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В современном мире большой интерес вызы-
вают разные направления народного твор-
чества, русского народного культурного 

наследия, в том числе декоративноприкладного 
искусства. Привлекает внимание народная рос-
пись: городецкая, хохломская, жостовская, палех-
ская, дымковская и др. Кроме того, возрождаются 
малоизвестные, практически забытые промысло-
вые росписи: борецкая, пермогорская, тоемская, 
пучугская, уфтюжская, ракульская и др. Открыва-
ются производства, школы, модернизируется тех-
нология выполнения, появляются новые сюжеты. 
Данная статья посвящена ракульской росписи — 
этому необычайно красивому виду с преобладани-
ем растительного орнамента.1

Истоки возникновения ракульской росписи 
как промысла в России относят к XIX в. В Крас-
ноборском районе Архангельской области на бе-
регу Северной Двины есть две деревни — Верх-
няя и Нижняя Ракулки. Сюда переселилась семья 
старообрядцевмастеров Витязевых, которые заня-
лись перепиской старинных книг и росписью пред-
метов обихода, сохраняя в своих творениях древ-
нерусские художественные обычаи. До нас дошла 
удивительная лубяная набируха (корзина для сбо-
ра ягод) автора Д. Ф. Витязева (рис. 1). Традиции 
росписи далее переняли и его сыновья (рис. 2).

Исследователи отмечают, что орнамент ра-
кульской росписи сродни миниатюрам рукописей 
поморов, созданных на р. Выг. В частности, ука-
зано сходство: «на миниатюре XVIII века из сбор-
ника слов и повестей с изображением ангела, по-
казывающего праведной душе “райские различные 
красоты”, растительный орнамент очень близок 
к Ракульским росписям середины XIX века пери-
ода расцвета промысла» [3, с. 23].
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Мастера изготавливали прялки, набирухи, 
люльки (зыбки), саночки и т. п. В первых образцах 
они сочетали элементы росписи и резьбы. Прялка — 
основное изделие ракульских мастеров (рис. 3).  
Прялки северного типа характеризуются невысо-
кой ножкой с округленными уступами, лопастью 
с четырьмипятью городками и расходящейся вер-
хней частью. Роспись идет по охристому фону. На 
ножке прялки изображали крупный цветок. В вер-
хней части лопасти — Sобразное дерево, а вни-
зу — птичка в рамкеорнаменте. Внутреннюю 
и внешнюю стороны прялки различает верхняя 
часть: на внутренней — симметричное изображе-
ние куста без стебля, выше использован красно-
ватооранжевый фон (для размещения кудели). 
В такой же цвет красили донце, низ ножки, горки, 
края прялки [3, с. 25]. Для цветовой гаммы взяты 
золотистоохристая и черная краски, их дополня-
ют коричневокрасные и глубокие зеленые элемен-
ты. Черным цветом даны контурные линии и мел-
кие детали — прожилки, усики, завитки. Оживка 
дана в виде круглых скобок, капель. Черная обвод-
ка видна в пазухах листьев на усиках.

Рис. 1. Набируха, середина XIX в., Д. Ф. Витязев
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Рис. 2. Зыбка, середина XIX в., Я. Д. Витязев

Рис. 3. Прялка, начало XX в.

В ракульской росписи можно выделить основ-
ные мотивы: куст без стебля, цветущий куст, пти-
ца, древо [1; 3; 4]. Растительная тематика служит 
важным мотивом росписи, тогда как зооморфная 
часть орнаментики представлена лишь небольши-
ми птицами (рис. 4–6). Традиционные мотивы ра-
кульской росписи разграничивают ленточным ор-
наментом. Мотивы рассмотрим подробнее.

Ракульский пышный кустик, или куст без 
стебля, невысок, симметричен, традиционно на-
чинается с высокой горки, решен в одиндва цве-
та. Листья его исходят плотным орнаментальным 

пучком из вершины горки, у его основания — 
птичка.

Цветущий куст повторяет расширяющуюся 
кверху форму. «Растет» стебель с симметричными 
листьями из горки, увенчан крупным тюльпаном 
или цветком, собранным из ракульских листьев, 
иногда с добавлением бутонов. Цветок изображали 
в дватри цвета, чаще зеленым и бордовым. Плот-
ность цветочного орнамента намного меньше, лис-
тья по форме проще и меньше.

Птицы схожи по форме: маленькая головка 
с небольшим хохолком, крупное туловище на 
мелких лапках из трех штрихов. Силуэт птицы 
напоминает курицу. Внешние различия сводят-
ся к использованию черного контура либо пятна 
в ее силуэте; применению каплевидной формы для 
крыла и головы, штриховки в имитации перьев 
(иногда цветной); рисованию хвоста в виде изог-
нутых черных линий или легкого пучка.

Пышное изогнутое древо — Sобразной формы 
тонкий гибкий ствол, скрывающийся в изящном ор-
наменте. Обычно берет начало с треугольной горки 
(черной или цветной). На его ветвях размещены раз-
личной формы и размеров листья в сложных соче-
таниях. Цветов древо, как правило, не имеет.

В заключение отметим, что в современном 
мире всевозможные виды декоративноприкладно-
го искусства на основе народного творчества при-
обретают большую популярность. В полной мере 
сказанное применимо к своеобразию ракульской 
росписи, имеющей богатые традиции и неповтори-
мый колорит. Это уникальное художественное на-
правление, находящее свое воплощение не только 
в сфере национального искусства, но и в образова-
тельной практике школьников [2] (рис. 7).

Рис. 4. Роспись внутренней поверхности шкатулки. 
Работа автора
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Рис. 5. Ракульские мотивы. Работы автора

Рис. 6. Роспись внешней поверхности шкатулки. Работа автора

    

Рис. 7. Панно «Ракульское Древо». Работы учащихся 4-го класса  
средней общеобразовательной школы № 45 г. Омска
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