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ПОДГОТОВИЛА МАТЕРИАЛ  ИВАНОВА Т.Г.  (ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИК) 



Русская изба. История создания и внутреннее убранство 

 

Русская изба является частью русской культуры. Русская изба всегда была ладной, 

добротной и самобытной. Архитектура русской избы свидетельствует о верности 

многовековым традициям в построении жилищ, а стойкость и уникальность конструкции 

— это еѐ характерная черта. Планировка и внутреннее убранство избы создавались на 

протяжении многих лет.  

 

Что такое русская изба? 
Русская изба — это дом из брѐвен, в котором издавна жил славянский народ. В то время 

предки русских были людьми домашними, поэтому вся их жизнь проходила в стенах 

этого уникального сооружения. Слово «изба» происходит от «истьба», что в переводе с 

древнеславянского языка означает дом или баня. 

История создания русской избы 

 

До 10 века русские избы строили только из дерева. Фундаментом будущего жилья 

служили бревна деревьев, которые частично углубляли в землю для обеспечения большей 

надежности и долговечности сооружения. Затем достраивалось основание избы. В 

основании дверей и окон не было. Вместо дверей были отверстия высотою до 1 метра. В 

помещении располагался каменный очаг, но поскольку дымоход также отсутствовал, весь 

дым уходил через входное отверстие. Изначально полы в помещении были земляные, но 

со временем их стали укладывать деревянными досками. Постепенно избы 

совершенствовались и в итоге появился тот вид русской избы, который знаком многим: с 

окнами, дверью и русской печкой. 

Изба была основным жилым помещением русского дома. Ее интерьер отличался 

строгими, издавна установившимися формами, простотой и целесообразным 

расположением предметов. Ее стены, потолок и пол, как правило ничем не окрашенные и 

не оклеенные, имели приятный теплый цвет древесины, светлый в новых домах, темный 

— в старых. 



Главное место в избе занимала русская печь. В зависимости от местной традиции она 

стояла справа или слева от входа, устьем к боковой или передней стене. Это было удобно 

для обитателей дома, так как теплая печь преграждала путь холодному воздуху, 

проникавшему из сеней (только в южной, центрально-черноземной полосе Европейской 

России печь находилась в дальнем от входа углу). 

По диагонали от печи стоял стол, над которым висела божница с иконами. Вдоль стен 

шли неподвижные лавки, а над ними были врезаны в стены такой же ширины полки — 

полавочники. В задней части избы от печи до боковой стены под потолком устраивали 

деревянный настил — полати. В южнорусских районах за боковой стеной печи мог быть 

деревянный настил для спанья — пол (помост). Вся эта неподвижная обстановка избы 

строилась плотниками вместе с домом и называлась хоромным нарядом. 

Пространство русской избы было поделено на части, имевшие свое определенное 

назначение. Передний угол с божницей и столом назывался также большим, красным, 

святым: здесь устраивали семейные трапезы, читали вслух молитвенники, Евангелие, 

Псалтирь. Здесь же на полках стояла красивая столовая утварь. В домах, где 

отсутствовала горница, передний угол считался парадной частью избы, местом приема 

гостей. 

Пространство около двери и печи называлось бабий угол, печной угол, средний угол, 

середа, середь. Это было место, где женщины готовили еду, занимались различными 

работами. На полках стояли горшки, миски, около печи — ухваты, кочерга, помело. 

Мифологическое сознание народа определяло печной угол как место темное, нечистое. В 

избе было как бы два сакральных центра, расположенных по диагонали: центр 

христианский и центр языческий, в равной степени важные для крестьянской семьи. 

Достаточно ограниченное пространство русской избы было организовано таким образом, 

что в нем с большим или меньшим удобством размещалась семья в семь-восемь человек. 

Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем 

пространстве. Мужчины обычно работали и 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 сна также были строго распределены: дети, парни и девушки спали на полатях; 

хозяин с хозяйкой дома — под полатями на специальном настиле или лавке, к которой 

придвигалась широкая скамья; старики на печи или голбце. Нарушать заведенный в доме 

порядок не полагалось без крайней необходимости. Человек, его нарушающий, считался 

не знающим заповедей отцов. Организация внутреннего пространства избы нашла свое 

отражение в свадебной песне: 

Я войду ли в родительскую светлую горницу, 

Помолюсь на все на четыре стороны, 

Еще первый поклон углу переднему, 

Попрошу у Господа благословеньица, 

В тело белое — здоровьица, 

Во головушку ума-разума, 

В белы рученьки уменьица, 

Чтоб суметь угодить во чужой семье. 

Я другой поклон отдам углу среднему, 

За хлеб ему за соль, 



За вспоеньице, за вскормленьице, 

За теплое одеваньице. 

А третий поклон отдам углу теплому 

За его-то согреваньице, 

За уголечки каленые, 

За кирпичики горячие. 

А в последний поклонюсь 

Углу кутному 

За его-то постелюшку мягкую, 

За сголовице пуховое, 

За сон, за дремоту сладкую. 

Внешнее и внутреннее убранство русской избы 

В русской избе была всего одна комната, которую хозяева делили на несколько частей. 

Обязательной частью избы был печной угол, который отделялся занавеской. Также 

отделялись зоны отдыха для мужчин и женщин. Все углы в доме выстраивались в 

соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), 

где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить 

внимание сразу же после входа в избу. 

Крыльцо 

Архитектура крыльца всегда была тщательно продумана, ей владельцы дома уделяли 

достаточно много времени. В ней сочетался отличный художественный вкус, 

многовековые традиции и изобретательность зодчих. Именно крыльцо соединяло избу с 

улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами 

после тяжѐлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и 

владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.  

В разных областях России форма и размеры крыльца кардинально отличались. Так, на 

севере страны оно было достаточно высоким и большим, а для установки выбирался 

южный фасад дома. Благодаря такому ассиметричному размещению и уникальной 

архитектуре фасада весь дом смотрелся очень своеобразно и красиво. Также достаточно 

часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными 

деревянными столбиками. Они были настоящим украшением дома, делая его фасад ещѐ 

более серьѐзным и добротным.  

На юге России крыльца устанавливали со стороны передней части дома, привлекая 

внимание прохожих и соседей ажурной резьбой. Они могли быть как на две ступеньки, 

так и с целой лестницей. Некоторые владельцы дома украшали своѐ крыльцо навесом, а 

другие оставляли открытым. 

 



Сени 
Сени — это помещение, которое строилось для того, чтобы отделить жилую зону от 

улицы и сохранить тепло в доме. Для разделения сеней и отапливаемой зоны строился 

высокий порог, который предотвращал проникновение холодного воздуха в дом. Кроме 

этого по многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в 

избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В 

противном случае гость просто ударялся голой об косяк.Также сени использовались для 

хранения необходимых вещей и продуктов питания. 

 

 

 

 

 

 

Русская печь 

Вокруг печи вращался весь быт русской избы. Печь использовали не только для 

приготовления еды и обогрева, но еще на ней спали и в ней мылись. В стенах печи 

устанавливали ниши для различной утвари. В традиционной русской избе печь была 

главным элементом дома, ее размещали в основной зоне, справа или слева от входа. 

С древних времен с печью было связано много поверий. Люди верили в то, что на печке 

обитает домовой. Также с дома никогда не выносили мусор, как правило, его сжигали в 

печи, считая, что так вся энергия остается в доме и это способствует увеличению достатка 

в семье. 

 

Печной угол 
Печной угол или как его еще называют «бабий кут» — это важное пространство в 

женской судьбе, которое выполняло целый ряд функций. Он был отделен занавеской, 

иногда деревянной перегородкой. Угол служил для хранения всей кухонной утвари. В 

печном углу хозяйки стирали и сушили вещи, готовили еду, лечили детей и гадали. 

Девушки ждали жениха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей и кормили их, 

скрываясь за занавеской от посторонних глаз. 

В те времена почти каждая женщина занималась рукоделием, поэтому самым удобным 

местом для уединения был именно печной угол. Здесь женщины стирали и сушили вещи, 



готовили еду, лечили детей и гадали. Практически каждая женщина занималась 

рукоделием, а самым спокойным и удобным местом для этого был именно печной угол. 

Вышивка, шитьѐ, роспись - это самые популярные виды рукоделия девушек и женщин 

того времени. Сюда категорически нельзя было заходить мужчинам, даже из своей семьи, 

а уж тем более, большим оскорблением для всех владельцев дома считался приход за 

занавеску в печной угол чужого мужчины. 

 

ЛАВКИ В ИЗБЕ 

 
В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже с 19 века начали 

появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы устанавливали неподвижные лавки, 

которые крепились с помощью поставок или ножек с резными элементами. Подстава 

могла быть плоской или сужаться к середине, в еѐ декоре часто присутствовали резные 

узоры и традиционные орнаменты.  

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи имели по четыре ножки или 

устанавливались на глухие доски. Спинки часто делали так, чтобы их можно было 

перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. 

Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью. 

 

Мужской угол (коник) 
Мужской угол всегда находился справа от входа. В этом месте стояла широкая скамья, 

которая с обеих сторон ограждалась деревянными досками. Доски вырезались в форме 

конской головы, поэтому мужской угол и получил свое второе название — коник. Под 

скамьѐй мужчины хранили свои инструменты и другие предметы, которые необходимы 

для строительства и других мужских работ. 
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В конике мужчины ремонтировали обувь и кухонную утварь, а также плели корзины из 

лозы. На скамью в мужском углу могли присаживаться все гости, которые ненадолго 

приходили к хозяевам. А самое главное — здесь мужчина спал и отдыхал.  

 

ЖЕНСКИЙ УГОЛ (СЕРЕДА) 

 
Это было важное в женской судьбе пространство, поскольку именно из-за печной 

занавески девушка выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала 

жениха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей и кормили их подальше от 

посторонних глаз, скрываясь за занавеской.  

Также именно в женском углу дома понравившегося парня девушка должна была спрятать 

обметалочку, чтобы в скором времени выйти замуж. Верили, что такая обметалочка 

поможет невестке скорее подружиться со свекровью и стать хорошей хозяйкой в новом 

доме. 
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Красный угол 

Красный угол считается священным, самым светлым и важным местом в русской избе. 

Угол всегда держали в полной чистоте, здесь обязательно висели иконы и вышитые 

рушники (полотенца). Самыми главными иконами считались иконы Богородицы и 

Спасителя. Под иконами и рушниками всегда хранили свежеиспечѐнный хлеб. В красном 

углу обязательно ставили большой стол и принимали пищу. 

 

Приехав сегодня в какую-либо русскую деревню, вы заметите, что большое количество 

домов очень похожи. Именно они и являются конечным результатом развития 

традиционной русской избы, но несмотря на их схожесть, каждый дом всѐ равно остается 

уникальным из-за своего индивидуального оформления. 

Избу по возможности держали в чистоте, что было наиболее характерно для северных и 

сибирских деревень. Полы в избе мыли раз в неделю, а на Пасху, Рождество и к 

престольным праздникам голиком с песком скоблили не только пол, но и стены, потолок, 

лавки. Русские крестьяне старались украсить свою избу. В будние дни ее убранство было 

довольно скромным: полотенце на божнице, домотканые половики на полу. 

В праздничный день русская изба преображалась, особенно если в доме не имелось 

горницы: стол накрывали белой скатертью; на стены, ближе к переднему углу, и на окна 

вывешивали вышитые или затканные цветными узорами полотенца; лавки и стоявшие в 

доме сундуки прикрывали нарядными дорожками. Интерьер горницы несколько 

отличался от внутреннего убранства избы. 

Горница была парадным помещением дома и не предназначалась для постоянного 

проживания семьи. Соответственно, ее внутреннее пространство решалось иначе — в 

ней отсутствовали полати и помост для спанья, вместо русской печи стояла облицованная 

изразцами голландка, приспособленная только для отопления помещения, лавки были 

накрыты красивыми постилками, на полавочниках расставлена парадная столовая утварь, 

на стенах около божницы развешены лубочные картинки религиозного и светского 

содержания и полотенца. В остальном хоромный наряд горницы повторял неподвижный 

наряд избы: в дальнем от двери углу божница с иконами, вдоль стен лавки, над ними 

полки-полавочники, множество сундуков, иногда поставленных один на другой. 

Крестьянский дом трудно представить без многочисленной утвари, накапливавшейся 

десятилетиями, если не столетиями, и буквально заполонявшей его пространство. Утварь 

— это посуда для заготовки, приготовления и хранения пищи, подачи ее на стол — 

горшки, латки, лоханки, кринки, миски, блюда, ендовы, ковши, корчики и т. д.; 

всевозможные емкости для сбора ягод и грибов — корзинки, кузова, туеса и др.; 



различные сундуки, ларцы, шкатулки для хранения предметов домашнего обихода, 

одежды и косметических принадлежностей; предметы для разжигания огня и 

внутреннего освещения дома — огнива, светцы, подсвечники и мн. др. Все эти 

необходимые для ведения домашнего хозяйства предметы в большем или меньшем 

количестве имелись в каждой крестьянской семье. 

Домашняя утварь была сравнительно однотипна на всем пространстве расселения 

русского народа, что объясняется общностью домашнего уклада жизни русских крестьян. 

Локальные варианты предметов утвари практически отсутствовали или, во всяком случае, 

были менее очевидны, чем в одежде и пище. Различия проявлялись только в утвари, 

подаваемой на стол в праздничные дни. При этом местное своеобразие находило свое 

выражение не столько в форме столовой посуды, сколько в ее декоративном оформлении. 

Характерной особенностью русской крестьянской утвари было изобилие местных 

названий одного и того же предмета. По-разному называлась утварь одного назначения, 

но изготовленная из разного материала: сосуд из глины — горшок, из чугуна — чугунок, 

из меди — медник. Терминология часто менялась в зависимости от способа изготовления 

сосуда: сосуд бондарной работы для квашения овощей — кадка, долбленный из дерева — 

долбенка, выделанный из глины — корчага.  

Убранство внутреннего пространства крестьянского дома стало претерпевать 
заметные изменения в последней трети XIX в. В первую очередь изменения коснулись 

интерьера горницы, которая воспринималась русскими как символ богатства крестьянской 

семьи. 

Обладатели горниц стремились обставлять их предметами, характерными для городского 

образа жизни: вместо лавок — появились стулья, табуреты, канапели — диваны с 

решетчатыми или глухими спинками, вместо старинного стола с подстольем — стол 

городского типа, покрытый скатертью-«филейкой». Непременной принадлежностью 

горницы стал комоде выдвижными ящиками, горка для праздничной посуды и нарядно 

убранная, с большим количеством подушек кровать, а около божницы висели в рамах 

фотографии родни и часы-ходики. 

Через некоторое время новшества коснулись и избы: деревянная перегородка отделила 

печь от остального пространства, предметы городского быта начали активно вытеснять 

традиционную неподвижную мебель. Так, полати постепенно заменила кровать. В первом 

десятилетии XX в. убранство избы пополнилось шкафами, буфетами, зеркалами и мелкой 

скульптурой. Традиционный набор утвари сохранялся значительно дольше, вплоть до 30-х 

гг. XX в., что объяснялось устойчивостью крестьянского уклада жизни, 

функциональностью предметов обихода. Исключение составляла только праздничная 

столовая, а точнее — чайная утварь: со второй половины XIX в. в крестьянском доме 

наряду с самоваром появились фарфоровые чашки, блюдца, сахарницы, вазочки для 

варенья, молочники, металлические чайные ложки. 

В зажиточных семьях во время праздничных трапез использовали индивидуальные 

тарелки, формы для студня, стеклянные рюмки, стаканы, бокалы, бутылки и т. п. 

Изменение образа жизни крестьян в XX в., ориентация на стиль и образ жизни большого 

города привели к почти полной замене прежних представлений о внутреннем убранстве 

дома и постепенному отмиранию традиционной бытовой культуры. 



Крупы, муку и другие продукты народ хранил в сенниках. Благодаря этому хозяйка всегда 

могла быстро приготовить еду из свежих продуктов. Кроме этого были предусмотрены 

дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота 

и отдельные сооружения для сена.  

 

 

НАЗВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА РУССКОЙ ИЗБЫ 


