
Русская изба



Слово "изба" (а также его синонимы "ызба, "истьба", "изъба", "истобка", 
"истопка") употребляется в русских летописях, начиная с самых древнейших 
времен. Очевидна связь этого термина с глаголами "топить", "истопить". В самом 
деле, он всегда обозначает отапливаемое строение (в отличие, например, от клети). 

Кроме того, у всех трех восточнославянских народов - белорусов, украинцев, 
русских - сохранялся термин "истопка" и обозначал опять-таки отапливаемое 
строение, будь то кладовая для зимнего хранения овощей (Белоруссия, Псковщина, 
Северная Украина) или жилая изба крохотных размеров (Новогородская, 
Вологодская области), но непременно с печью.





Строительство дома для крестьянина 
было знаменательным событием. При этом 
для него было важно не только решить 
чисто практическую задачу - обеспечить 
крышу над головой для себя и своей 
семьи, но и так организовать жилое 
пространство, чтобы оно было наполнено 
жизненными благами, теплом, любовью 
покоем. 

Такое жилище можно соорудить, по 
мнению крестьян, лишь следуя традициям 
предков, отступления от заветов отцов 
могли быть минимальными.

При строительстве нового дома большое значение придавалось выбору места: место 
должно быть сухим, высоким, светлым - и вместе с тем учитывалась его ритуальная ценность: 
оно должно быть счастливым. 

Счастливым считалось место обжитое, то есть прошедшее проверку временем, место, где 
жизнь людей проходила в полном благополучии. Неудачными для строительства было место, где 
прежде захоранивали людей и где раньше проходила дорога или стояла баня.

Особые требования предъявлялись и к строительному материалу. Русские предпочитали 
рубить избы из сосны, ели, лиственницы. 

Эти деревья с длинными ровными стволами хорошо ложились в сруб, плотно примыкая 
друг к другу, хорошо удерживали внутреннее тепло, долго не гнили.





С давних пор избы украшались 
удивительными украшениями 

фантастических коньков. Их вырубали 
топором из корневищ деревьев. 

Считалось, что коньки приносят дому 
счастье





 Левый конец причелин 
символизировал – утреннее 

восходящее солнце, а правый – 
вечернее заходящее



Русская культура вся обереговая, предназначена 
оберегать человека.

Одним из распространенных изображений русской избы 
является образ  русалки – берегини 



Наличники окон

На окнах изб были наличники с вырезанными цветами, 
травами или изображениями разных животных



Через передние окна в 
избу входили свет 

солнца, новости 
деревенской жизни. 
Окно связывало мир 
домашней жизнь с 
внешним миром, и 

поэтому так 
торжественно – 

наряден был декор 
окон



  Верхняя часть 
наличников



На наличниках можно было 
увидеть фигурки птиц, 
клюющих виноград, 
изображения фантастических 
животных



Рядом с устьем печи стоят на вытяжку железные ухваты, 
которыми ставят в печь и достают горшки. А в самом 
низу находится подпечье. Там хранились лопаты для 

выпечки хлеба, кочерга 



Внутреннее убранство избы

Интерьер избы отличался 
простотой и целесообразным 
размещением включенных в него 
предметов. 

Основное пространство избы 
занимала духовая печь, которая на 
большей части территории России 
располагалась у входа, справа или 
слева от дверей.

Печь играла главную роль во внутреннем пространстве русского 
жилища на протяжении всех этапов его существования. Недаром 
помещение, где стояла русская печь называли "избой, истопкой". 

Русская печь относится к типу духовых печей, в которых огонь 
разводится внутри печи, а не на открытой сверху площадке. Дым выходит 
через устье - отверстие, в которое закладывается топливо, или через 
специально разработанный дымоход. Русская печь в крестьянской избе 
имела форму куба. 

Печь была вторым по значению "центром святости" в доме - после 
красного, Божьего угла, - а может быть, даже и первым.



Главное украшение домов составляли иконы. 
Иконы ставились на полочку или открытый шкафчик 
называемый божницей. Она изготовлялась из дерева, 
нередко украшалась резьбой и росписью.

 Божница довольно часто     была двухъярусной: в 
нижнем ярусе ставились новые иконы, в верхнем - 
старые, поблекшие. Она располагалась всегда в красном 
углу избы. Кроме икон на божнице хранились 
освященные в церкви предметы: святая вода, верба, 
пасхальное яйцо, иногда Евангелие. Туда складывались 
важные документы: счета, долговые расписки, 
платежные тетради, поминальники. Здесь же лежало 
крылышко для обметания икон. 

На божницу часто вешалась занавеска, 
закрывавшая иконы, или божник.   Такого рода полочка 
или шкафчик были распространены во всех русских 
избах, так как, по мнению крестьян, иконы должны 
были стоять, а не висеть в углу избы. 

Божник представлял собой узкое, длинное 
полотнище домотканого холста, украшенное вдоль 
одной стороны и на концах вышивкой, тканым 
орнаментом, лентами, кружевом. Божник вывешивался 
так, чтобы прикрыть иконы сверху и с боков, но не 
закрывали лики.



Сравнительно небольшое пространство избы, около 20-25 кв.м, было 
организовано таким образом, что в нем с большим или меньшим удобством 
располагалась довольно большая семья в семь-восемь человек. Это достигалось 
благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве. 

Мужчины обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, 
включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и 
дети находились днем на женской половине возле печи. Места для ночного сна 
также были распределены. 

Старые люди спали на полу около дверей, печи или на печи, на голбце, 
дети и холостая молодежь - под полатями или на полатях. Взрослые брачные 
пары в теплое время ночевали в клетях, сенях, в холодное - на лавке под 
полатями или на помосте около печи.



 В традиционном русском жилище лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от 
входа, и служили для сидения, спанья, хранения различных хозяйственных мелочей. 
Каждая лавка в избе имела свое название, связанное либо с ориентирами внутреннего 
пространства, либо со сложившимися в традиционной культуре представлениями о 
приуроченности деятельности мужчины или женщины к определенному месту в доме 
(мужская, женская лавки).

Русская изба, с ее особым, хорошо организованным пространством, неподвижным 
нарядом, подвижной мебелью, убранством и утварью, была единым целым, составляющим 
целый мир для крестьянина.



Похлёбкой, кашей, пирогами
Красна ты, русская изба,
Да ткаными половиками
Гостей встречаешь ты всегда.
 Пройдя крылечко расписное,
Мы входим в сени... Здесь темно,
И пахнет медом и травою!
Светёлка слева - тут тепло.
 Вот печь! Полдома занимает!
Такую где теперь найдёшь?
Чугун со щами вынимают -
За Уши впрямь не оторвёшь!
 А на печи ещё лежанка:
Болеешь - вот, погрей бока.
Полати, лавка и чуланчик -
Зимой держали здесь телка.
 Окно, ещё одно и третье...
Стоит большой широкий стол,
Нехитрый скарб в простом буфете,
Кровать и кружевной подзор.
 Вот красный угол... Здесь в киоте
Святые образа в венцах
И  ризы в стёртой позолоте,
Лампады огонёк в глазах...
 Ты как живёшь, моя избушка?
Как и твои, мои года
Летят...летят... Моя старушка!
Я знаю, ждёшь меня всегда!
                                             Ольга Серегина


