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Русь — историческое название земель восточных славян. Впервые 

употребляется как название государства в тексте русско-византийского 

договора 911 года, более ранние свидетельства имеют дело с этнонимом 

русь то есть русь как название народа. Согласно летописному преданию 

«Повести временных лет» созданному в XI — начале XII веках название 

произошло от варягов племени русь, призванных новгородскими 

славянами в 862 году в качестве воинской дружины. 

 

 

 



ПРЯЛКА СТАРИННАЯ 

 

Прялки пришли к нам из далёкой древности. Это был исконно женский труд 

– прясть пряжу. «Пряслице» - так называлась прялка в Древней Руси. С осени до 

Великого Поста в «низеньких светёлках» при лучине с тихой песней пряхи 

сидели за своей работой до полуночи. Прялки, пришедшие к нам из далёкого 

прошлого, ни одна не повторяет другую. У каждой есть своя особенность. 

Видимо, каждая хозяйка прялки, да и хозяин, скорее всего, приложили свои 

усилия, выдумку и фантазию для украшения, удобства, для облегчения труда. На 

Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы и липы. 

Cначала было ручное скручивание пряжи, а затем изобрели веретено и 

прялку. Первоначально прялку изобрели в Древнем Риме. Пряжа от первых 

старинных прялок получалась разной по качеству и толщине. Это зависело от 

породы овец, в какой период времени года была пострижена овца и от многих 

других факторов. Как выполнялся весь процесс прядения? Правой рукой 

приводили в движение большое колесо, а левой рукой вытягивали прядь и 

подносили к веретену. В зависимости от угла наклона пряди к веретену 

происходило закручивание или наматывание пряди. Сначала было ручное 

скручивание пряжи, а затем изобрели веретено и прялку. Первоначально прялку 

изобрели в Древнем Риме. Пряжа от первых старинных прялок получалась 

разной по качеству и толщине. Это зависело от породы овец, в какой период 

времени года была пострижена овца и от многих других факторов. Как 

выполнялся весь процесс прядения? Правой рукой приводили в движение 

большое колесо, а левой рукой вытягивали прядь и подносили к веретену. В 

зависимости от угла наклона пряди к веретену происходило закручивание или 

наматывание пряди. 

  



ВЕРЕТЕНО 

 

Веретено  — приспособление для ручного прядения пряжи, одно из 

древнейших средств производства. Деревянная точёная палочка, оттянутая в 

остриё к верхнему концу и утолщённая к нижней трети.  

Веретено, а также прялка и все действия, связанные с прядением, являются 

символами жизни и непрерывности времени. М. Шнайдер пишет, что веретено 

является атрибутом Великой матери, которая прядет внутри каменной горы или 

у подножия Мирового дерева (скандинавские норны, прядущие нить судьбы у 

подножия ясеня Иггдрасиля). 

Символика веретена связывается с символикой прядения в целом. Веретено 

выступает в качестве атрибута женских божеств, связанных с судьбой и смертью 

(греческие мойры, римские парки, скандинавские норны), которые сматывают 

на него нити человеческих жизней. Связь веретена с символикой судьбы 

отражена в языке: слова, обозначающие судьбу в германском (wurd), 

староскандинавском (urdh), англосаксонском (wyrd), сближаются с латинским 

vertere, «вращать». С другой стороны, веретено может отождествляться с осью 

мира (как у древних греков, которые считали такое веретено атрибутом богини 

судьбы Ананке). 

В этой связи за веретеном может закрепляться значение мироустроительного 

элемента. Так, например, Платон в «Государстве» говорит о мировом устройстве 

как о результате действия веретена Ананке, на восьми сферах которого 

располагаются сирены, своим сладкозвучным пением создающие гармонию 

мира. По форме веретено представляет собой мандорлу и, таким образом, 

приобретает символизм двух пересекающихся кругов, обозначающих небо и 

землю, то есть жертву, которая обновляет порождающую силу Вселенной. Все 

символы, связанные с предметами, похожими на веретено, несут в себе широкое 

значение общей жертвы и способность к превращению. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://de.wikipedia.org/wiki/wurd
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0


Веретено, а также прялка и все действия, связанные с прядением, являются 

символами жизни и непрерывности времени. М. Шнайдер пишет, что веретено 

является атрибутом Великой матери, которая прядет внутри каменной горы или 

у подножия Мирового дерева (скандинавские норны, прядущие нить судьбы у 

подножия ясеня Иггдрасиля). 

Символика веретена связывается с символикой прядения в целом. Веретено 

выступает в качестве атрибута женских божеств, связанных с судьбой и смертью 

(греческие мойры, римские парки, скандинавские норны), которые сматывают 

на него нити человеческих жизней. Связь веретена с символикой судьбы 

отражена в языке: слова, обозначающие судьбу в германском (wurd), 

староскандинавском (urdh), англосаксонском (wyrd), сближаются с латинским 

vertere, «вращать». С другой стороны, веретено может отождествляться с осью 

мира (как у древних греков, которые считали такое веретено атрибутом богини 

судьбы Ананке). 

В этой связи за веретеном может закрепляться значение мироустроительного 

элемента. Так, например, Платон в «Государстве» говорит о мировом устройстве 

как о результате действия веретена Ананке, на восьми сферах которого 

располагаются сирены, своим сладкозвучным пением создающие гармонию 

мира. По форме веретено представляет собой мандорлу и, таким образом, 

приобретает символизм двух пересекающихся кругов, обозначающих небо и 

землю, то есть жертву, которая обновляет порождающую силу Вселенной. Все 

символы, связанные с предметами, похожими на веретено, несут в себе широкое 

значение общей жертвы и способность к превращению. 
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КОЛЫБЕЛЬ. ЧУДО ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ 

    

Колыбель — чудо из глубины веков, созданное с любовью для самых 

сладких снов младенца. И сто лет,  и много веков назад сидела мать у детской 

кроватки и пела песню-оберег своему ненаглядному крохе.  

В многовековой истории детских колыбелей заключен колоссальный пласт 

народной культуры и верований. Можно без преувеличения сказать, что из 

люлек, зыбок, колысок, качалок, баюколок, плетенных или выдолбленных, 

подвесных или «ванек-встанек» вышла вся Россия. 

Все они такие разные по исполнению и виду имели общее назначение — 

пестование подрастающего человечка. У многих народностей существовало 

древнее поверье: нельзя было ломать, жечь или удлинять колыбельку, это могло 

сократить жизнь малыша. 

 В каждой семье имелась своя счастливая люлька, а если еще не было, то 

изготавливалась она с молитвами и любовью. А затем передавалась от 

поколения к поколению: как только малыш подрастал, он уступал место 

новорожденному. 

http://sna-kantata.ru/znachenie-kolyibelnoy-pesni-obereg-na-vsyu-zhizn/
http://sna-kantata.ru/prodolzhitelnost-sna-rebenka/


Зыбка, изготовленная из прочного дерева, могла прослужить 200 лет. На ней 

писали год рождения ребенка. Выбирался материал для будущей зыбки 

ответственно: это не должна была быть осина. Считалось, что это дерево 

привлекает нечистую силу, ребенок в такой колыбельке умрет. Применяли 

камыш, лубок. В Новгороде найдены лубяные зыбки XI века, что говорит о 

долговечности этого материала. Еще использовали сосновую дранку и кору 

липы. 

 
 

Матери готовили полог на зыбку, что также было очень важным моментом: 

полог защищал не только от комаров, мух и света, но и от злых сил. Ткань 

подбиралась красивая или вышивалась вручную и обшивалась кружевами. На 

дно зыбки стелилась солома, покрывалась ветошью или старой одеждой. В 

богатых семьях изготавливалась перина для младенца, набиваемая лебяжьим 

пухом. 

К зыбке крепились различные яркие вещички — разноцветные лоскуточки 

ткани, расписные ложечки. Внутрь помещали маленькие иконки и кресты. 

Только в полете растет человек 
Главным достоинством люлек, зыбок являлась возможность их 

подвешивания не только в доме, но и в поле и в лесу. Подвешивалась зыбка за 

подтопком, в задней части избы. В матицу (бревно, служащее опорой для 

потолочных досок) крепко-накрепко вбивалось кольцо, к которому крепили 

качок — виток прочной толстой проволоки. На виток подвешивалась зыбка: от 

ее углов отходили веревки, сходившиеся на определенной высоте в петлю, 

которая надевалась на нижний крючок пружины. Вот такая простая система 

обеспечивала качание колыбельки при оттягивании вниз рукой или ногой 

специального ремешка. 

Подвешивание колыбели к потолку было не случайным: у потолка 

скапливался самый теплый воздух, что обеспечивало обогрев малышу. 

К тому же, у многих народов существовало поверье, что небесные силы 

охраняют приподнятого над полом ребенка, так он лучше растет и накапливает 

жизненную энергию. 



В городах использовались больше кроватки-качалки по типу «ваньки-

встаньки». Короб ставился на высокие ножки — полозья. Такая колыбелька 

качалась из стороны в сторону от легкого прикосновения, ее лишь стоило 

немного отклонить. Достоинством такой кроватки было экономное 

расположение в тесном жилище, она могла занимать укромное место в углу, а не 

располагаться посреди комнаты. Малышу открывался более широкий обзор. 

Относительно источника света, окна или лампы, качалку поворачивали 

ежедневно по горизонтали, чтобы у ребенка не развилось косоглазие. 

 

Недостатком «ваньки-встаньки» была нетранспортабельность: в поле или лес 

ее с собой не возьмешь. Люльку же можно было загрузить на телегу, а там 

поставить под куст или подвесить на что-нибудь. 

Эта идея съемной части сохранилась и в наши дни. 

С зыбками связано много поверий и обрядов, многие из которых берут свое 

начало в язычестве: 

 Для спокойного сна чада в зыбку было принято класть полено. При этом 

приговаривали: «Спи так же крепко, как эта деревяшка». 

 На люльке писали заговор: «Будиха, не буди мальчишку Миху». Будихой 

назывался злой дух, который не давал малышу спать. Чтобы Будиха не 

беспокоил младенца, для него оставляли угощения, а люльку вешали 

подле икон, под охрану святых. 

 У русского народа была вера в то, что младенец, смеющийся во сне, 

видит  райские благоухающие и волшебные сады. Поэтому колыбели 

старались украсить царскими птичками, причудливыми цветами и 

деревцами. В изголовье рисовали лучистое красно солнышко, в ногах — 

ясный месяц и звезды. 

 В ногах вырезался крест. Это значило, что все люди ходят под Богом. 

Детей не клали в колыбель до крещения в церкви. 

 Если ребенок умирал, его колыбельку оставляли в лесу под кедром, 

деревом мертвых, чтобы уставший в дороге умерший мог прилечь в 

колыбель и отдохнуть. 

 Если младенец благополучно вырастал из колыбельки, то она считалась 

счастливой и хранилась для следующих деток. Когда же счастливая 

http://sna-kantata.ru/snyatsya-li-detyam-snyi/
http://sna-kantata.ru/snyatsya-li-detyam-snyi/


колыбелька ветшала, ее уносили в лес и подвешивали на дерево жизни — 

березу. 

 Для неспокойного малыша были свои приметы и заговоры: 

 Клали в люльку полено со словами: «Расти, чадо спокойным, как это 

полено!» 

 Выносили капризника на крыльцо на вечерней зорьке и говорили: 

«Заря-заряница, красна девица, забери бессонницу-неугомонницу, 

дай на сон-упокой». 

 Бабушка брала золу на палец из печи и рисовала на лбу малыша 

крестики-заметинки, а сама приговаривала: «Спи, дитя, не плачь, 

испеку тебе калач! Спи-ка не реви, испеку тебе я три! Семечком 

помажу. А тебе не покажу. Будешь умничкой, засыпай и не плачь…» 

 Младенца до года не принято было показывать чужим людям, поэтому 

колыбельку покрывали пологом. 

 Колыбелька была неизменным спутником и оберегом для грудного 

младенца. Считалось, что без нее он беззащитен. Особенно вне родного 

дома и возле порога. Выносили и заносили люльку только головой 

вперед. 

 Не следовало колыбельку с ребенком передавать через порог, оставлять в 

пустом доме или без присмотра на улице. Злые духи могли подменить 

ребенка на своего детеныша. 

Колыбельный век заканчивался для малыша, как только его отнимали от 

груди, или когда в семье случалось новое пополнение. Кормление грудным 

молоком продолжалось до двух и более лет. 

В крестьянских избах не было отдельных кроватей для детей, они спали 

рядышком на полатях. Отучить малыша от уютной зыбки было делом не 

простым. Для этого прибегали к разным хитростям: 

наряжали мужика «Букой» в вывернутый мехом наверх тулуп, приделывали 

мочальную бороду, в руки давали клюку. Он вбегал в горницу и, схватив 

люльку, уносил ее прочь. А удивленному ребенку объясняли: «Бука унес зыбку 

в лес свою дитятку «зыбать». Обычно такой прием действовал безотказно. 

 

  

http://sna-kantata.ru/malyish-ploho-spit-chto-delat/
http://sna-kantata.ru/chtobyi-malyish-horosho-spal/
http://sna-kantata.ru/chtobyi-malyish-horosho-spal/


МАСЛОБОЙКА 
 

          
 

 аслобо йка — приспособление для изготовления сливочного масла из 

слегка скисшего молока, сливок или cметаны, путём сбивания — механического 

воздействия на обрабатываемый продукт. 

При механическом сбивании сливок происходит отделение молочного жира. 

Мембраны, которые окружают жир, разрушаются, образуя кусочки масла. В 

маслобойке кусочки слипаются друг с другом и образуют более крупные куски. 

При сбивании воздушные пузырьки включаются в куски масла. При 

последующем сбивании масло становится всё более плотным, а воздушные 

пузырьки удаляются. В результате масло отделяется от остальной жидкости. 

При механическом сбивании сливок происходит отделение молочного жира. 

Мембраны, которые окружают жир, разрушаются, образуя кусочки масла. В 

маслобойке кусочки слипаются друг с другом и образуют более крупные куски. 

При сбивании воздушные пузырьки включаются в куски масла. При 

последующем сбивании масло становится всё более плотным, а воздушные 

пузырьки удаляются. В результате масло отделяется от остальной жидкости. 

Самое раннее упоминание о сбивании масла можно найти в Библии, оно 

относится приблизительно к 2000 году до н. э.
[3]

 Маслобойка, возможно, 

существовала уже в VI веке, так как в Шотландии была найдена крышка от 

маслобойки, датированная этим временем. 

В европейской традиции, наряду с другими домашними делами, сбивание 

масло маслобойками, главным образом, было женским делом. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#cite_note-3


РУССКАЯ ПЕЧЬ 

 

Ру сская печь — массивная печь с лежанкой (полатями), используемая для 

приготовления пищи и обогрева помещений, широко распространённая в 

России, Белоруссии, на Украине. 

История происхождения 

Печь играла важную роль в народных верованиях. Считалось, что, будучи 

вместилищем огня, печь обладала целительной энергией и могла превратить 

«чужих» людей в «своих». Да и домовой, языческий хранитель домашнего очага, 

тоже жил за печкой. 

Первоначально печь была глинобитной и трубы не имела. Поскольку 

сильный огонь в ней не разводился из-за опасности пожара, она «курилась» на 

малом огне, отчего называлась курной.  

К началу 17-го века появились первые печные трубы. Выполненные из тёса 

(тёсаное топором дерево) они не примыкали к самой печи, а находились на 

безопасном расстоянии. Между трубой и устьем горнила монтировался колпак-

дымосборник. На смену курной печи пришла печь с дымосборником и трубой. 

Русская печь с кирпичной трубой называется «белой». Принцип работы 

такой печи очень прост. В горниле раскладывают дрова посередине пода и 

поджигают. Естественно, вьюшка или задвижка во время розжига должна быть 

открыта. Необходимый для горения дров воздух поступает через нижнюю часть 

устья печи, а продукты горения и дым, поднимаясь к своду, движутся к верхней 

части устья. Преодолев порог устья, дымовые газы выходят в зону шестка и 

уходят в дымосборник и далее в трубу. Когда прогорят дрова, оставшиеся угли 

выгребают на шесток. Для томления щей, каш угли оставляют в топке и после 

установки чугунков угли придвигают к ним, распределяя равномерно по кругу, 

чтобы чугунки разогревались равномерно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belarus-SMFAL-Stove.jpg?uselang=ru


Печь располагалась обычно в углу самой главной комнаты и могла 

обогревать помещение площадью до тридцати квадратных метров. 

Фундаментом для русских печей сначала служили хвойные или дубовые толстые 

брёвна, но из-за их частого возгорания настил стали делать из камня или битых 

кирпичей. На него клали основание печи, причём материалом служили любые 

доступные в те времена материалы: глина, камни, древесина. В печке 

устанавливали «подпечек» – место для печных инструментов и инвентаря. 

В печи даже мылись! Правда, не все – только дети да старики. Делалось это 

так: жарко топили русскую печь, затем, когда она немного остывала, оттуда 

убирали всё лишнее – еду, угли. После этого парящегося укладывали на доску-

лежак и заталкивали прямо в сияющий зев русской печи. На стены русской печи 

плескали водой или разведённым квасом. Поднимался густой «хлебный» пар. 

Затем вход в печь плотно закрывали заслонкой. Полагалось сидеть в русской 

печи и потеть. Чтобы не обжечься, печь застилали соломенными ковриками-

матами. После бани коврики споласкивались, сушились и сворачивались до 

следующего раза. Детей обычно мыли в небольшом тазу прямо в печи. Печному 

огню приписывали чудесные свойства: читая заговоры и сжигая в его пламени 

магические предметы, люди просили здоровья, исцеления. 

Чтобы облегчить женщине роды в крестьянской избе, открывали печную 

заслонку, двери, окна. А новорождённых детей клали на печку, чтобы они 

выросли здоровыми и крепкими. Иногда их даже «окатывали печным духом»: 

заносили на несколько секунд в печной зев, чтобы печка «подышала» на 

ребёнка. Лечились не только теплом и огнём печи, но и дымом, окуривая 

помещения или вдыхая его. Для таких ингаляций пользовались раскалённым 

кирпичом с углублением, в которое насыпали травы, где они и тлели. Для 

компрессов использовали угольный порошок, смешанный с тёртым картофелем. 

При лихорадке заваривали и пили опечину (пережжённую глину). Лечились 

золой, готовили снадобья из трав. 

При всех неоспоримых достоинствах классическая русская печь имеет 

важный недостаток – она прогревается только с уровня шестка (шесток – 

площадка перед устьем печи). Всё, что находится ниже, остаётся холодным. От 

этого зимой в избах спали на полатях, а по полу ходили в валенках. 

Сегодня русская печь переживает втрое рождение. Разумеется, не стоит 

рассматривать печь как основной и – тем более – единственный источник тепла 

в доме. Печь (как, впрочем, и камин) – это всё-таки дополнительный вариант 

отопления. Более хлопотный и затратный, менее экономичный, но несравнимо 

более душевный… 

  

 

  



Выделяемые части русской печи 
 Боров — перелом в трубе, располагался на чердаке на подрубе. 

Длиной, как правило около метра и более. Обеспечивает лучшее сохранение 

тепла. Вторая функция - мог оснащаться дверкой и по своей сути являться 

камерой для проведения копчения. 

  орни ло — собственно топка, топливник печи. 

 Перекры ша — самый верхний слой кирпича, располагающийся над 

массивом или засыпкой; на перекрыше обычно устраивалась лежанка. 

 Печу рки (горну шки, гарну шки) — неглубокие ниши в теле печи, 

служат для улучшения теплообмена, туда также помещается одежда, обувь, 

посуда, грибы и травы для сушки. 

 Под — нижний слой горнила (топливника) печи 

 Подпе чье, подпе чек — довольно большая полость под подом печи, 

внутри опечья, куда обычно укладывались дрова для следующей топки, 

ненужные предметы и там могли спать домашние животные. 

 Подшёсток — холодная печурка под шестком, чаще всего там 

хранилась часть посуды. 

 Поро жек — верхняя часть устья до свода, придерживает дымовые 

газы под сводом для более полной отдачи тепла. 

 Свод — верхняя и наиболее ответственная часть горнила, 

укладывается из стесанного на конус кирпича по цилиндрической 

поверхности. Свод нередко раскаляется и поэтому подвержен выщерблению. 

Поверх свода укладывается массив, принимающий и запасающий тепло, из 

материала, обладающего высокой удельной теплоёмкостью. В худшем случае 

это песчаная засыпка, которая обязательно должна быть послойно залита 

глиняным раствором. 

   стье — отверстие между щёками, через которое горнило 

сообщается с комнатой и дымовой трубой; через устье закладывается 

топливо и помещается посуда. 

  айло  — у печей с колпаком над шестком служит для выпуска 

дымовых газов в трубу. 

  есто к — площадка перед устьем, на которую устанавливалась 

посуда, только что извлечённая из горнила или помещаемая туда; все 

действия с горячей заполненной посудой производились на шестке. 

 Щёки — передняя стенка горнила. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Принадлежности для русской печи 
 

Подобно тому, как поэт в России 

больше, чем поэт, так и русская печь - 

это больше, чем просто печь. Кроме 

собственно элементов печи, 

существуют и приспособления для 

работы с ней: 

 

 кочерга - для лучшего 

укладывания дров в огне, 

перемешивания углей, очистки печи; 

 печной совок - для очистки печи 

от золы; 

 ухват или рогач - ставить и 

доставать из печи чугуны; 

 чапельник - для перемещения 

чапел; 

 сковороды и чапелы (сковороды 

без ручки); 

 садник - деревянная лопата для 

посадки и доставания из печи хлеба и 

выпечки; 

 чугуны - чугунная, реже 

алюминиевая, огнестойкая посуда; 

 печные горшки - чугунные либо алюминиевые для варки и тушения; 

 корчаги - глиняная посуда для нагрева воды; 

 крынки (кринка) - топить молоко; 

 утятницы (гусятницы) - тушить мясо, овощи, птицу; 

 противень или судок - для жаренья или выпекания, аналог 

сковороды; 

 помело - обметать под перед посадкой на него хлеба; 

 ометалочка - обметать от золы и сажи шесток; 

 и другие нужные инструменты 

Иногда обходились и вовсе без посуды - например, для приготовления 

подового хлеба, который выпекался прямо на поверхности пода после топки. 

 

 

  



Чем топят русскую печь 

В основном для русской печи используют дрова и 

уголь. Чтобы печь была жаркой, но при этом расход 

топлива был не большим, лучше использовать дрова 

таких пород деревьев, которые медленно прогорают, 

долго и хорошо держат жар. Подходят для этого дрова 

от деревьев: 

 семейства березовых - берёза, ольха, лещина, граб 

и т.д.; 

 семейства сосновых - сосна, ель, кедр, 

лиственница и другие; 

 плодовых - яблоня, груша, вишня. 

Дрова для того, чтобы они прогорали одновременно и давали хорошие угли, 

стараются наколоть и подобрать одинакового размера, без больших сучков. 

Чтобы растопить русскую печь дрова укладывают колодцем, а сверху 

шалашиком щепу для растопки.  

Функции русской печи 

Русская печь многофункциональна. Ее использовали для разных нужд, от 

обогрева и приготовления пищи, и до сна на ней и даже для мытья. А так же для 

разных других нужных в хозяйстве дел, таких как: сушки на ней ягод и грибов, 

стирки, разогрева самовара, использование ее теплых ниш для обогрева белья, 

посуды, одежды, и так далее. 

Обогрев избы 

Основные функции печи - это обогрев помещения. В холодную русскую 

зиму сохранить тепло в доме, значит перезимовать и выжить, поэтому печь 

всегда главный атрибут любого русского дома. 

Русская печка всегда стоит практически в центре дома, чтобы обогревать 

все его уголки равномерно. Любой дом теряет тепло через двери, окна, пол, 

потолок, поэтому расположение печи в центре дома, позволяет прогревать его 

лучше всего.  

Как готовили в русской печи 

Конструкция печи позволяла использовать одно и те же ее части для 

различных видов тепловой обработки пищи. Пищу можно было варить или 

парить, жарить, печь или томить. Обычно: 

 жарили у входа в топку; 

 варили в топке; 

 на шестаке подогревали ранее приготовленную пищу; 

 томили продукты внутри печи, после топки; 

 на поду - выпекали. 

Кулинарная русская печь, приготовление пищи в которой проработано 

веками, по-прежнему неповторима. Современные кухонные печи, духовки, 

микроволновки и пароварки уже дают совсем другой эффект. 

 

 

  



УТЮГ. ИСТОРИЯ УТЮГА 

 

 тюг –  элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов 

на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем. 

Утюг был изобретён очень давно. В IV веке до нашей эры в Древней Греции 

были изобретены способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего 

металлического прута, напоминавшего скалку. Для разглаживания одежды в 

древности использовались слегка обработанные нагретые булыжники. В XVIII—

XIX веках утюги представляли собой металлические сооружения формы, 

близкой к современной. Утюги нагревались на газу или в печи. 

В России до введения в обиход утюгов одежда не гладилась. Рубахи и порты 

из натуральной льняной ткани после стирки и сушки требовалось хорошо 

размять для придания мягкости и ворсистости. Это осуществлялось 

оригинальным способом. Бельё наматывалось на скалку, после чего несколько 

раз тщательно прокатывалось «рубелем» — длинной деревянной плашкой с 

рёбрами на нижней поверхности и рукоятью на конце. Рубель с характерным 

стуком перекатывал скалку, рёбра его при этом разминали волокна ткани. Оно 

просуществовало в русских деревнях некоторых регионов до конца XX века. 

К середине XVIII века появился утюг с горящими углями внутри. Наиболее 

распространёнными были нагревательные утюги — они ставились в печь и 

разогревались. Значительно дороже были спиртовые утюги — в XIX веке за него 

давали небольшую отару овец. Утюг с электронагревом появился в конце XIX 

века. 

Принцип действия утюга заключается в том, что одежда нагревается в 

определённом месте и разутюживается под давлением самого утюга. 

В прошлом для нагрева утюгов их ставили на печь либо в них (угольный 

утюг) клали горячие угли. Существовали также спиртовые утюги. В старину 

утюги преимущественно изготовляли из чугуна.  

Смысл древнетюркского словосочетания «утюк» складывается из двух 

значений: «ут» — огонь, «юк» — положить. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C3%BCgeleisen_alt.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Irons_Museum_01.jpg?uselang=ru


ПОСУДА ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 

С незапамятных времён человечество пользовалось теми или иными видами 

посуды. Вначале посуда изготавливалась преимущественно из глины — самого 

доступного в обработке жаропрочного и устойчивого к жидкости материала. 

В дальнейшем с VI—IV веков до н. э. начала появляться чугунная посуда, 

затем медная посуда. Уже позже, в XX веке появилась посуда из нержавеющей 

стали. В конце 50-х годов XX века появилась и исключительно популярная в 

наши дни посуда с антипригарным покрытием. 
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 оршок – («горнец») и «гончар» («горънчар») происходят от древнерусского 

«грънъ» («горн» – плавильная печь) – округлый, облый глиняный сосуд 

различного вида, выжженный на огне. Также – низкий устойчивый сосуд с 

широким горлом, может иметь разнообразное предназначение. На протяжении 

многих столетий был главным кухонным сосудом на Руси. Им пользовались в 

царских и боярских поварнях, на кухнях горожан, в избах крестьян. Форма 

горшка не менялась во все время его существования и была хорошо 

приспособлена для приготовления еды в русской духовой печи, в которой 

горшки находились на одном уровне с горящими дровами и обогревались не 

снизу, как на открытом очаге, а сбоку.  

Горшок, поставленный на под печи, обкладывался вокруг нижней части 

дровами или углями и тем самым оказывался охваченным жаром со всех сторон.  

Горшки изготавливались из специальной горшечной глины, жирной, 

пластичной, синего, зеленого или грязно-желтого цвета, в которую добавляли 

кварцевый песок. После обжига в горне она приобретала красновато-

коричневый, бежевый или черный цвет, в зависимости от первоначального цвета 

и условий обжига. Блестящая свинцовая глазурь, придававшая привлекательный 

вид только что изготовленному сосуду, накладывалась на горшок с 

утилитарными целями – придать сосуду прочность, влагоустойчивость. 



Отсутствие украшений было обусловлено назначением горшка: быть всегда в 

печке, лишь ненадолго в будни показываться на столе во время завтрака или 

обеда. 

 оршок Братина – посуда, в которой подавалась еда к столу, отличается от 

обыкновенного горшка ручками. Ручки к горшку приклеиваются так, чтобы за 

них было удобно браться, но они не должны очень сильно выходить за габариты 

горшка. 

 оршок для топления масла – специализированная форма керамической 

посуды, имела волнистую каёмку и непосредственно ручку для снятия с печи. 

 усятница – керамическая утварь для жарения мяса, рыбы, приготовления 

запеканок, яичниц в русской печи. Представляла собой глиняную сковороду с 

невысокими (около 5-7 см) бортиками, овальной или, реже, круглой формы. На 

венчике имелся неглубокий желобок для сливания жира. Латка могла быть с 

ручкой и без нее. Ручка была прямой, короткой, полой. В нее обычно 

вставлялась деревянная рукоятка, которая вынималась, когда латку 

устанавливали в печь. 

Ендова – низкая, большая керамическая, луженая братина, с рыльцем, для 

пива, браги, меду; в ендове подают питья на пирах; она же есть в распивочных и 

кабаках, на кораблях и пр. Крестьяне зовут ендовой и деревянную, высокую 

посудину, жбан, коновку. 

Жаровня – печка в виде сосуда, наполненного горячими углями. Жаровни 

представляют собой одну из примитивных кухонных принадлежностей, и 

употребление их у нас сокращается день ото дня. У турок и в Малой Азии 

существуют разнообразные формы и виды жаровен, и употребление их тоже 

имеет разные назначения, например для варки кофе, для раскуривания трубок и 

проч.. 

Кондюшка, кондея – то же, что ендова. Вятская, Нижегородская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская губернии. Это чаша, небольшого размера, из 

дерева или глины, иногда с ручкой, использовалась для питья кваса, 

перетапливания масла и подачи его на стол. 

Канопка – глиняный сосуд, выполняющий функции кружки. Псковская 

губерния. 

Кацея – в старину жаровня, по объяснению азбуковников, «судина до 

каждения». Кацеи в старину делались с ручками, глиняные, каменные, 

железные, медные и серебряные. Архиепископ Филарет (Гумилевский) видит в 

Кацее кропильные чаши, указывая на чешское «кацати» – брызгать водою. 

Кашник – маленький горшочек с одной ручкой. Предназначался для жарки 

и подачи на стол густых (вторых) блюд и каш. 

Кисельница – большая миска с носиком. Кисельница – кувшин для подачи 

киселя на стол. Удобный предмет и для ковша и для половника и для кружки, а 

также с носиком для слива остатка киселя. 

Корчага – глиняный сосуд больших размеров, имевший самое 

разнообразное назначение: он использовался для нагревания воды, варки пива, 

кваса, браги, бучения – кипячения белья со щелоком. Корчага могла иметь 

форму горшка, кувшина с вытянутым, почти цилиндрическим туловом. Корчаги-



кувшины имели ручку, укрепленную на горловине, и неглубокий желобок – слив 

на венчике.  

Крынка – глиняный сосуд для хранения и подачи молока на стол. 

Характерной особенностью кринки является высокое, довольно широкое горло, 

плавно переходящее в округлое тулово. Форма горла, его диаметр и высота 

рассчитаны на обхват рукой. Молоко в таком сосуде дольше сохраняет свою 

свежесть, а при прокисании дает толстый слой сметаны, который удобно 

снимать ложкой. В русских деревнях кринкой часто называли также глиняные 

чаши, миски, кружки, используемые для молока. 

Кувшин – кувшинчик умалительно, кукшин,кука – глиняный, стеклянный 

или металличесюй сосуд, сравнительно высокий, бочковатый, с пережабиною 

под горлом, с ручкою и носком, иногда с крышкою, урна, ваза. 

Кувшин крупник (или пудовик) – ёмкость для хранения сыпучих 

продуктов (15-16 кг.). 

Кубышка – то же, что и ковш, солонка, круглой формы, с крышкой. 

Глиняный сосуд с широким туловом, иногда с ручкой. Владимирская, 

Костромская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Ярославская губернии. 

Латка – древняя глиняная продолговатая сковорода для жарки овощей. 

Латки обычно закрывались глиняной крышкой, под которой мясо не столько 

жарится, сколько парится – «пряжится» в собственном соку. Овощи «пряжатся» 

под крышкой в сметане или масле. Латки были широко распространены как в 

городах, так и в деревнях уже в XV-XVII вв., использовались в крестьянском 

хозяйстве вплоть до середины XX в. 

 иски – небольшие глиняные или деревянные мисочки для 

индивидуального пользования. Термин миска известен с глубокой древности. В 

XII в. большую общую миску, из которой ели несколько человек, Даниил 

Заточник называл «солилом». В XVIII-XIX вв. термин миска был распространен 

по всей России. В это время миской иногда стали называть и другие предметы 

утвари- блюдо, тарелку, чашку. 

Опарница – керамическая посудина, горшок, в котором готовится опара под 

кислое тесто. Посуда для подготовки опары и выхаживания теста на пироги, 

белые булки, блины, представляла собой глиняный сосуд, круглый, с широким 

горлом и слегка зауживающимися к поддону стенками. С внутренней стороны 

опарник был покрыт глазурью.               

Подойник – утварь для дойки, представляет собой деревянный, глиняный, 

медный сосуд с открытым широким горлом, носиком, расположенным в верхней 

части, и дужкой. Глиняные и медные сосуды имели форму горшка, деревянные 

повторяли форму ведра с расширенными кверху стенками.. 

Полевик горшок – полевик, поленик, польник, полюх, полюшек, кувшинчик 

– керамический сосуд для носки питья в поле. 

Черепушка – керамическая миска малого размера. Предназначалась для 

второстепенных блюд – салатов, соленьев и приправ в древней Руси. 

 

 

 



 

Ло жка -   — столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую 

лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого 

перемычкой с держалом (рукояткой). Размер чашечки соразмерен размеру 

ртачеловека. Используется как столовый прибор, лабораторный инструмент 

и т. п. 

Древнейшие ложки делались из дерева, кости и рога, греки пользовались 

удобными по форме морскими ракушками, которые применяли в качестве ложек 

ещё древнейшие примитивные люди.  

В XVIII веке черпак сузился, ручка оказалась на несколько градусов 

развёрнута по отношению к ней. В 1760 году ложка приобрела свою 

современную форму, в которой чашеобразная часть в конце у же, чем в 

основании. 

На Руси первые серебряные ложки были отлиты в 998 году по приказу князя 

Владимира Красное Солнышко для его дружины. В «Повести временных лет» 

упоминаются деревянные и серебряные ложки. 

Ложки как музыкальный инструмент 

Деревянные ложки используются в славянской традиции как музыкальный 

инструмент. Игровой комплект составляет от 3 до 5 ложек, иногда разного 

размера. Звук извлекается путём ударения друг о друга задних сторон черпаков. 

Тембр звука зависит от способа звукоизвлечения
[
 

Обычно один исполнитель использует три ложки, две из которых 

закладываются между пальцами левой руки, а третья берётся в правую. Удары 

производятся третьей ложкой по двум в левой руке. Обычно для удобства удары 

производятся на руке или колене. Иногда к ложкам подвешивают бубенчики
[3]

. 
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СУНДУК. ИСТОРИЯ СУНДУКА 

Во все времена людям приходилось где-то хранить вещи и ценности, причем 

особенно актуально этот вопрос вставал, когда человек отправлялся в путь. 

Сейчас такими хранилищами являются шкафы, сейфы, чемоданы, однако они 

появились всего полтора-два века назад. До этого, на протяжении долгих лет, 

все эти предметы обихода заменял сундук. 

О предназначениях же можно говорить очень долго, ведь помимо хранения и 

транспортировки домашнего скарба, одежды и инструментов, были сундуки для 

оружия и денег (сундуки-сейфы), сундуки-саркофаги и сундуки-троны. Также 

сундук мог исполнять роль кровати, стола, скамьи, стула, а поставленный на 

бок, он становился шкафом и комодом. Размеры сундуков варьировались в 

очень широких пределах: от крохотных шкатулок до гигантских, внутри 

которых можно было не только хранить вещи, но и спать! 

 

Изготовление сундука — процесс сложный, требующий участия разных 

мастеров (плотника, кузнеца, живописца, слесаря). В каждой губернии 

производимые изделия имели свои неповторимые особенности, и вплоть до 

начала прошлого столетия сундук был главной крестьянской мебелью. 

 

За многолетнюю историю сундуки меняли свои внешние формы и 

превращались в новые предметы. Так в XVII веке данный вид мебели претерпел 

серьезные видоизменения. К сундуку прикрепили ножки и установили ящики, 

так появился прототип современного комода.  

  



Самовар. История самовара-устройство для кипячения воды. 

Самова р — устройство для кипячения воды и приготовления чая. 

Первоначально вода нагревалась внутренней топкой, представляющей собой 

высокую трубку, наполняемую древесными углями. Позже появились другие 

виды самоваров — керосиновые, электрические и пр. В настоящее время почти 

повсеместно вытеснены электрическими чайниками и чайниками для плит. 

Известно, что первое упоминание о самоваре датируется 1746 годом, а, 

значит, история его насчитывает уже более двух столетий. В России чайные 

традиции складывались постепенно. Русские люди привыкли пить квас, мед, 

пиво, сбитень и слыли большими мастерами в изготовлении этих напитков. Но 

чай - восточный гость - нарушил сложившиеся традиции. Происходило это 

постепенно, изначально он был доступен не всем, пили его только в знатных 

домах, да и то в качестве лекарства. Но со временем традиционным русским 

напиткам пришлось потесниться и уступить ему место. Бодрящее питье с 

терпким вкусом и приятным ароматом многим пришлось по душе. Без него не 

обходилось ни одно застолье, чай стал символом гостеприимства, уюта, 

дружеской атмосферы. 

Первые самовары появились в России в XVIII веке. В необычный сосуд (с 

трубой и жаровней внутри) засыпали шишки, поджигали их, и содержимое при 

этом быстро нагревалось: меды варились, вода кипела, даже щи, каши и яйца 

готовили в этих своеобразных "скороварках". Эти самовары-кухни имели более 

широкую форму, не сужающуюся в верхней части. В цилиндрических 

«самоварнях» готовили кофе.  

Цены на этот чудо-агрегат были очень высоки. В аристократических домах 

красивый, богато украшенный самовар считался предметом роскоши, им 

гордились и всячески выставляли напоказ. Впоследствии, они стали обычным 

дополнением праздничных гуляний, ярмарок, торговых рядов, "самоварящие" 

чайники появились в трактирах и ресторанах, а затем вошли в каждый 

крестьянский дом. В деревнях они передавались из поколения в поколение. 

Развитие самоварного дела 

К концу XVIII века в России было создано множество небольших мастерских 

и фабрик, занимавшихся изготовлением самоваров, они производились 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA


повсеместно. Но наиболее прославились тульские мастера, умевшие из 

обычного куска металла сотворить настоящее произведение искусства.  

В начале самовары делали из чистой меди (красной), позднее - из латуни 

(сплава меди с цинком, имевшего желтый цвет и большую прочность), 

мельхиора. Изнутри (а иногда и снаружи) корпус лудили - покрывали слоем 

олова. Медь - чрезвычайно пластичный материал, поэтому форму своим 

изделиям русские умельцы придавали самую разную. Все зависело от фантазии 

и выдумки мастера. Чайные машины были похожи на груши, репы, бочонки, 

шары, банки, рюмки, вазы. Украшали их на все лады: ручки делали из дерева и 

кости, витиеватые сливные краны оформляли в виде самых разных предметов 

(ключа, вензеля, рамки), геометрических фигур, веток деревьев. Для знатных 

людей самовары покрывали тонким слоем золота и серебра. 

 

Появление самоваров на жидком топливе 

В конце XIX — начале XX века появляются новые типы самоваров — 

керосиновый. Этот самовар нашёл большой спрос там, где был дёшев керосин, 

особенно на Кавказе. Керосиновые самовары продавались и за границей. 

Революция 1917 года внесла свои коррективы. В этот период самоварная 

промышленность почти прекратила своё существование. В 1919 году в Туле 

образуется государственное объединение самоварных фабрик. В 1922 г. 

производство самоваров организуется на Первом государственном 

меднообрабатывающим заводе в г. Кольчугино (ныне ЗАО ТД Кольчуг-Мицар). 
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Каждый самовар состоит из нижеперечисленных частей: 

 Стенка (основная часть самовара, куда наливается вода для кипячения) 

 Кувшин (внутренняя труба в самоваре, куда кладётся топливо) 

 Круг (литое кольцо, которое находится на верхней части стенки) 

 Шейка (низ самовара) 

 Поддон (основание самовара) 

 Ручки 

 Ветка (ручка крана, которая может быть самых разнообразных форм) 

 Конусный кран 

 Донышко 

 Душничок (отверстие на крышке самовара для выпускания пара при 

кипячении воды) 

 Подшишки (гвозди для прикрепления деревянных шишек) 

 Конфорка (приспособление для установки заварочного чайника) 

 Тушилка (колпачок, чтобы закрывать кувшин) 

Итак, самовар — это цельный тонкостенный сосуд, который вертикально 

пронизывает труба, от топки до конфорки. Через трубу закладывается топливо. 

Внизу труба расширяется. Топка прикрепляется к нижней части самовара на 

некотором расстоянии от поверхности стола. Это обеспечивает устойчивость и 

пожарную безопасность. Через решётку в трубу проходит воздух и 

естественным образом поднимается вверх, создавая тягу в топке. На небольшом 

расстоянии от дна расположен кран. В случае, когда топливо или погода были 

сырыми, самовар нужно было раздувать. Это можно сделать через отверстия в 

стенках топки, или с помощью сапога, который надевался на трубу самовара. 

Когда вода начинает закипать, на конфорку устанавливается заварочный чайник. 

Тяга замедляется. Вода медленно доходит до кипения, заваривая при этом чай. 
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Самовар в искусстве. 

 

 

   Неизменный атрибут городского быта XIX и начала XX веков, самовар 

упоминается едва ли не в каждом значительном произведении русских 

писателей той поры. Без самовара не обходится ни одна сцена семейного 

чаепития. 

Отношение к самовару у большинства авторов очень тёплое, он является для 

них символом домашнего уюта, семейного очага. Самовар также может 

выступать в качестве символа чего-то истинно русского, национального. 

Самовар был не только востребованным, но и дорогостоящим предметом быта, и 

тема кражи самовара возникает во многих произведениях. В детской литературе 

самовар обычно персонифицирован, он мудрый и добродушный, приглашает 

отведать чаю. Самовар можно увидеть в многочисленных произведениях 

русской жанровой живописи.  

    

Т.Е.Мягков «Семейство за 

чайным  столом»,1844 

Б.М.Кустодиев «Купчиха 

за чаем»,1918 

Памятник самовару в 

городе Хачмас,Азербайджан 
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ИСТОРИЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ 

Настольная лампа — важнейший элемент дополнительного освещения в 

доме или офисе. Несомненно, настольная лампа в наше время — не просто 

светильник, а полноценный предмет интерьера помещения, будь то кабинет или 

детская комната. Однако, не будь она такой важной вещью, вряд ли история ее 

возникновения началась в древнейших времен, а развитие продолжается и в 

наши дни. 

 
Слово "лампа" пришло из греческого языка. 

Первые лампы настольные присутствовали ещё у древних римлян и греков. 

Это были масляные светильники – лампадки, которые представляли собой 

фитиль, опущенный в небольшую плошку с растительным маслом или 

животным жиром.  В Европе керосиновые лампы использовали повсеместно, 

независимо от чинов и сословий. В России в деревнях в простых домах 

пользовались лучинами, а кто побогаче,  могли себе позволить свечи в красивых 

подсвечниках. Подсвечники изготавливались из бронзы и нередко были 

настоящими произведениями искусства. 

В более привычном для нас понимании настольная лампа возникла только в 

начале XIX века. Это была масляная лампа с абажуром под которым находились 

фитиль и хранилище для масла. 



Следующим этапом в истории настольной лампы стало появление 

керосиновой лампы. У наших дедушек и бабушек такие светильники живы до 

сих пор и прячутся где либо в сарае или кладовке. 

Самая первая керосиновая лампа выглядела как цилиндр с емкостью для 

керосина. В емкость был опущен фитиль, а сверху крепился стеклянный колпак. 

Яркость горения можно было регулировать с помощью колесика, которое 

уменьшало или увеличивало длину фитиля. 

 

 На Руси в это время традиционно пользовались масляными светильниками, 

а в деревнях – лучинами. При этом на Руси простолюдины не знали, что такое 

даже самые простые настольные лампы, и чуть ли не до октябрьской революции 

1917 года использовали в качестве источника искусственного освещения, 

сделанные вручную деревянные лучины. Правда, были еще масляные лампады, 

но если их и применяли в быту, то только для ритуальных целей — в качестве 

символичного освещения «красного» угла избы, где висели домашние иконы.  

Когда же Т. Ээдисон изобрел лампу накаливания, внешний вид настольной 

лампы начал меняться. 

Абажур стал более компактным, но при этом  позволял лучше освещать 

пространство. А у ножки появились суставы-шарниры, которые помогали ей 

гнуться и принимать удобное положение для освещения пространства.  

В наше время можно найти уютный светильник на любой вкус, цвет и 

кошелек, а история настольной лампы продолжается. Настольная лампа на 

электричестве используется человечеством уже более 100 лет, и до сих пор не 

потеряла своей актуальности. Многие люди заняты напряженным умственным 

трудом, что требует от них многочасового нахождения за письменным или 

компьютерным столом. Чтобы глаза не уставали и не испортилось зрение, чтобы 

можно было работать долго и эффективно, правильное освещение жизненно 

необходимо.  

  



ВЫШИВАНКА. ИЗ ИСТОРИИ 

           
 

Вышива нка (укр. вишиванка, белор. вышыванка) — современное 

разговорное название восточнославянской традиционной вышитой рубахи. 

Обычно вышиванку изготовляли из самодельного полотна, которое ткали на 

станке. В орнаменте рубашки находили отображение местные особенности. 

На протяжении исторического и культурного развития, сложились наиболее 

уместные, с точки зрения практических и эстетических требований формы 

одежды, её крой, разнообразные методы и способы декоративного оформления. 

Среди них ведущее место занимает вышиванка. Она широко использовалась в 

народном костюме и в быту. Вышивка славянского костюма богата и 

разнообразна. Ею украшали женские и мужские рубахи, верхнюю одежду, 

головные уборы. Мотивы орнаментов, композиции, цвета передавались из 

поколения в поколение, становясь традиционными. 

 

 
Искусство вышивки у славян своими корнями уходит в дохристианский 

период, как и все направление — имеет многовековую историю. В целом 

возникновение вышивания относится к эпохе первобытной культуры. За все 

время существования материалом для вышивки служили жилы животных, 
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нити льна, конопли, хлопка, шёлка… Часто с целью обогащения одежды 

умельцы использовали жемчуг и драгоценные камни, бусы и бисер, блестки, 

ракушки, золотые и медные бляшки, монеты. 

С давних времен основными темами вышивки были символики разных 

древних культур. На протяжении многих столетий конкретный смысл символов 

на вышивках терялся, но традиции их изображения не изменились. Темы 

орнаментов делятся на три основных группы: абстрактный рисунок, растения и 

животные. 

На рубеже XIX и XX веков вышитая русско-украинская мужская рубашка 

отрывается от традиционного костюма, и начинает носиться в сочетании с 

европейской одеждой. Пик моды на вышитые и народные рубашки в советских 

республиках пришёлся на 1920-е и начало 1930-х годов. В УССР вышиванки, 

как торжественную одежду, надевали и партийные руководители, и простые 

люди. Вторая волна популярности народных рубах (в том числе и вышиванок), 

пришлась на вторую половину 1950-х и начало 1960-х годов.  

В период советского застоя вышиванка стала решительно диссидентской и 

патриотически-украинской одеждой или просто элементом национального 

русско-украинского сценического наряда. 

В основе орнамента с растениями лежит желание внести в вышивку красоту 

природы. В вышивках животных орнаментов изображаются: конь, заяц, рыба, 

лягушка; из птиц — петух, сова, голубь, кукушка; из насекомых — муха, 

бабочка, паук, летучие жуки. Во многих случаях орнаменты с животными 

своеобразны, они свойственны каждой вышивальщице, изображениями 

олицетворяют её индивидуальное виденье узора. В подобных орнаментах 

выступают в разнообразных, часто изобретательных сплетениях (однако с 

сохранением традиционных требований к композиции) заячьи и волчьи зубы, 

чешуя карпа, бараньи рога и др. Солярные знаки: звезды, солнце, снежинки, 

круги, свастика. 

Рубашки вышиваются главным образом белыми нитями, очень редко 

красными или серыми. Манишки белых рубашек в старых образцах украшались 

белым узором, выполненным гладью. Узор обводился черными или цветными 

полосами. Техника вышивания — шов «вперед иголкой» «крестик», шов «за 

иголкой». 

Вышивки Полесья — простые и четкие по композиции. Ромбовидная линия 

геометрического узора повторяется несколько раз. Вышивка красной нитью по 

белому-серому фону льняной холстины — графически четкая. 

Своеобразной вышивкой издавна славилась Волынь. Узоры геометрические, 

четкие и простые по композиции. Четкость ритма усиливается одноцветностью 

вышивок, выполненных красной нитью на бело-серой холстине. Вышивки 

северной Волыни поражают своей изысканной простотой. В южных районах 

области преобладают растительные мотивы. 

Для Черниговской области характерны белые вышивки. Геометрический или 

растительный орнамент вышивается белыми нитями или же с вкрапливанием 

красного и чёрного. Выполняется очень мелкими стежками, что напоминает 

бисерные вышивки, характерные для черниговских рубашек. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
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Для подольских рубашек характерны красочность и разнообразие швов. 

Типичным является стежок «паучком», которым обозначают вставки на рукава, 

клинья. Используется и цветная строчка — «шабак». В орнаментах подольских 

вышивок преобладает один цвет — чёрный с большим или более малым 

вкрапливанием красного, синего жёлтого или зелёного. Наиболее 

распространены одноцветные (красные и черные) вышивки, реже — двух — и 

трехцветные. 

На юге Тернопольской области типичной является вышивка хлопковыми 

нитями с сгущенными стежками: отдельные элементы обводятся цветными 

нитями, что обеспечивает высокий рельеф и цветовой эффект. Такие вышивки 

размещают вдоль всего рукава продольными или скошенными полосами от 

полочки к краю рукава. 

Большое богатство техник вышивания характерно для Винницкой области: 

низь, крестик, вышивка росписью, настилка, верхошов, зерновой вывод, 

вырезание; разнообразные виды черных, белых и цветных стежков. 

В народной вышивке Львовской области используются разнообразные типы 

узоров. В южных районах орнамент вышивок геометрический, белый фон не 

заполняется, что добавляет узорам прозрачность и легкость. 

На Буковине кроме растительных и геометрических мотивов пользуются 

популярностью и изображения животных, вышитых гладью (белой), мелким 

крестиком, штамповкой, крученным швом. Вышивальный материал — бисер, 

шелк, шерсть, серебряные и золотые нити, металлические блёстки. 

  



СКАМЕЙКА 

Значение слова «скамейка» определяется как «приспособление для сиденья в 

виде одной или нескольких досок на ножках». Однако создание и бытование 

скамейки началось много столетий раньше. Средневековые скамейки были 

дощатой конструкции и имели разнообразную форму: большие и маленькие, с 

высокой спинкой или без неё, иногда с подлокотниками или с сиденьем в виде 

сундука. 

На Руси скамейка (скамья, скамелька, скамля, скамиа) часто называлась 

лавкой. Купеческий люд имел обыкновение торговать на таких лавках-

скамейках. Благодаря этой традиции, со временем, появилось понятие «Торговая 

лавка» и «прилавок». 

В живописи, графике и скульптуре всегда можно найти сюжет, в композиции 

которого присутствует скамейка, а с ней всегда рядом живёт удивительная 

история – история мгновения: встречи, любви, печали, радости, вечности... 

 

 

Разница между лавкой и скамейкой 

Нередко, прогуливаясь по улице, мы ищем место, чтобы присесть. 

Расставленные тут и там лавочки и скамейки помогают нам в трудную минуту, 

позволяя перевести дух и восполнить запасы энергии. Расположившись на них, 

люди ведут непринужденные беседы, любуются окружающей природой, читают 

книги и даже принимают пищу. Ведь грех не побаловать себя чем-нибудь 

вкусненьким, проводя время в парке развлечений!  
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Лавка – сооружение из двух опор и перекладины между ними, 

предназначенной для сидения. В старину под данным термином 

подразумевалась прикрепленная к стене длинная доска без стоек, находящаяся 

внутри избы. На подобных лавках не только сидели, но и спали, накрывшись 

теплым тулупом. Современные аналоги сооружений появились гораздо позже. 

Оборудованные стойками лавки стали возникать вблизи домов и в людных 

местах. Сегодня их можно встретить в частном секторе и на дачных участках. 

Скамейка – оснащенное ножками приспособление для сидения, которое 

выполняется из нескольких сколоченных между собой отдельных досок. 

Зачастую имеет спинку и подлокотники. На Руси скамьей называлась низкая 

переносная подставка под ноги. Позже появились более высокие 

приспособления, предназначенные для сидения, послеобеденного отдыха и сна. 

Скамьи для сна покрывались тюфяками и коврами, иногда обивались красным 

сукном. 

Сравнение 

Для начала сравним внешний вид изделий. Лавки представляют собой 

достаточно простой предмет, состоящий из двух глухих опор и доски между 

ними. Что же касается скамьи, то современные приспособления состоят из 

нескольких реек и оснащены спинкой. Сиденье покоится на металлических или 

деревянных ножках, количество которых составляет от четырех до шести штук. 

Они бывают витыми и нередко украшаются различными декоративными 

вставками.  

Еще одно отличие лавки от скамейки заключается в том, что первый атрибут 

зачастую вкапывается в землю. Таким образом приспособление 

«привязывается» к одному месту. Тогда как скамейки испокон веков выступали 

переносным изделием. То есть данный аксессуар считается более мобильным. 

Благодаря наличию спинки и подлокотников отдыхать на нем намного удобнее. 

Старомодные же атрибуты без спинки активно эксплуатируются на дачных 

участках. Такое изделие очень легко изготовить своими руками. Придвинув его 

к забору, можно получить замечательное место для сидения. 



ЗНАЧЕНИЯ СТОЛА В ДОМЕ 

 

Стол — предмет особого почитания. Для восточных и западных славян 

наиболее характерен высокий стол, стоящий в красном углу; южные же славяне 

(сербы, македонцы, болгары) традиционно пользовались низким круглым 

столиком, который появился у них под турецким влиянием. 

Стол, стоящий в красном углу, составлял неотъемлемую принадлежность 

дома; например, при продаже дома стол обязательно передавали новому 

владельцу. Такие свойства стола, как его неподвижность и неотделимость от 

жилища, используются в ряде обрядов.  

Символическое осмысление стола в народной традиции во многом 

определялось его уподоблением церковному престолу. Например, не 

разрешалось помещать на стол посторонние предметы, так как это место самого 

Бога. 

У восточных и западных славян на столе постоянно находился хлеб, что как 

бы превращало его в престол. Постоянное пребывание хлеба на столе должно 

было обеспечить достаток и благополучие дома.  

Во многих славянских обрядах известен ритуальный обход стола (свадьба, 

родины и др.). На Украине и в Белоруссии вокруг стола обносили 

новорожденного; в Костромском крае вокруг него баба-повитуха трижды 

обводила роженицу. В то же время вне ритуала обход стола возбранялся: 

человек должен был выходить из-за стола на ту же сторону, с которой входил за 

него. Во многих местах считалось, что у того, кто, выходя из-за стола, обойдет 

его кругом, умрет кто-нибудь из ближайших родственников. 

Место, занимаемое за столом, — важный показатель семейного и 

социального положения человека, что многократно обыгрывается в обрядах и 

фольклоре. 


