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ОБРАЗ ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ПТИЦЫ В БЕРЕСТЯНОМ РЕМЕСЛЕ 

Рассматривается вопрос о зарождении образа водоплавающей птицы в традиционном ремесленном творчестве 

России, его отражение в берестяном ремесле и жизнеспособность в ремесленном творчестве современных мастеров-

берестянщиков. 
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В фондах российских музеев хранятся десятки берестяных контейнеров в виде водоплавающей птицы. 

Это плетёные формы. Ареал их распространения от Карелии до Зауралья. В Сибири такие контейнеры не 
встречаются, так как коренные народы этих территорий плетением из бересты не занимались. Локально в этих 
краях плетение из бересты всё же встречается (Алтайский край, Иркутская область), но пришло оно туда с 
русским населением. Плетение из бересты некогда присутствовало у обских угров в виде замысловатых 
ромбообразных орнаментов в оформлении коробов для швейных принадлежностей, но к XVIII веку оно 
полностью исчезает [1, с 172]. 

В музейных коллекциях берестяные контейнеры в виде водоплавающей птицы встречаются в 
Архангельской обл., Вологодской обл., Тверской обл., республике Марий Эл, Чувашии, республике Коми, 
Пермском крае, Челябинской обл., Алтайском крае. Самые старые образцы из доступных для изучения 
датируются началом XIX века. Это курочка из фондов Сергиево-посадского государственного историко-
художественного музея-заповедника. Основные сохранившиеся образцы относятся к концу XIX — началу XX в. 

Каковы же истоки этого образа? М.Е.Фосс считает, что «Культ водоплавающей птицы один из 
древнейших на территории и северо-востока Восточной Европы и Западной Сибири. Об этом можно судить по 
широкому распространению изображений «уточек», воспроизводимых в качестве орнамента на глиняной 
посуде эпохи неолита (7—5 тыс. лет назад) и бронзы (3 тысячелетие до н.э.) …» [2, с. 38]. 

Е.И.Горюнова пишет: «О существовании культа водоплавающей птицы у финно-угорских народов 
севера Восточной Европы и Западной Сибири можно судить по широкому распространению уточек, 
воспроизводимых в качестве орнамента на глиняной посуде эпохи неолита и бронзы от Екатеринбурга до 
Прибалтики и от Мурома до Архангельска, по многочисленным находкам миниатюрных скульптурных 
фигурок водоплавающих птиц из кости, глины, кремня, дерева, а также по наскальным изображениям в 
Карелии» [3, с. 140]. 

На поселении Смолокурный VI в республике Коми найдены фрагменты глиняного горшка II и I тыс. до 
н.э., с орнаментом чередой идущих водоплавающих птиц. По ним была выполнена реконструкция изделия [4, с. 
4-5, 57]. 

Вышеприведённые источники говорят о древнем происхождении образа водоплавающей птицы в 
культурах разных народов. 

Наибольшее влияние на появление в берестяном ремесле образа водоплавающей птицы оказал пермский 
звериный стиль. «Золотой век» классических образов пермского звериного стиля следует отнести к VII—IX вв. 
[5, с. 13]. В художественных формах этого стиля ярко выразились образы коня, медведя, лося и других. 
В.А.Оборин и Г.Н.Чагин относят образ птицы в пермском зверином стиле ко второй группе по 
распространённости после изображений коня. Исследователи пишут, что: «Наиболее распространены 
одиночные фигурки летящих птиц — подвески (с ушками для подвешивания) и полые пронизки (с отверстиями 
для продергивания ремешка), изображающие водоплавающих птиц. Оба сюжета появились в эпоху бронзы и 
раннем железном веке» [6, с. 37].  

В.А.Оборин и Г.Н.Чагин пишут, что предтечей пермского звериного стиля явилось искусство раннего 
железного века Пермского Прикамья [5, с. 13]. 

Этническую принадлежность творчества пермского звериного стиля можно отнести к угорским и коми-
пермяцким племенам [7, с. 35]. По утверждению ряда учёных, пермский звериный стиль имеет местное 
уральское происхождение [7, с. 33]. 

Изображение птиц в пермском зверином стиле имело культовое значение, «часть птицевидных подвесок 
и пронизок является принадлежностью шаманского костюма» [7, с. 22]. 

Закат пермского звериного стиля начинается в послемонгольское время со второй половины XIII—XIV 
вв. [5, с. 14]. 

Следует подчеркнуть, что пермский звериный стиль явился определяющим в появлении образа 
водоплавающей птицы в берестяном ремесле. Так, В.А.Оборин отмечает, что пермский звериный стиль 
повлиял на появление в ремесленном творчестве у коми и коми-пермяков берестяных солонок в виде 
водоплавающей птицы [7, с. 32]. От этих народов он мог перекочевать к русским: «…образы древнего 
искусства не исчезли и позже, когда коренное население Урала вошло в тесное культурное общение с 
проникшим сюда и заселившим бескрайние таежные просторы русским населением» [7, с. 31]. 
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В XI—XII вв. культ водоплавающей птицы был распространён в Ярославском Поволжье, куда он пришёл 
со стороны Костромы [2, с. 42]. Исследователи Ю.П.Чемякин и С.В.Кузьминых подметили, что «…причины 
синхронного возникновения культовой металлопластики в Волго-Уральском и Урало-Сибирском регионах 
могут быть одними и теми же, и связаны… с близкой культовой практикой, верованиями и магическими 
обрядами… Сходство же образов может объясняться этнокультурной близостью… и, соответственно, сходной 
мифологической картиной мира (имеющей общие приуральские истоки), а также средой обитания и 
обусловленного ею хозяйства» [5, с. 16]. 

В XVIII — начала XX в. наиболее распространённые изобразительные мотивы, в том числе образ 
водоплавающей птицы, получили широкое распространение в традиционной народной вышивке в северных и 
центральных областях России [8, с. 8]. В.А.Рыбаков отмечает, «что образ женщины, воздевшей руки к небу, с 
птицами-утицами по сторонам, архаиный, дожил в северорусской вышивке до конца XIX в.». А по замечаниям 
А.В.Чернецова «образы двух птиц наряду с растительным декором (чаще всего по сторонам деревца) — это 
традиционная в древнерусском искусстве идеограмма райского сада» и связана «с дохристианским 
представлением о том, что рай (ирий) — место, куда улетают птицы» [9]. Женский головной убор «кокошник» 
происходит от слова «кокош» — «курица» и «петух». Названо так по сходству с гребнем на голове птицы [10, с. 
284]. 

Культ водоплавающей птицы находит отражение в различных видах искусства, например, в фольклоре. 
В русском фольклоре водоплавающая птица тоже широко представлена. Записанная в середине XX в. в 
Русском Устье в низовьях реки Индигирки в Якутии космогоническая легенда о сотворении земли связана с 
уткой-гагарой: “Перво никто не был, ни людей, никого. Был только дух на небесах, и от этого духа основался 
человек, и он там жил, на небесах. Когда он посмотрел вниз, он увидел море, а на море плавающую утку-
гагару”. Когда этот дух-человек стал разговаривать с этим гагарой, который тоже был святым, то тот ему 
рассказал: “Я стал от белой пены, от морского наводнения, а ты от чего стал?” — спрашивает. На что получает 
ответ: “На небесах есть дух — я от того духа”. Дух спросил гагару, где земля. Гагара ответил, что земля 
глубоко в море, и попробовал ее достать, но ему не хватило силы. Тогда дух дважды прибавил гагаре силу, и он 
достал на своей спине землю. Эту землю дух раздул по свету, так появились горы, суша и осталось море…» [9]. 
В обрядовой песне Вятской губернии:  «Где утка шла, тут рожь густа, Околосистая, да обмолотистая» [8, с. 
164]. «Русские свадебные песни изобилуют поэтическими сравнениями жениха и невесты с селезнем и утицей» 
[8, с. 164]. «Велико значение петуха и курицы в свадебной обрядности… Петух и курица связаны были с 
магией плодородия» [8, с. 165].  

В ритуальной народной пляске (Нюксенский район Вологодской обл.) «основной шаг (частый, как бы 
притопывающий по земле) называется “уточка”. В такой пляске, благодаря постоянным повторам ритмообразующих 
движений, создается ощущение некоего пространства-времени, вне контекста обыденности» [9]. 

В карело-финском поэтическом эпосе «Калевала» следующие строки: 
«Вот летит красотка-утка, —  
Воздух крыльями колышет… 
И гнездо себе готовит, 
Золотые сносит яйца… 
Из яйца, из нижней части, 
Вышла мать-земля сырая; 
Из яйца, из верхней части, 
Встал высокий свод небесный, 
Из желтка, из верхней части, 
Солнце светлое явилось: 
Из белка, из верхней части, 
Ясный месяц проявился; 
Из яйца, из пестрой части, 
Звезды сделались на небе; 
Из яйца, из темной части, 
Тучи в воздухе явились…» [11, с. 39-40]. 
Казалось бы, утка в этом эпосе — родоначальник мира и могла бы явиться прототипом берестяных форм 

в виде водоплавающей птицы. Но работа автора в фондах 7-ми финских музеев не выявила подобных 
берестяных форм1. Сотрудники этих финских музеев не могли ничего сказать по поводу птицеобразных 
контейнеров из бересты. Нет таких контейнеров и в соседних с Россией республиках, в которых издавна 
мастера занимались художественной обработкой бересты: Швеции, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве. 

Как в пермском зверином стиле, так и в ярославском Поволжье рядом с птицей доминируют и культы 
медведя, лося, коня, но почему же только образ водоплавающей птицы отразился в берестяном ремесле? 
Можно попытаться ответить на этот вопрос с точки зрения утилитарности изделий: плетёную солонку в виде 

                                                           
1 Названия и расположение финских музеев: Museum of Central Finland. Jyvaskyla; Craft Museum of Finland. Jyvaskyla; Finnish 
Forest Museum Punkaharju. Lusto; Pielinen Museum of Lieksa. Lieksa; Pohjois-Karjalan Museum. Joensuu; Kainuun Museum. 
Kajaani; National Museum of Finland. Helsinki-Orimattila. 
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утицы намного легче использовать в быту, чем форму медведя лося или коня: она устойчива на столе, хорошо 
ложится на ладонь, её не сложно разместить в любой сумке. 

Подавляющее большинство произведений берестяного ремесла в виде водоплавающей птицы, 
сохранившиеся в российских музеях, относятся к периоду начала XIX — начала XX веков. Более ранние 
образцы могли не сохраниться по причине отсутствия музеев, частных коллекций, большого количества 
пожаров, а более поздние, после периода коллективизации и дальнейшего развития советского общества, 
просто не появились, не смогли перешагнуть идеологический барьер: образцов птицеобразных контейнеров из 
бересты советского периода в российских музеях автору статьи обнаружить не удалось. В последние 
десятилетия, когда интерес к традиционной народной культуре начал возрождаться, мастера-берестянщики 
стали изучать эту тему, и тогда обнаружили множество таких контейнеров в музейных коллекциях. 
Изготовление таких образцов стало излюбленной темой многих современных мастеров, активно работающих с 
берестой. Подавляющее количество этих мастеров трудятся в городской среде, что не позволяет им создавать 
утилитарный продукт для прямого использования в хозяйстве, но образы водоплавающей птицы в берестяном 
ремесле стали достоянием современного искусства традиционных народных ремёсел, и в этом их дальнейшее 
перспективное развитие. 

На основе изложенного можно прийти к следующим выводам: 
— образ водоплавающей птицы в традиционных народных ремёслах имеет древнейшие корни и уходит в 

прошлое к 8-му тысячелетию до нашей эры, в эпоху неолита; 
— образ водоплавающей птицы в традиционных народных ремёслах России, таких как деревянная 

резьба, глина, вышивка, берестяное ремесло дожил до нашего времени; 
— образ водоплавающей птицы в берестяном ремесле России ещё 100 лет назад имел широкое 

хождение; 
— образ водоплавающей птицы в берестяном ремесле — российское явление; 
— многочисленные музейные коллекции берестяных контейнеров в виде водоплавающей птицы 

позволяют возродить данную традицию. 
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Yarysh V.I. The image of waterfowl bird in birch bark craft. The article deals with the origin of the image of waterfowl bird in 

the traditional craft of Russia, its reflection in the birch bark craft and viability in the craft work of modern birch bark masters. 
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