оберега и т.д. Примечательно, что повитуха обряжала послед, как 
куклу, и в берестяной коробке уносила его за пределы селения [16, 
c. 11–12]. Период детства не обходился без игры в кукол, при этом 
у последних, как правило, не было лиц, чтобы в них не вселились 
духи [43, c. 62]. Взрослая жизнь протекала под покровительством 
духов — местных (родовых) и домашних (семейных), изображе-
ния которых делали из дерева, камня, металла, ткани и других ма-
териалов. Фактически это были те же куклы; у них оформлялись 

Куклы, изображающие предков. Обские угры (ханты). 1913. Из фондов Музея 
антропологии и этнографии  им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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лица, их обряжали в одежды. Духов-кукол хранили в особом месте  
(на чердаке или у дальней стены), веря в то, что они заботятся о бла-
гополучии семьи и здоровье ее членов, охраняют оленьи стада и т.д. 
[16, c. 14–15]. Куклы не покидали и умершего человека. По тради-
ционным воззрениям обских угров, душа вселялась в изображение 
человека после его смерти, поэтому изготавливалась иттэрма —  
вместилище его реинкарнирующей души, одной из нескольких. 
Иттэрму мастерили из дерева или других материалов и почитали 
как предка-покровителя семьи [43, c. 150].

Таким образом, куклы не только сопровождали человека  
от рождения до смерти, но и «подготавливали» его приход в этот 
мир до начала жизни, а потом, в ее конце, провожали в мир иной, 
как бы существуя на грани двух миров.

Авторские куклы
В современной культуре кукла утратила многие из своих сокро-
венных смыслов (хотя и сберегла свою магию в восприятии от-
дельных людей). Но их сохранила авторская кукла: творец куклы 
действует как мифический демиург, из различных материалов 
создающий новое существо. Глину, из которой лепили первых лю-
дей древние боги, ныне заменяют современные полимерные мате-
риалы: пластик, супер-скалпей (Super Sculpey), паперклей (Рaper 
Сlay), цернит (Cernit) и многие другие. Они позволяют создать 
в домашних условиях любой пришедший в голову образ. Не за-
быты и традиционные материалы: дерево, папье-маше, текстиль. 
Конечно, придумывая куклу и делая образец, профессиональный 
художник на фабрике тоже вкладывает в них свою душу и пред-
ставление о прекрасном, но при тиражировании, с упрощением 
технологии и удешевлением производства они часто теряются.

Авторские куклы в последние два десятилетия привлекают при-
стальное внимание отечественных исследователей [4; 26; 27; 28; 
37]. Позволим себе рассказать об опыте создания кукол одного из 
авторов данной статьи — А.Э. Жабревой.

Работа над новой куклой начинается по-разному, но часто 
идею для работы дают изобразительные источники, особенно  
в тех случаях, когда идут их длительная обработка и осмысление 
для научной публикации. Создание куклы начинается с головы, 
бюста, рук и ног — видимых из-под одежды частей тела. Они ле-
пятся из полимерных материалов и запекаются, затем шлифуются 
и раскрашиваются; туловище, как правило, делается текстиль-
ным набивным на крепком проволочном каркасе. Это таинство 
может продолжаться несколько дней, его удачное завершение —  
залог успешного выполнения всего намеченного плана. Роспись 
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лица, прическа, костюм должны в идеале создать уменьшенного 
двойника человека избранной эпохи — абстрактного или сказоч-
ного персонажа, конкретную историческую личность. В создании 
образа большое значение имеют поза, наклон головы, положение 
пальцев рук, роспись и выражение лица, прическа, а иногда и цвет 
волос.

Существенную роль в создании образа эпохи играет костюм, 
поэтому чрезвычайно важен подбор тканей для его изготовления. 
Фактура, расцветка, масштаб раппорта узора должны «работать» 
на общую идею. Для кукол, представляющих древнерусских лю-
дей, подбираются атласные или шелковые ткани с мелким цвет-
ным узором, однотонный бархат. Европейцы XVI–XVII веков но-
сят бархатные одежды, а галантные дамы и кавалеры XVIII сто- 
летия — нежный шелк, атлас и кружева. Поскольку не всегда 
удается подобрать ткань нужной фактуры, приходится прибегать  
к таким ухищрениям, как подрисовка узора и дополнение его 
вышивкой бисером и пайетками, декорирование тесьмы, подкра-
шивание кружева и пр. По мере обретения материальной формы 
кукла получает и легенду — историю ее жизни. Расскажем о неко-
торых наиболее удачных, на наш взгляд, работах. 

Изготовление куклы. Китай, 1950-е годы. Из фондов Музея антропологии и этно-
графии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН



169

Человек. 2020. Т. 31, № 1

М.Ф. Альбедиль, 
А.Э. Жабрева
Молчаливый 
двойник чело-
века, или Кук-
ла в истории 
культуры

Царевна Лебедь! Как могла выглядеть эта сказочная красави-
ца из сказки А.С. Пушкина? Длинное платье, касающееся зем-
ли и придающее плавность походке; сказочный головной убор  
со звездою во лбу; по плечам спускается русая коса и «месяц под 
косой блестит». Старинный русский наряд — летник, сшитый 
из голубой и серебряной парчи, как нельзя более соответствует 
облику сказочной царевны. Его большие крылообразные рукава 

А.Э. Жабрева. Кукла «Хозяйка Медной горы». 1992. Пластика, парча, атлас, би-
сер, блестки, лепка, шитье, роспись; 41 см. Фото А.Г. Сергеева
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напоминают о том, что совсем недавно красавица была заколдо-
ванной птицей. Так, в образе царевны или боярышни XVII века 
еще в 1990-е годы была сделана Царевна Лебедь. Через несколько 
лет появилась другая кукла — птица, превращающаяся в девушку. 
Этот процесс, очень простой с точки зрения поэта («встрепену-
лась, отряхнулась и царевной обернулась»), для самой волшебни-
цы должен был быть непрост, а может быть, и мучителен, что и 
отразилось в изогнутой позе куклы, в незавершенности ее наряда.

Другие персонажи знаменитой пушкинской сказки: царь Салтан 
с царицей, красавец князь Гвидон, боярин, молодая боярыня с под-
носом, рында — телохранитель царя в форменном белом платье, а 
также Марья-царевна и Хозяйка Медной горы — демонстрируют бо-
гатство и разнообразие костюма русской знати XVII века, несколько 
стилизованного в соответствии со сказочным обликом каждого. 

Изучение источников повлекло за собой интерес к историче-
ским персонажам и более точному воспроизведению их костюмов. 
Так, знакомство с миниатюрами Лицевого Летописного свода —  
многотомной рукописной летописи времен Ивана Грозного —  
дало возможность понять, как могла выглядеть русская царевна 
или боярышня на выданье в XV–XVI веках. В этом возрасте она 
распускала завитые волосы, на голову надевала зубчатый венец; 
ее верхнее платье напоминало позднейшее царское платно, но 
было перехвачено в талии широким поясом. Так выглядит и наша 
великая княжна Елена Ивановна (работа 2018 года), которую со-
бираются выдать замуж за польского князя Александра. Девушка 
в полном блеске молодости и красоты, но в трепетном ожидании 
своей неясной судьбы. Напряженный взгляд и коралловые четки 
выдают ее душевное состояние. Ее отец, великий князь Иван III Ва- 
сильевич (работа 2019 года) предстал человеком средних лет, с не-
большой бородкой и темными, слегка тронутыми сединой воло-
сами. На нем длинная свита и наброшенный на плечи роскошный 
опашень с широким, по моде второй половины XV века отложным 
воротником округлой формы; на голове — княжеская шапка с ме-
ховой опушкой. Князь, то ли перед битвой, то ли перед диплома-
тическим приемом, смотрит вдаль, задумавшись о судьбах своей 
страны. Он впервые взял с собой сына, еще наивного подростка, 
которому в диковинку все происходящее. 

Куклы знакомят не только с костюмом той или иной эпо-
хи, но и с различными видами ремесел или рукоделий (прядение,  
ткачество, изготовление и украшение одежды). К примеру, одна из 
сценок показывает работу гончара, некоторые принадлежности это-
го ремесла и изготовленные керамические горшки, кувшины, ми-
ски, рукомойники. Композиция «На женской половине» представ-
ляет молодую мать в сарафане и кокошнике, вышивающую рубаху 
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и что-то объясняющую дочери, сидящей подле нее. Окружающие 
их предметы — лавка, покрытая вышитой дорожкой, укладка для 
украшений, мелкие швейные принадлежности и пр. — создают жи-
вую атмосферу старинного быта. 

А.Э. Жабрева. Композиция «Великий князь Иван III с сыном». 2019. Лепка, ро-
спись, шитье, пластика, текстиль, мех, фурнитура; 48х25 см. Фото С. Жабревой
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Состоящая из пяти персонажей композиция «Посещение 
Кунсткамеры императрицей Анной Иоанновной», была сдела-
на в 1996 году по предложению Э.П. Карпеева, директора Музея  
М.В. Ломоносова1, и передана в дар Музею. В работе отражен 
исторический факт — визит Анны Иоанновны в первый россий-
ский музей. Императрица представлена в сопровождении своего 
фаворита Э. Бирона, иностранного кавалера и карлика. Гостей 
приветствует склонившийся в поклоне директор Кунсткамеры и 
Библиотеки Императорской Академии наук И.Д. Шумахер. Два 
главных персонажа выполнены на основании сохранившихся пор-
третов, костюмы соответствуют моде 1730-х годов. 

Лишь одна из наших кукол изображает не человека, а куклу. 
Это Пандора2 в роскошном платье на широких фижмах, сшитом 

1  В настоящее время Отдел Музея антропологии и этнографии им. Петра Вели-
кого (Кунсткамера) РАН.
2  Названа именем знаменитой куклы — «законодательницы мод» в средневе-
ковой Франции; создавая новейшие наряды, портные использовали подобных 
кукол в качестве манекенов.

А.Э. Жабрева. Фрагмент композиции «На женской половине». 2001. Лепка, ро-
спись, шитье, вышивка, цернит, текстиль, фурнитура; 32×30×11 см. Резная лавка 
выполнена Э.А. Жабревым. Фото А.Г. Сергеева
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из серебряного глазета и алого атласа. По легенде, Пандора была 
прислана в Россию из самого Парижа в 1770-х годах и ее наряд 
был образцом придворного платья для великой княгини Марии 
Федоровны, супруги великого князя Павла Петровича. Именно 
такой куклы, вероятно, никогда не существовало, но две насто-
ящие Пандоры последней трети XVIII века сохранились в музе-
ях Московского Кремля и Гатчины, а подобный костюм изобра-
жен на портрете великой княгини работы шведского художника 
А. Рослина (1777, Эрмитаж). Кукла Пандора была создана нами  
в период увлечения неординарной личностью Марии Федоровны 
и изучения ее иконографии для подготовки ряда научных и твор-
ческих публикаций.

Не все так просто в создании кукол, как это может показать-
ся с первого взгляда. Художник, полагающий себя демиургом,  
на деле часто оказывается исполнителем неведомой воли — буд-
то бы магия куклы воздействует на своего творца. Дилемма:  
во что бы то ни стало осуществить свой замысел или поддаться 
капризам создаваемого существа — вот частое состояние масте-
ра, взявшегося за работу над куклой. Вместо задуманных голубых 
глаз вдруг рисуются карие, отвергается белый парик, а к каштано-
вым волосам уже не подходит приготовленный голубой материал, 

А.Э. Жабрева. Композиция из пяти кукол «Посещение Кунсткамеры императри-
цей Анной Иоанновной». 1996. Пластилин, пластика, текстиль, фурнитура, леп-
ка, роспись, шитье; 25×60×25 см. Фото А.Э. Жабревой, 2006 (после завершения 
авторской реставрации)
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Царевна Несмеяна не желает усаживаться в приготовленное ей 
кресло и плакать, молодому человеку хочется отрастить бороду и 
т.д. По-разному «вели» себя куклы в момент фотосессии: над уста-
новкой большинства фотографу пришлось изрядно потрудиться, а 
вот вышеописанная Пандора спокойно «вышла» на подиум и гор-
до замерла. Все это лишь подтверждает старинную мудрость об 
опасности наделять куклу глазами и таким образом «оживлять» ее.

Кстати, о глазах… Лет 15 назад родилась идея создания куколок, 
сочетающих в себе черты человека и насекомого. Она вылилась  
в большую композицию «Пошла Муха на базар…», состоящую 
из фигурок полулюдей-полунасекомых и лавок-магазинчиков. 
Образ получеловека-полунасекомого создавался с помощью боль-
ших полумасок, заменяющих глаза, усиков и хоботков, крылышек 
разных форм и размеров (маленькие крылышки Комарика-Гусара, 
средние — Мухи-Цокотухи, большие разноцветные — нескольких 
бабочек). В некоторых случаях крылышки приняли вид верхних 
одежд — накидок, фраков и рединготов. Условное время действия —  
1820–1840-е годы, так называемое Пушкинское время, а место 
действия — Петербург, но не парадный, а обыденный. В торговых 
лавках — кондитерской, мелочной, книжной, мастерской дамских 
нарядов, аптеке — продается всякая всячина: от ведер и скалок  
до книг и картин, от булочек и горячего чая до самых модных 
шляпок; торговцы-разносчики расхаживают туда-сюда и громко 
нахваливают свой товар. 

Напомним, что в первой трети XIX века иностранные худож-
ники с удовольствием зарисовывали сценки из жизни российской 
столицы, в которых в том числе присутствовали разносчики това-
ров. Эти сюжеты так и назывались — «Крики». Они-то и подали 
идею создания кукол, представляющих собой продавцов сладо-
стей, овощей и фруктов, птицы, обуви, корзин, сена, дров и про-
чей всякой всячины.

Цвет и фактура ткани костюма очень важны, они говорят о соци-
альном положении персонажа и характеризуют его как насекомого. 
Понятно, что кузнечик одет в зеленое, мухи — в серое и зеленое, 
шмель и пчела — в желто-черное, божьи коровки — в красное  
с точками. Комарик в образе лихого, но худосочного гусара заехал на 
базарную площадь верхом на коне. Кузнечик во фраке с длинными 
фалдами держит под мышкой настоящую миниатюрную скрипку и 
приветствует знакомых, снимая цилиндр. Облик элегантного петер-
буржца — майского жука в саржевых панталонах и блестящем жи-
лете — дополняют модная прическа, усы и баки. Благородные муж-
чины-жуки одеты в сюртуки и фраки из бархата, на их головах —  
присущие эпохе высокие цилиндры, а дамы-бабочки — в модных 
шляпках-кибитках с большими полями. Бабушка Пчела получилась 
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совсем старенькой, поэтому за своим любимым медом она выез-
жает на базар в креслице на колесиках. На ее плечах — не по се-
зону теплая меховая накидка, но если присмотреться к настоящей 
пчеле, то на ее спинке можно обнаружить такую же коричневую 
пушистость. Эти крылатые существа — явно из обеспеченных се-
мей, они могут позволить себе новые наряды, игрушки, лакомства. 
Персонажи попроще одеты в ситцевые, саржевые, суконные одеж-
ды (кафтаны, свободные штаны, круглые обвисшие шляпы, платки 
и т.д.), которые отстают от моды. 

Идет время, и куклы словно живут своей жизнью. Майский 
жук состарился и уже не ходит, а разъезжает по базару в коля-
ске, ушла из жизни Бабочка-красавица с радужными крыльями, 
толстый Шмель, бывший когда-то владельцем антикварной лавки  
с ценным товаром вроде фарфоровых куколок, лошадок и картин, 
разорился и теперь ходит по базару, пытаясь продать оставшуюся 
картину3…

Сегодня авторская кукла, с трудом, но прочно занявшая нишу 
среди пространственных видов искусств, сильно зависит не толь-
ко от внутреннего мира художника, но и от многих внешних фак-
торов, в том числе от покупательского спроса. Она неоднородна и 
неоднозначна, красива и безобразна, часто агрессивна, что неред-
ко является отражением современного беспокойного мира людей.

* * *
В современной культуре кукла не только выполняет свою прямую 
функцию, но и подспудно или явно сохраняет тот метафорический 
смысл, который был заложен в древнем архетипе двойничества 
и который ярко проявлялся в традиционных культурах, а сейчас 
оживает в авторских куклах, создаваемых современными мастера-
ми-демиургами. Трудно не согласится с Ю.М. Лотманом, который 
полагал, что кукла принадлежит к таким «коренным понятиям»  
в системе культуры, как «дом», «дорога», «хлеб», «порог» и т.д., 
и что она обладает исключительно серьезными и широкими воз-
можностями в системе культуры [30, c. 646, 649]. Непреходящий 
интерес к кукле, выражающийся в нарастающем объеме научных 
и популярных публикаций, частном собирательстве, проведении 
различных выставок, обращении профессиональных и самодея-
тельных художников к созданию собственных произведений, до-
казывает непреходящую значимость двойника человека в жизни 

3  Подробнее ознакомиться с этими и другими работами можно в социальной 
сети «ВКонтакте»: Авторские и этнографические куклы Анны Жабревой. URL: 
https://vk.com/annazdolls
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последнего. Вероятно, поэтому кукла «обречена» не только неиско-
ренимо принадлежать миру детства, но и оставаться неотъемлемым 
элементом «взрослой» культуры, открывая простор для выражения 
самых разнообразных живых проблем современной жизни.
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Abstract. The article is dedicated to a versatile phenomenon in the culture 
history — the doll, which embodies the ancient archetype of duality in its 
image. The duality is represented in ancient anthropogonic myths of almost 
all peoples of the world. The legends describe how the gods made dolls first, 
and then in different ways breathed life into them, turning them into people. 
This ancient mythological insight about the revival of a dead image and  
the line mobility between dead and the living was later continued  
in folklore, and also repeatedly reminded itself in various fields of culture, 
art and literature. In most magical practices, dolls have the role of silent, 
but effective human doubles; they were credited with both beneficial and 
harmful influence. In modern culture, the doll lost many of its innermost 
meanings, but the author’s doll preserves them to a certain extent.  
The creator of the doll acts as a mythical demiurge, creating a new being 
from various materials. It isn’t always possible to realize the author’s 
intention; the magic of the doll affects its creator. Being inherent in the “root 
concepts” in the cultural system, the doll opens up space for expressing the 
most diverse living issues of modern life.
Keywords: doll, duality, mythology, demiurge, traditional cultures, magic, 
ritual, author's doll.
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