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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ТОКАРНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ПОСУДЫ СТАРООБРЯДЦЕВ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
Макарова П. Е. Изучение особенностей и проблемы происхождения токарной деревянной посуды старообрядцев Красногорского района 

В статье рассматривается своеобразие токарной посуды Красногорского района Удмуртской Республики. Показано 
традиционное применение ее разновидностей в быту старообрядцев, проанализированы её художественные харак-
теристики, традиционные технологии изготовления. На основе анализа отличительных черт выдвинуты гипотезы о 
её появлении в Красногорском районе Удмуртии 

Ключевые слова: культурное достояние народов, декоративно-прикладное искусство старообрядцев, токарная по-
суда, техники токарного ремесла, Удмуртская Республика, Красногорский район. 

Изучение традиционных ремесел — одна из важных задач сохранения культурного достояния народов Уд-
муртии, поставленная в наши дни в рамках «Закона о нематериальном культурном наследии в Удмуртской Рес-
публике» (29.06.2021 г.) и «Закона о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» 
(20.10.2022 г.). Студенческая молодежь, обучающаяся на направлениях искусства, культуры и истории, должна 
участвовать в данном процессе. Данная деятельность позволит будущим профессионалам сформировать компе-
тенции научно-этнографической деятельности, соотнести представления о народном искусстве своего региона 
с собственным творчеством, получить основы этнокультурного образования и воспитания. 

В июле 2023 года в рамках летней научно-исследовательской практики, под руководством доктора искус-
ствоведения Е. И. Ковычевой студенты 2-го курса направления подготовки «декоративно-прикладное искусство 
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и народные промыслы» ФГБОУ ВО «УдГУ» отправились в экспедицию в Красногорский район Удмуртской  
Республики для изучения традиционной культуры местного русского старообрядческого населения. В ходе экс-
педиции было замечено, что современные старообрядцы Красногородского района часто подмечают оторван-
ность от традиций своих предков, часто сожалеют о том, что не интересовались укладом жизни и значением 
художественных особенностей домашней утвари. Изучение традиций и культуры старообрядцев является акту-
альным направлением исследований, так как оно позволяет сохранить уникальное наследие этой группы русского 
народа и привлечь туристов. 

В ходе экспедиции студенты под руководством сельских краеведов общались с носителями традиций, ин-
форматорами старшего возраста, знакомились с бытом, религиозными взглядами, отдельными обрядами (напри-
мер, погребальным) с костюмными комплексами и элементами одежды староверов. Изучались и собирались для 
формирующегося в институте искусств музея-мастерской образцы традиционного ткачества и вышивки, гончар-
ного и деревообрабатывающего искусства, инструменты для прядения и ткачества. Во время экспедиции студен-
тами были обследованы деревни Бараны, Прохорово (Бурово), Захватай, Курья, Ботаниха, Багыр. Во всех дерев-
нях мы встречали посудные изделия из дерева — резные ложки и токарные миски. Особенно интересным 
показался старинный набор деревянной посуды, сохранившийся в Баранах в доме Буровой Марии Акимовны 
1959 года рождения, уроженки почти исчезнувшей на сегодняшний день деревни Захватай. Именно эта посуда 
заинтересовала своей хорошо угадывавшейся стариной, необычной историей применения, красивой формой и по-
темневшим коричневым цветом. Одна из мисок сохранила хорошо заметную, необычную роспись, а большинство 
остальных — таинственные знаки, вырезанные ножом на обратной стороне донца. 

Целью работы стало изучение своеобразия и истории происхождения токарной деревянной посуды старообряд-
цев Красногорского района. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить значение токарной 
посуды в быту старообрядцев и выявить факторы, которые повлияли на ее разнообразие и вариативность; изучить 
и зафиксировать художественные и технологические особенности токарных изделий старообрядцев д. Бурово  
в полевых условиях; изучить вопрос возможного происхождения и появления этой посуды в Красногорском  
районе Удмуртской Республики. 

«Старообрядчество или древлеправославие» — совокупность религиозных течений и организаций в русской 
православной традиции, отвергнувших предпринятую в 1651–1660-х годах московским патриархом Никоном 
и царём Алексеем церковную реформу, целью которой провозглашалось приведение к единообразной форме бо-
гослужебного чина Русской церкви с Греческой церковью (а фактически реформа создавала условия для отъема 
в пользу государства монастырских и церковных земель). М. А. Ощепков в статье «Время появления старообряд-
чества в Удмуртском Верхокамье» пишет: «Раскол русской православной церкви середины XVII в. стал нацио-
нальной трагедией, настоящим испытанием для государства и общества, спровоцировал поток миграций внутри 
страны и даже за ее пределы, что было вызвано преследованием раскольников со стороны православной церкви 
и властей» [5]. Подвергнувшись гонениям в XVII–XVIII веках, представители этого направления массово пере-
селялись из центра России в глухие отдаленные регионы страны. Уезжали староверы в малообжитые места. 
На новых местах главная задача — выживание и сохранение уклада жизни. Переселенцы обосновались в том 
числе и на территории, где исторически проживали удмурты (например, в Вятском крае). Таким образом, к ста-
рообрядчеству присоединялось и коренное, местное население. На территории Красногорского района, в про-
шлом Глазовского уезда, старообрядцы появились, очевидно, в середине – конце XVIII в. [1, с. 8]. Особенно 
много старообрядцев на севере Удмуртии, в районах, прилегающих к Пермской и Кировской областям. Красно-
горский район, в прошлом — Святогорская волость, можно смело назвать «староверским». Из беседы с местным 
исследователем старообрядчества Анатолием Николаевичем Гончаровым стало известно, что первые старообрядцы 
появились на территории Красногорского района в конце XVIII – начале XIX века [6, с. 30]. 

Из-за нетерпимости со стороны царской дореволюционной власти старообрядцы долгое время находились 
вне исторической науки, их культура не изучалась. В годы советского атеизма также эта часть населения обсле-
довалась редко. В Удмуртии до последнего времени этнография развивалась только на примере изучения титуль-
ной нации, и только в последние десятилетия интерес к культуре староверов возрос. Тем не менее не становилась 
еще объектом изучения предметная культура и народное искусство при их достаточно неплохой сохранности 
в силу приверженности пожилых старообрядцев к традициям и своей вере. 

Красногорский район расположен в центральной части Удмуртской республики, граничит с другими райо-
нами Удмуртии, а также с Кировской областью (до революции эта территория относилась в Вятской губернии). 
Район был образован в 1924 году и имеет богатую историю. Основным направлением экономики района является 
сельское хозяйство, в частности, животноводство и растениеводство. Также развиты лесозаготовка и деревооб-
работка. Несколько лет назад характерной чертой для старообрядчества было соблюдение религиозных правил. 
В настоящее время многие представители «старой веры», даже считая себя верующими, не соблюдают элемен-
тарных религиозных предписаний. Ведут достаточно аскетичный образ жизни только совсем пожилые люди [6, с. 37]. 
В посты едят только постные блюда. На поминках используется определенная посуда — «ребечья», из которой 
едят молящиеся и духовник. Эта посуда как раз старинная, деревянная, выполненная токарным способом. В наши 
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дни используют «ребечью» посуду только особо набожные, старшие в роду, остальные едят из обычной покупной, 
так называемой «мирской» посуды. 

Повседневный быт старообрядцев в прошлом определялся религиозными воззрениями. Большая часть ста-
рообрядцев считала, что все, что их окружает, «от Антихриста» (нечистое), и поэтому в быту требовалась особая 
чистота. Такое соблюдение «ритуальной чистоты» названо в русской этнографии «чашечничеством» — особое 
разделение посуды на «чистую», «мирскую» и «нечистую», которую старообрядцы считали непригодной для 
дальнейшего использования (чаще всего потому, что из неё принял пищу незнакомец, нестарообрядец) [7]. Со-
блюдение этих правил считается яркой отличительной чертой староверов-беспоповцев. По сведениям старожи-
лов, жители обследованных нами деревень Красногорского района принадлежат к беспоповцам поморского со-
гласия, за исключением части староверов д. Курья, где имеется своя церковь, управляющаяся из Покровского 
храма села Красногорье. 

В ходе проведения беседы с Марией Акимовной Булатовой студенты узнали подробности о разделении де-
ревянной посуды в ее детстве. Особо важной, по её словам, представляется так называемая «ребечья» — «чистая 
посуда», из которой принимали пищу исключительно старики и дети; остальные ели из другой, «мирской по-
суды»: «…: из ребечьей бабушки, например, ели и детей маленьких кормили с одной (посуды), а, например, мир-
ская, когда много (человек), где люди уже выпивают, на праздниках, там уже другая посуда была (мирская)…» — 
говорит жительница деревни Бараны. Посуда не переставала быть «ребечьей», даже если из нее ели несколько 
людей, что было, по словам Булатовой, распространено: важно было только то, чтобы из такой посуды ели ис-
ключительно пожилые или дети. У стариков была и другая особенная посуда — кружки и ложки, есть из которых 
другим члена семьи строго запрещалось: «…попробуй только из бабушкиной ложки или кружки напейся, а то 
тебе по лбу прилетит и всё…» — отвечает Булатова на вопрос о «чистой посуде». Другой особенной посудой 
жительница деревни назвала ковш и черпак для воды: в старообрядческих семьях запрещалось наливать воду 
в кружку чем-либо кроме ковша или пить из самого черпака. 

Токарное дело было одной из древнейших отраслей древнерусского ремесла. Деревянная точеная посуда 
в Древней Руси имела широкое распространение уже в X в. На токарных станках изготовляли десятки видов 
столовой и иной посуды. В XIV–XV вв. в быту рядовых горожан применялись 8 видов точеной посуды: чаши, 
мисы, чашки, блюда, кубки, сосуды на стояках, чаши фигурные и чарки. При изготовлении точеной посуды нов-
городские токари применяли два способа использования ствола дерева — в поперечном и продольном направле-
ниях. Основной способ пластинчатый: углубление в сосуде делали с боковой стороны ствола, поэтому направле-
ние волокон древесины всегда было перпендикулярно плоскости стенок сосуда. Это придавало изделию 
повышенную прочность [2]. Процесс точения заключается в получении из заготовки детали, имеющей форму 
тела вращения. Основные инструменты — резцы для токарной обработки древесины: стамеска, полуклюкарза 
(изогнутая стамеска), клюкарза, нож по дереву. Установка простейшего, так называемого лучкового, токарного 
станка была доступна каждому рядовому ремесленнику. 

Материал о местах производства и рынках сбыта деревянной точеной посуды в XVI–XVII вв. дают при-
ходно-расходные книги, таможенные книги, акты и описи имущества монастырей. Из них видно, что выработкой 
деревянной токарной посуды занимались оброчные крестьяне Волоколамского, Троице-Сергиевского, Кирило-
Белозерского монастырей, ремесленники Калужской и Тверской губерний, посадские люди Нижнего Новгорода 
и Арзамаса. К концу XVIII в. производство деревянной токарной посуды стало массовым. С помощью токарного 
станка вытачивают заготовки, которые используют как составные части основного изделия, — ножки для мебели, 
элементы игрушек, бусы, прялки. В крестьянской среде главным типом посуды была чаша — сосуд полусфери-
ческой формы с прямым венчиком, плоским низким поддоном или небольшим круглым рельефом. У этих чаш  
отношение высоты к диаметру часто равнялось 1 : 3. Для устойчивости диаметр поддона делали равным вы-
соте чаши. Диаметр ходовых чаш — 14–19 см. Крупные чаши достигали в диаметре 30 см, а бурлацкие — даже 
50 см. 

На территории Удмуртии токарный вид обработки дерева преобладал в прялочном, самопрялочном, вере-
тенном и посудном производствах. Токарное производство посуды, в частности чашек, в Удмуртии тоже суще-
ствовало с незапамятных времен. По подворной описи 80–90 годов ХХ века в четырех уездах Удмуртии насчи-
тывалось 235 чешечников, из них 133 — в Елабужском, 47 — в Сарапульском, 46 — в Глазовском, 9 — 
в Малмыжском уездах. Изготовлением чашек для рынка в массовом масштабе занимались крестьяне деревни 
Верхний Кокшан Граховской волости Сарапульского уезда, Песковской волости Глазовского уезда, Сюмсинской 
волости Малмыжского уезда. По экономической организации чашечный промысел стоял на уровне типичного 
мелкотоварного производства. Изготовлялись чашки на дому членами семейства, найма не было, материал был 
свой, сбывали продукцию в своей местности. Производством занимались издавна в свободное от полевых работ 
время. Елабужские и Сарапульские токари выделывали три сорта чашек, так называемую плаху, блюдо и бадьян. 
Старообрядцы, которые проживали в Удмуртии, также занимались изготовлением деревянной посуды. По дан-
ным подворной переписи 1871 года, изготовление посуды и незамысловатой крестьянской мебели началось 
около 1860 года в Унинском и Ореховском округах Глазовского района. 



Макарова П. Е. 
 

 109

М
ат

е
ри

ал
ы

 X
I М

еж
д

ун
а

ро
д

но
го

 ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
ту

д
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

л
а,

 2
2–

23
 м

ая
 2

0
24

 г
.)

 

Образцы, найденные в Красногорском районе, были выполнены пластинчатым способом, на некоторых хо-
рошо сохранившихся чашках виден рисунок древесного сруба, характерные для данного способа параллельные 
друг другу волокна. Второй способ — стоечный: углубление в сосуде делали с торцовой части ствола дерева 
таким образом, что направление древесных волокон более или менее совпадало с боковыми стенками сосуда. Все 
миски схожи между собой, они несут характерные следы работы ручного токарного станка, видны следы 
удаления остатков бруска дерева посередине. Можно сказать, что в хорошей обработке заготовки сильной нужды 
не было. Скорее всего, большинство предоставленных образцов выполнены местными ремеслениками. По форме 
они схожи с народной русской деревянной миской, имеют небольшие погрешности в размерах и пропорциях. 
Они не так щательно обработаны, в качестве декора имеют рисунок в виде двух полос на основании изделия. Есть 
небольшой венчик, на котором виден рисунок волокон сруба дерева (рис. 1). 

Отличается от них более совершенная по форме чаша с росписью диаметром 19 см, скорее всего, купленная 
на ярмарке и изготовленная в окрестностях села Семина Нижегородской губернии. Она обработана более 
профессионально, уже с помощью механического станка и расписана ранней «хохломской росписью». Тарелка 
имеет по потемневшему проолифленному и прокаленному фону выразительные мазки красной и черной краской, 
которые напоминают старинные символы мироздания или Солнца. Данный символ троичен и плавно закручива-
ется по спирали. Снаружи на стенах чаши мы можем видеть орнамент в виде спиралей. Символ спирали может 
иметь различные значения в зависимости от контекста и культуры. Спираль — это символ времени и вечности. 
В этом контексте она может представлять непрерывность времени, бесконечный поток энергии и материи, 
а также вечность и божественное. Спираль также символ женственности. Она может символизировать плодоро-
дие, материнство и творческую силу. То, что эта миска покупная, привезенная с ярмарки, доказывает наличие 
ложек с аналогичным орнаментом, выполненным в технике хохломскрй росписи Нижегородской губернии. Такая 
посуда расходилась очень широко благодаря перевозкам по Волге и Каме, перемещениям торговцев и скупщиков 
популярного товара (рис. 2, 3, 4). 

    
 

 Рис. 1 Рис. 2  

    
 

 Рис. 3 Рис. 4  
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Интересен еще один редкий факт — на обратной стороне, изученной нами деревянной посуды имеются 
на внешней стороне дна вырезанные ножом символические знаки и зарубки, которые имеют важное значение. 
Это, как думается, зашифрованные имена владельцев, прочитываются отдельные буквы. Возможно, это 
инициалы, которые могли пренадлежать как владельцу тарелки, так и мастеру изготовившему изделие. На одной 
из тарелок хорошо прочитываются буквы «Г» и «Ш» (рис. 5). 

Рис 5 

Зарубки топором и ножом использовали для обозначения собственности представители многих народов. Они 
могут называться тамгами. Это родовой фамильный знак. Как правило, потомок определённого рода заимствовал 
тамгу своего предка и добавлял к ней дополнительный элемент либо видоизменял ее. Наиболее распространена 
тамга у адыгов, абхазов, абазин, карачаевцев, балкарцев, башкир, казахов, киргизов, осетин, ногайцев, марийцев 
и других. 

У удмуртов такие зарубки называются «пусами». Это знак собственности, специальная метка на предметах 
или другом имуществе, принадлежащем роду, семье или его отдельным членам. У удмуртов «пусы» использова-
лись для отметок на бортных ульях, на изделиях собственного изготовления: лаптях, корзинах, бочках, совках, 
граблях. «Пусы» передавались от отца к сыну; женщины «пусами» не пользовались, но на полотенцах могли 
вышить или соткать свои инициалы, год, дарственные надписи. Такими образом, старообрядцы могли перенимать 
традиции вырезанных именных знаков на посуде у местных удмуртских жителей. 

В деревне Бараны сегодня проживают люди трех национальностей: русские, удмурты и татары. Организо-
вано клубное объединение «Венок трех культур», совсем недавно создана лаборатория традиционной культуры 
под руководством Е. П. Бобровой. Одна из переданных жителями изб используется как музей, принимает тури-
стов. Есть интерактивная музейная площадка «Незабытая старина» при библиотеке. Работу волонтеров разных 
возрастов организует Т. В. Пинегина, несколько проектов были поддержаны грантами Президента Российской 
Федерации. Одним из направлений деятельности могло быть возрождение токарного промысла. 
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