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Обрядовая кукла Филипповка  
и ее символика в народном орнаменте

Людмила Агеєва
Обрядова лялька Пилипівка і її символіка в народному орнаменті
Розглянуто символіку слов’янської обрядової ляльки Филипівки. На основі порів-

няльного етнографічного і міфологічного аналізу запропоновано гіпотезу про її етіологію, 
а також представлено зразки елементів народного геометричного орнаменту, що можуть 
пов’язуватися з її культом.
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Ludmila Aheyeva 
Ritual doll Fylypivka and its symbolism in a national ornament
The symbolism of Slavic ceremonial doll Fylypivka is explored. On the basis of the 

comparative ethnographic and mythological analysis the hypothesis about its aetiology is of-
fered. Also the samples of elements of a folk geometrical ornament which can be connected 
with its cult are exposed.

Keywords: a six-handed doll, mythology, a folk ornament

Обрядовые куклы любого народа, безусловно, явление архаическое. 
Они представляют интерес не только для истории этнографии, коллек-
ционеров и просто любителей народной экзотики, но и для исследо-
вателей народного орнамента. Наше внимание привлекла необычная 
славянская кукла с названием Филипповка, которую отличают не только 
шесть рук, но также календарная привязка – её делали обычно в конце 
ноября (27 ноября – Филиппов день). К этому времени заканчивалось 
время полевых работ и приходило время свадеб, женских посиделок и 
рукодельных вечеров. В настоящей работе предпринята попытка выявить 
мифологический прототип этой куклы, а также элементы народного 
орнамента, которые могут иметь отношение к этому культу.

Если рассматривать шестирукость Филипповки (ил. 1), то надо отме-
тить, что среди обрядовых народных кукол имеется еще и десятирукая 
кукла [1]. По своим «функциям» обе мало чем отличаются друг от друга: 
обе считались символическими помощницами молодым хозяйкам в до-
машнем быту. Это дает нам основание предположить, что обе куклы, 
вероятно, имеют одно и то же происхождение. Сама по себе идея много-
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рукости могла возникнуть в культуре как самостоятельно, так и могла 
быть заимствованной когда-то из какой-нибудь религии. Например, в 
индуистской мифологии два божества имеют множество рук – Лакшми и 
Шива. Первое божество – супруга Вишну и дочь Варуны, морского бога, 
имеет четыре руки, изображается на лотосе со множеством змей или с 
белым слоном. Она считается богиней богатства, которое добывается 
трудом, а также почитается как Великая Священная Мать. «Функции» 
Филипповки куда скромнее, ее изготавливали в качестве помощника-
оберега молодой женщине в хозяйской работе по дому. Да и календарная 
привязка к филипповскому посту не дает основания рассматривать их 
похожесть. 

Второе индуистское божество – Шива, он также многорук и его атри-
бутика далека от просто бытовых проблем. Но есть и общие характери-
стики: его изображали с разным количеством рук, чаще четыре, иногда 
и десять (ил. 2). В индуистской мифологии он один из верховных богов, 
входящих вместе с Брахмой и Вишну в божественную триаду. Шива был 
включен в пантеон примерно в 200 г. до н.э. Историками отмечалось, 
что истоки его культа уходят в глубокую древность, а его имя с древне-
индийского означает «благой» и «приносящий счастье» [2, с. 642].

Необходимо принять во внимание, что до того как божества приоб-
рели антропоморфный вид, первоначально они были связаны с перво-
бытными представлениями людей о природе мироздания. Учитывая 
такую особенность как многорукость, можно предположить несколько 
вариантов прототипов, из которых мог в дальнейшем развиться образ 
шестирукой куклы. Например, у дерева есть много рук-веток и их коли-
чество в данном случае может быть разным. То же можно сказать и про 
реку, которая могла обожествляться, причем количество рук-притоков 
также могло быть различным. Чтобы определиться с выбором, обратимся 
опять к образу Шивы. Среди его эпитетов встречаем такие: «истреби-
тель демонов» и «царь танцев», это дает нам основание предположить, 
что его прототип – скорее всего не дерево. В мифах о нем встречается 
один эпитет – «великий аскет», а среди его атрибутов – боевой топор, 
дубинка и лук – говорят о его воинственности и о том, что они вряд ли 
имеют отношение к реке. Еще один атрибут – сеть (пашу) [2, с. 643], в 
сочетании с его многорукостью позволяет сделать предположение, что 
его прототип может быть из животного мира. Например, восемь ног есть, 
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например, у паука, который имеет отношение и к сети, и к аскетизму, и 
истреблению демонов. Последние могут быть метафорой кровососущих 
насекомых, и всех пауков можно назвать отшельниками. 

Современному человеку трудно представить, что маленький паук 
мог очутиться в пантеоне богов. Но если обратиться к индоевропейской 
мифологии, то еще в Древней Греции существовал миф о состязании в 
ткачестве Арахны (греч. «паук») и воинственной богини Афины. В этом 
этиологическом мифе объясняется причина превращения женщины в 
паука. Но по сути, в мифе повествуется о смене религиозных концепций, 
произошедшей в догомеровское время. Имя Филипповки имеет отно-
шение к христианскому календарному отрезку. Другое название – Ше-
стиручка или Десятиручка – описательные. Возможно, что этимология 
имени Арахна могла сохраниться в имени Рогнеда. Исследователями 
оно связывается со скандинавским именем Рагнейд (Ragnei(th)r) со 
значением «клятва богов». Вряд ли оно имеет отношение к рассматри-
ваемой теме, хотя и близко по звучанию. О древних контактах предков 
славян с греками и возможном заимствовании мифологических идей или 
персонажей свидетельствует, например, одинаковая этимология имени 
перевозчика душ мертвых Харона и славянского слова «хоронить». 
О существовании у предков славян захоронений в ладье повествует в 
922 году арабский дипломат Ибн-Фадлан, который описывал погребение 
в ладье купца, умершего во время плавания: «Как только разгорается 
пламя, сверху на него устанавливали лодку с покойником» [3, с. 389]. 
Такой же обряд описан и в «Сказании о Борисе и Глебе» в 1015 г.: «Глеб 
был убит под Смоленском …торжественно положили его в ладью, и, 
возвратившись, похоронили в Вышгороде» [4, с. 73]. 

В африканской мифологии у народа ашанти сохранились предания о 
высоком статусе паука и его мудрости. Например, паук Ананси нередко 
помогал божеству неба в сотворении мира или сам выступал в этой роли. 
В Гане записаны мифы о том, что паук принял участие в сотворении 
людей, в которых бог неба вдохнул жизнь. Превратившись в птицу, Анан-
си, вопреки воле верховного божества, создал солнце, луну и звезды, 
образовал ночь и день. Он научил людей земледелию [5, с. 269]. Паук 
считался священным насекомым также и у персов. В их календаре один 
год из 32 посвящен пауку. Как ни странно, но на Полесье сохранилось 
похожее предание о том, что «паук Свет сновал» [6, с. 648]. О суще-
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ствовании когда-то культа паука у предков белорусов свидетельствуют 
сохранившиеся архаичные ритуалы, например, при выборе места для 
дома. Паука клали в горшок и оставляли на ночь. Если к утру в горшке 
не было паутины, это место считалось плохим для строительства дома. 
Свидетельством культа является до сих пор существующие колядные 
соломенные украшения с названием «паук» (ил. 11), которые также ис-
пользовали и на свадьбах [7, с. 350]. Аналогичная календарная привязка 
(коляды и свадьба) имеется и у Филипповки. Из чего можно сделать вы-
вод, что эта кукла, скорее всего, связана с архаичным культом паука.

Учитывая высокий мифологический статус паука в древности, трудно 
поверить в то, что он не оставил свой след в народной орнаментике. 
Стилизованный паук выявлен на белорусском рушнике начала ХХ века 
из д. Ветка Гомельской области (ил. 3) [8, с. 284]. На втором рушнике 
из Воложинского р-на Минской обл. обнаружен бордюрный орнамент, 
состоящий из двух полос справа и слева с изображением паучков, уло-
женных в ряд на всю длину рушника (ил.4) [8, c. 270]. Паук, конечно, 
связан с паутиной, которая со временем могла ассоциироваться и с се-
тью, и с узлами, и с тканью. Когда-то сетку использовали не только для 
рыбалки и охоты. Например, по сведению Н. И. Толстого, в Орловской 
губернии существовал русский свадебный обряд обвязывания сеткой, 
с которым, видимо, связано выражение «узы брака», поскольку в ней 
имеется множество узлов. В 1901 г. орловские крестьяне объясняли его 
так: «Когда едешь жениться, то нужно подвязаться рыболовной сеткой 
как поясом. Тогда езжай себе с Богом, никто тебя не сглазит, и ведьмак 
не подступится. Только тогда враг сможет навредить, когда развяжет 
все узлы на сетке». Возможно, мотив сетки является архетипом: сетка 
с ее узлами упоминается в северорусских заговорах от порчи [6, с. 237], 
«божественная сеть» – в древнеегипетских поговорках и магических 
заклинаниях [9, с.182], в библейских текстах небесное царство сравни-
вается с рыболовной сетью [9, c. 183]. 

В народном орнаменте не всегда культовые вещи могли изображаться 
реалистически, например, среди украинских названий орнаментальных 
геометрических символов, похожих на сетку, есть такие: сетчатый ромб – 
«хусточка» (ил. 8, 13), варианты сетки – «паучки» [10, с. 195, 327], а на 
пасхальных яйцах есть орнамент с названием «летающие пауки» [10, 
с. 301]. Это свидетельствует, что мотив простой сетки (ил. 5) связан с 
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культом паука. О сакральности этого орнаментального элемента может 
свидетельствовать и тот факт, что он обнаруживается даже в археоло-
гическом материале, например, на центрально-европейской линейной 
керамике начала 4 тыс. до н.э. (территория современной Чехии) [2, 
т. 2, с. 12.], а позже на золотых древнерусских височных подвесках [11, 
с. 573] (ил. 5), а усложненный вариант в виде сложной сетки – на других 
амулетах VI–VIII веков, выявленных в могильнике Крапивны недалеко 
от Чудского озера (ил. 6, 7) [12, с. 179]. Из приведенных рисунков видно, 
что количество продольных и поперечных линий сетчатого ромба или 
простой и сложной сетки не имеет значения. А простая сетка является 
идеограммой понятия паутина, сетка, ткань. 

У белорусов варианты простой и сложной сетки (состоящей из более 
чем двух продольных и двух поперечных линий) называются: мотивом 
Солнца [13, с. 115, 190], а сетка из полос 5×5 – «Единение солнца и зем-
ли»; простая сетка 2×2 названа также «Оберег от болезней и нечистой 
силы», а ее вариант входит в набор знаков под названием: «Символы 
предков» [13, с. 189, 190, 206]. Это еще раз указывает на культовую зна-
чимость этого орнаментального мотива в прошлом. В геометрическом 
орнаменте встречаются композиции, куда входит мотив «сетка в сетке» 
(ил. 9), а также четыре и девять простых сеток в ромбе (ил.10, 12). При-
нимая во внимание, что в Зауралье мотив сложной сетки известен как 
«репей» [14, с. 442], можно предположить, что у паутины и репейника 
есть одно общее свойство – прилипать к одежде. Таким образом мож-
но предложить трактовку орнаментальных мотивов «сетка в сетке» и 
множество простых сеток в ромбе как желание усилить «магнетизм» и 
прочность паутины в несколько раз. 

В итоге можно сделать вывод, что обрядовая кукла Филипповка 
отображает первобытное представление человека о природе и связана 
с культом паука. Полесские предания сохранили представления о его 
культе, сходные с африканскими, где паук Ананси до сих пор является 
популярным персонажем народных сказок. Возможно, когда-то об-
рядовая кукла Филипповка могла называться Арахной, которое позже 
могло трансформироваться в имя Рогнеда. О том, что это не локальный 
культ, говорит и то, что среди десятка геоглифов пустыни Наска в Перу 
одно изображает паука, размеры которого достигают 46 метров и видны 
только с высоты птичьего полета. 
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Ил. 1. Обрядовая кукла Филипповка  [1]
Ил. 2. Индуистское божество Шива
Ил. 3. Стилизованное изображение паука с простой сеткой на груди. Фрагмент 
белорусского рушника, нач. ХХ в. г. Ветка, Гомельская обл. [15, с. 284]
Ил. 4. Фрагмент рушника с изображением паука. Воложинский р. Минской  oбл. 
[15, с. 270]

Ил. 5. Простая сетка на золотом височном кольце [16, с. 573]
Ил. 6, 7. Амулеты VI-VIII вв. из могильника Крапивны, район Чудского озера  

[17, с. 179]
Ил. 8. Орнаментальный мотив «сетчатый ромб»
Ил. 9.Орнаментальный мотив «сетка в сетке»
Ил 10. Орнаментальный мотив «4 сетки в ромбе»
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Ил. 11. Белорусский колядный «паук» из соломки
Ил.12. Фрагмент полесского рушника с мотивом 9 простых сеток в ромбе
Ил. 13. Мотив сетчатого ромба на кружеве белорусского рушника
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