
л

Лагуны

ЛАБЗЕНЬ. Емкость для хранения различных необходимых 
в хозяйстве вещей, сплетенная из жгутов со
ломы, овальной формы, с накладной или на
весной крышкой.
Тамбовская губ.

/
ЛАБОВКА. То же, что чаша деревянная.

Смоленская губ.

ЛАГУН (РУЧОНКА, СТОЯН, ХАНДЕЙКА). Дорожная 
утварь, как правило деревянная, бондарной ра
боты, для воды, кваса, пива и других напитков, 
которые брали с собой в дорогу: на далекие 
покосы, в лес на заготовку дров, в соседний 
город на ярмарку.

Лагун отличался от дру
гой предназначенной для 
напитков посуды своеоб
разием конструктивного 
решения, обусловленно
го его назначением. Рус
скими бондарями изго
тавливались два вида ла
гунов: в форме неболь
шого бочонка и в форме 
ведра.
Лагун-бочонок представ
лял собой емкость со 
слегка выпуклыми округ
лыми боками и двумя 
днищами. Верхнее дни
ще имело небольшой 
сливной носик, отверс
тие с пробкой для зали-
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вания жидкости и ручку-кольцо. Отверстие но
сика ничем не затыкали, однако вода из него 
не могла вылиться даже при сильной тряске 
на телеге до тех пор, пока пробка затыкала 
отверстие для заливания жидкости. При пере
ливании жидкости из лагуна в кружку, чашку 
вынимали пробку, поднимали сосуд одной рукой 
за кольцо, другой рукой, придерживая дно, 
наклоняли. Вода ровной струйкой текла из но
сика.
Лагун-ведро изготавливался в форме усеченного 
конуса с длинным трубчатым носиком, встав
ленным под углом в 45 градусов в тулово, 
крышкой и двумя ручками: верхней в виде 
скобки и боковой. Особенно интересной в этом 
сосуде была крышка, вырезанная из толстой 
широкой доски. Она соединялась на шарнире 
или вертлюге с боковой ручкой и с маленькой 
крышечкой, прикрывавшей носик. Крышка 
имела запор-щеколду из прочного деревянного 
бруска, вставлявшегося одним концом в отверс
тие на ручке-скобе, а другим — в ушко высокой 
боковой клепки, проходившей через узкую щель 
на крышке. Ж идкость в лагун наливалась через 
широкое верхнее отверстие, после чего оно 
закрывалось крышкой и запиралось на щеколду. 
Выливалась она через устье носика. При этом 
лагун поднимали за ручку на крышке и накло
няли с помощью боковой ручки.
Лагун, отправляясь в путь, подвешивали к по
возке или телеге, во время остановки его можно 
было поставить на землю или стол. Вода из 
него не выплескивалась, ее удобно было раз
ливать по кружкам, чашкам.
Лагун был непременным атрибутом свадебного 
застолья. На рукобитье и девишнике жених 
привозил лагун с пивом и угощал родственников 
невесты.
Лагуны были распространены в северных гу
берниях Европейской России, в Сибири, были 
известны и в отдельных районах южной России. 
В некоторых местах лагуном называли сосуд 
для дегтя, подвешивавшийся к оси телеги.

ЛАГУШКА. 1. То же, что чаша.
Олонецкая губ.
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2. То же, что плошка 1.
Олонецкая губ.

/
ЛАДОНКА. То же, что бутылка.

Рязанская губ.
/

ЛАДОЧКА. То же, что миска, деревянная, с резными краями, 
украшенная росписью.
Вологодская губ.

/
ЛАМПА. Различного рода приспособления и устройства 

для освещения жилья.
Термин был распространен по всей России. 
См. коптилка, лампа керосиновая, плошка.

А

ЛАМПА КЕРОСИНОВАЯ (КАРАСИНКА). Приспособление 
для освещения в форме круглого металлического 
или стеклянного резервуара с керосином. В 
верхней части лампы имеется горелка с регу
лятором пламени в виде маленького колесика 
на штырьке, от поворота которого зависело 
движение фитиля горелки.
Поверх горелки надевалось «стекло» — стек
лянный колпак, круглый в нижней части и 
сужающийся кверху. Копоть от прогоревшего 
керосина оседала на «стекле».
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Керосиновое освещение начало постепенно рас
пространяться в русской деревне с середины 
1860-х гг., со времени вхождения в быт в разных 
странах бакинского керосина. Появляясь сна
чала в зажиточных хозяйствах, керосиновая 
лампа медленно вытесняла лучинное освещение, 
плошки и свечи из крестьянского быта и к 
началу XX в. все остальные способы освещения 
почти сошли на нет.
Термин был распространен повсеместно.

ЛАМПАДКА. То же, что рюмка.
Смоленская губ.

1. То же, что ковш.
Псковская, Смоленская губ.
2. То же, что ложка.
Псковская губ.
3. То же, что поварешка.
Псковская губ.
4. То же, что чаша, глиняная, для супа. 
Псковская, Смоленская губ.
5. То же, что миска, глиняная.
Псковская, Смоленская, Тверская губ.

Лапка зайца, использовалась для сметания муки 
со стола при приготовлении пищи.
Сибирь.

/
ЛАПОТЬ. То же, что солонка.

Тверская губ.
/

ЛАПТА То же, что валек 1.
Тульская губ.

/
ЛАПЫРКА То же, что чаша.

Псковская губ.
/ /

ЛАРЕЦ (ТЕРЕМОК). Емкость для хранения особенно
ценных вещей: денег, драгоценностей, докумен
тов, разновидность сундука.
Ларцом назывался глубокий, прямоугольный, 
приближающийся к квадрату ящик с откидной, 
четырехскатной крышкой с плоским заверш е
нием. На крышке, обычно, была закреплена 
железная скоба или кольцо, служившие руко
яткой для подъема крышки, по бокам скобы —

ЛАПЁШКА

ЛАПКА.
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«ухваты» для переноса 
ларца. Крупные ларцы, 
достигавшие в высоту 
50 см, имели внутри 
два отделения: пер
вое — сам ларец, а вто
рое — четырехскатная 
крышка. Такие ларцы 
назывались «ларцы о 
два жира». Каждое от
деление закрывалось на 
внутренний замок, при
чем поворот ключа 
иногда сопровождался 
короткой музыкальной

фразой, оповещавшей, что ларец открывается. 
Ларцы изготавливались из сосны, дуба, кипа
риса, оковывались полосами железа, украшались 
росписью, оклеивались костяными пластинами. 
Особенно ценились дубовые ларцы с металли
ческой оковкой, отличавшиеся большой проч
ностью и красотой. Их делали мастера двух 
северных городов России: Холмогор и Великого 
Устюга. Дубовые холмогорские ларцы оковыва
лись полосами черного или луженого металла. 
Особенно тщательно укреплялись дно и крышка. 
Ж елезные полосы набивались и на боковые 
стенки. Они располагались вертикально на не
котором расстоянии друг от друга, при этом 
очень часто пространство между ними могло 
закрываться небольшими фигурными металли
ческими накладками. Некоторые ларцы сплошь 
оковывались железными полосами, располагав
шимися по вертикали и горизонтали. Ж елез
ная оковка имела декор, выполненный просеч
ками. Основными мотивами его были расти
тельные побеги и цветок крина. Металличес
кие просечные полосы укладывались прямо по 
дереву или по цветным подкладкам, приклеи
вавшимся к деревянной основе ларца. Подклад
кой могла служить окрашенная в зеленый или 
красный цвет кожа, цветная бумага, ткань. 
Бумага и ткань сверху прикрывались зачастую 
слюдой.
Многие ларцы, особенно сделанные мастерами 
Великого Устюга, украшались росписью. Она



235 ЛАРЕЦ

располагалась обычно на внутренней стороне 
обеих крышек. Росписи делались «травщиками», 
т. е. теми живописцами, которые заполняли 
фон икон орнаментом из цветов, растительных 
побегов. Хорошо знакомые мотивы они пере
носили на ларцы. Особенно они любили изо
бражать на ларцах крупные, причудливой 
формы «заморские плоды», от которых ответ
влялись стебли с пышными завитками. Однако 
на крышках ларцов можно было встретить и 
сюжетные композиции: сказочных птиц-си-
ринов, всадников в рыцарских доспехах, кен
тавров, львов — все это в окружении пышной, 
причудливой растительности, тюльпанов, лилий. 
Богатая причудливая роспись выполнялась крас
ным, зеленым, коричневым цветом по желтому 
фону.
Очень нарядными были ларцы, изготавливав
шиеся в мастерских Оружейной палаты М ос
ковского Кремля. Металлические оковки этих 
ларцов для большей нарядности покрывались 
позолотой, оловянными накладками-розетками, 
а подкладку из слюды расписывали разными 
узорами «травы, и люди, и птицы краски раз
ными». Иногда роспись делалась по деревянной 
основе, а сверху прикрывалась слюдой. 
Дубовые ларцы с металлической оковкой про
изводились в основном в XVI — первой чет
верти XVIII в. Они бытовали преимущественно 
в домах богатых людей: царей, бояр, купцов, 
зажиточных ремесленников. Для деревенских 
жителей такие ларцы были очень привлекатель
ны, но дороги. Запросы небогатых деревенских 
заказчиков удовлетворялись местными столяра
ми, кузнецами, делавшими более простые вещи, 
опираясь на холмогорские образцы.
Наряду с ларцами, окованными металлом, в 
русском быту XVII—XIX вв. были распростра
нены также костяные ларцы. Деревянная основа 
в этом случае оклеивалась тонкими костяными 
пластинками, выточенными из бивней моржей, 
мамонтовой, слоновой кости, а также пластин
ками из цевки, т. е. кости домашних животных. 
Такие ларцы изготавливались в Холмогорах, в 
Москве, а с XVIII в. в Петербурге. Они могли 
быть, в зависимости от назначения вещи и ее
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потребителя, простыми, скромными по отделке 
и обработке и более сложными, богатыми по 
декорировке.
Дорогие ларцы украшались резным орнаментом, 
гравировкой с подцветкой. Особенно ценились 
ларцы со сквозной орнаментацией из пышных 
растений, переплетавших архитектурные детали, 
вазы, человеческие фигуры. Под сквозную резь
бу подкладывалась цветная фольга, слюда с 
подложкой из ярко окрашенной бумаги. Кра
сивыми считались ларцы, костяные пластины 
которых были украшены тонко подцвеченной 
гравировкой или окрашены в желтый, корич
невый, зеленый, красный цвет растительными 
красителями. При этом на особенно дорогих 
вещах можно было увидеть гравировку по цвет
ному фону или барельефный узор.
Ларцы в быту царей, бояр, купцов, богатых 
посадских людей были распространены как 
предметы первой необходимости вплоть до на
чала XVIII в. В дальнейшем они перестали ис
пользоваться по прямому назначению — как 
вместилище ценностей. Богатые люди, перешед
шие к европейскому образу жизни, заменяли 
окованные дубовые ларцы сейфами, а изящные 
костяные — шкатулками, коробочками иных, 
более модных форм. Старинные ларцы плохо 
вписывались в новый интерьер, казались мо
рально устаревшими, непригодными для новой 
жизни.
В быту ж е русских крестьян ларцы сохранялись 
вплоть до начала XX в., использовались для 
хранения денег, особенно ценных вещей, пере
давались по наследству.
Традиционным сознанием русского народа 
ларец всегда осмыслялся как символ богатства, 
привычного образа жизни, семейного счастья 
и благополучия. Ведь недаром в русских вол
шебных сказках ларец хранит в себе главную 
ценность: перышко Финиста Ясного Сокола, 
перо Жар-птицы, волшебные яблоки, т. е. те 
предметы, которые принесут герою удачу. 
Ларцы были распространены в северных и 
центральных губерниях Европейской России. 
См. сундук.
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Латка

ЛАСТ. 1. Чаша, в которую перекладывали сваренную
рыбу или тесто из квашни.
Архангельская губ.
2. То же, что веселка.
Архангельская губ.

ЛАТКА (ЖАРОВНЯ 1, ПЛОШКА 2, ЧЕРЕПУШКА). Ут
варь для жарения мяса, рыбы, картофеля, при
готовления запеканок, яичниц в русской печи.

Представляла собой гли
няную сковороду с не
высокими (около 5— 
7 см) бортиками, оваль
ной или, реже, круглой 
формы. На венчике 
имелся неглубокий ж е
лобок для сливания 
жира. Латка могла быть 
с ручкой и без нее. Ручка 
была прямой, короткой, 
полой. В нее обычно 
вставлялась деревянная 
рукоятка, которая выни
малась, когда латку ус
танавливали в печь. 

Латки обычно закрывались глиняной крышкой, 
под которой мясо не столько жарится, сколько 
парится — «пряжится» в собственном соку. 
Картофель, 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.

ЛАТОЧКА. То же, что блюдце. 
Псковская губ.

ЛЕБЕДОК. То же, что ковш.
Вятская, Орловская губ.

ЛЕДУНКА То же, что бутылка. 
Калужская губ.

ЛЕЖАНКА 1. То же, что залавник.
Екатеринославская губ.
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ЛЕЙКА.

ЛЕМБИК.

2. Деревянная емкость прямоугольной формы, 
низкая, с плоской навесной крышкой для хра
нения одежды, тканей. Лежанку иногда укра
шали росписью.
Пермская губ.

1. То же, что воронка.
Костромская, Новгородская губ.
2. То же, что поварешка.
Пермская губ.
3. То же, что плошка 4.
Сибирь.

То ж е что молочник.
Брянская губ.

ЛЕПЁШЕЧНИК. То же, что сковородник.
Вятская губ.

ЛЕЩАДКА. То же, что бутылка, плоская, ребристая.

ЛИВЕР. Приспособление для выкачивания жидкости из 
бочки. Представляет собой небольшой бочонок 
или сосуд из посудной тыквы с двумя отверс
тиями. В одно отверстие вставлялась длинная 
трубочка из бузины, в другое —• более короткая. 
Длинная трубочка опускалась в отверстие в 
верхнем днище бочки, короткая зажималась 
губами. Человек через короткую трубочку втя
гивал в бочоночек или сосуд из тыквы жидкость, 
а затем переливал ее в кувшин или чашу. 
Распространен по всей России.

ЛИКЁРНИЦА То же, что бутылка.
Симбирская губ.

/
ЛИПОК. То же, что веселка.

Архангельская губ.

ЛОБОШАИКА. То же, что веселка.
Иркутская обл.

ЛОЖКА ' (БУТЫРКА, ВЕСЁЛОЧКА, ВОЗИАКА, ДОЛГО- 
НОСКА, ДОЛГОЧЕРЕНКА, ЗАГИБКА, КАРОБ- 
КА, КЕРЖАНКА 1, КОКОВКА, КОПАЛКА, КО- 
РЕНУШКА, КРЕСТОВКА, ЛАПЁШКА, ЛОЖ КА 
БАСКАЯ, ЛОЖ КА БЕЛАЯ, ЛОЖ КА БУРЛАЦ
КАЯ, ЛОЖ КА ВОСТРОНОСАЯ, ЛОЖ КА ГЛАД
КАЯ, ЛОЖ КА КОРНЕВАЯ, ЛОЖ КА ПИСАНАЯ,
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Ложки

ЛОЖ КА ПОЛУБАСКАЯ, ЛОЖ КА СОУСНАЯ, 
ЛОЖ КА ХОХЛАЦКАЯ, ЛОТАЧЁК, ЛУЗКА, 
МЕЖЕУМКА, НАЛИВКА 3, НОСАТКА, РЫБКА, 
СЕРЕБРУШКА, СИБЙРКА, ХЛЕБАЛКА, ШАЛА- 
БОЛКА, ШЕВЫРКА). Деревянный, костяной, ме

таллический предмет для зачер
пывания жидкой и рассыпчатой 
пищи. Представляет собой круг
лую или овальную вогнутую, не
глубокую емкость на длинном или 
коротком, плоском или круглом 
черенке (иначе черенок называли 
«стебло», «рукоять», «цавье»). И з
готовление ложек с короткими 
черенками объясняется тем, что 
их помещали в ставцы, служив
шие индивидуальной и дорожной 
посудой. Ложки украшались рос
писью (широко известны — хох
ломская, северодвинская, пала- 
щельская роспись) или резьбой. 
Использовались ложки как в го
родах, так и в крестьянских хо
зяйствах, подавались к столу в 
будние и праздничные дни и дол

гое время, пока не появились вилки , служили 
единственным приспособлением для приема 
пищи.
Существовали особые правила пользования лож 
кой. После каждого зачерпывания еды из общей 
миски ложку облизывали с обеих сторон и 
снова опускали на стол; лишь прожевав пищу, 
снова брали ложку со стола и черпали ею из 
миски; тот, кто не выпускал ложку из рук, 
считался прожорливым. Мясо ели только тогда, 
когда в миске не оставалось другой еды, и 
лишь после того, как хозяин даст указание: 
стукнет ложкой по столу. Если кто-нибудь вел 
себя за столом не так, как подобает, — смеялся, 
разговаривал, то его наказывали, ударив ложкой 
по лбу.
Соблюдались различные приметы, связанные с 
ложками. Нельзя было ставить лож ку так, чтобы 
она опиралась черенком на стол, а другим 
концом на тарелку, так как по ложке, как по 
мосту, в миску может проникнуть нечистая
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сила. Не разрешалось стучать ложками по столу, 
так как от этого «лукавый радуется» и «скли
каются на обед злыдни» (существа, олицетво
ряющие собой бедность и несчастье). Считалось 
грехом убирать ложки со стола в заговенье, 
накануне положенных церковью постов, поэто
му ложки оставались на столе до утра. Нельзя 
класть на стол лишнюю ложку, иначе будет 
лишний рот или сядет за стол нечистая сила. 
В качестве подарка нужно было принести ложку 
на новоселье, вместе с караваем хлеба, солью 
и деньгами.
К ложкам относились бережно, ценные ложки 
носили при себе в футляре, а простые дере
вянные хранили дома в ложечниках — полках 
для ложек или ложечницах — специальных 
корзинах для хранения ложек. Ш ироко приме
нялась ложка и в обрядовых действиях.
В родильной обрядности во время крестильного 
обеда подавались на стол ложки красного цвета, 
при подаче на стол первой каши пили за 
здоровье новорожденного, при второй каше 
отец втыкал все ложки в кащу и требовал за 
них выкуп («кто хочет кашу есть, тот выкупи 
ложку»). Кроме того, отцу новорожденного да
вали ложку каши с солью («пересол» или 
«бабкину кашу»), добавив туда острые припра
вы: горчицу, перец, хрен, уксус — и посыпав 
сахаром. Он тоже должен был вытерпеть муки, 
как и мать при рождении ребенка, еще это 
объяснялось, как очищение отца, оскверненного 
рождением ребенка, с помощью соли, которая 
являлась оберегом от нечистой силы. Съев 
ложку такой каши, отец новорожденного заки
дывал ложку на полати и прыгал по избе со 
словами: «Дай Бог, чтобы так новорожденный 
вспрыгивал».
В северных губерниях на крестинном обеде 
повитуха ела очень круто сваренную пшенную 
или гречневую кашу с медом черенком ложки, 
стараясь съесть кашу как можно быстрее, чтобы 
новорожденный начал скорее говорить. На крес
тинах было принято также гадать на ложках, 
которыми ели крестинную кашу: считалось, что 
если брошенная за спину ложка упадет кверху 
выпуклой стороной, то у роженицы родится
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еще один мальчик, если вогнутой — то девочка. 
О крестинной каше говорили: «Кашка на ложки, 
а молодец на ножки».
Во время свадебного ритуала ложки, повернутые 
лопастью к сидящим, выкладывались перед ж е
нихом и невестой перед венчанием за «тихим» 
столом; эти ложки сваха после трапезы забирала 
с собой для молодых. За свадебным столом для 
жениха и невесты существовал запрет на учас
тие в пире, поэтому перед ними ставили пустое 
блюдо и клали ложки черенками к краю стола 
или связанные ручками в разные стороны. При 
разрешении им принимать пищу соблюдались 
определенные правила: молодые должны были 
есть одной ложкой из одного блюда, пить из 
одного стакана и т. д. При подаче новобрачным 
каши они ели одной ложкой, черпая три раза, 
молодым давали по три ложки молока, одной 
ложкой ели молодые и яичницу. Две ложки 
вместе с другими предметами утвари и свадеб
ным хлебом (баенником) зашивали в скатерть, 
которая расшивалась новобрачными после бани. 
На «блинках» (угощение молодых тещей в их 
первый приезд) молодой брал на ложку яичницу, 
складывал деньги и подавал теще.
На поминках для умершего ставили отдельный 
прибор либо на общий стол, либо на особый 
стол в углу под образами, ложку выкладывали 
черенком к иконам или под скатерть, помещая 
сверху кусок хлеба. Первую лож ку (или первые 
три) каждого блюда и первый стакан водки 
отливали покойнику на угол стола. Вначале 
поминок все пробовали кутью, которую нужно 
было взять ложкой три раза. Есть за поми
нальным столом полагалось только ложками, 
использовать вилки и ножи не разрешалось. 
На Урале в сорочины хозяева старались накор
мить не менее сорока человек и раздать сорок 
ложек. Получали деревянную лож ку после по
минального обеда на память о покойном и гости 
в северных губерниях.
В календарной обрядности накануне Рождества, 
в Крещенский сочельник и на Пасху хозяин 
брал ложку кутьи или овсяного киселя, выходил 
на порог сеней или влезал на печь и, бросив 
лож ку кутьи или киселя в окно, приглашал
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М ороза поесть, чтобы он за это не портил лен, 
коноплю и овес.
Во время ряжения на святках ложка наравне 
с морковью, кукурузой, колокольчиками, поле
ном использовалась в качестве фаллического 
символа при обозначении наготы. Употреблялась 
ложка в гаданиях. В Вятской губ. девушки 
наливали в столовые ложки воду и ставили их 
в сени, когда вода замерзала, приносили ложку 
в избу и смотрели: если замерзшая вода обра
зовывала «пупочек», то это значило, что зага
дывающая проживет наступающий год хорошо, 
образование «ямки» означало смерть. После 
ужина перед Филипповским (Рождественским) 
постом хозяйки определяли судьбу членов своей 
семьи. Оставив на столе ложки или вынеся их 
с водою в сени, утром смотрели: чья ложка 
будет опрокинута на спинку или в чьей вода 
замерзнет «логом» (с углублением) — того ожи
дает несчастье или смерть.
Во время масленичной недели ложку вместе с 
чашкой приносил кум своему крестнику, ро
дившемуся в этом году. В Курской губ. на 
М аргоскиной неделе (вторая неделя после Пасхи 
или неделя Ж ен Мироносиц) женщины, съев 
яичницу, подбрасывали вверх ложки и кричали: 
«Родись, лен, такой-то здоровый и ’высокий». 
У кого ложка взлетала выше, у того и лен 
должен вырасти лучше. На Вознесенье (за десять 
дней до Троицы) во время мужского гуляния 
в лесу парни, отправив пастись лошадей, запе
кали в чугуне яйца, выпивали по стакану куп
ленной вскладчину водки, съедали яичницу, 
после чего бросали вверх ложки и приговари
вали: «Как моя ложка легко летит вверх, так 
чтобы и мои лошади веселы были, поигрывали!» 
В период сенокосной страды женщины, остав
шиеся дома, шли обычно «мыть ложки», т. е. 
помогали по хозяйству тем соседкам, у  которых 
в семье было много косарей. В Великолуцком у. 
Псковской губ. в начале жатвы принято было 
варить крутую кашу из свежих ржаных зерен, 
при этом хозяйка дома ударяла каждого ложкой 
по лбу и приговаривала: «Будь сыт одной
кашей!»
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В народной медицине использовали ложку в 
различных способах лечения. В Вологодской 
губ. при лечении испуга зачерпывали ложкой 
воду из блюда и поливали на четыре угла стола; 
затем снимали воду ложкой обратно в блюдо 
и этой водой лечили человека или скот. Чтобы 
избавиться от лихорадки, нужно было набрать 
воды из трех колодцев и облиться этой водой 
на двенадцати зорях: шести вечерних и шести 
утренних, начиная с головы, через решето, 
поставленное на голову, в котором черенками 
крест-накрест лежали четыре ложки. Сквозь 
решето с лежащими в нем ложками, ключами 
и другими предметами поливали наговоренной 
водой ребенка при лечении сглаза в с. Кильце 
Мезенского у. Архангельской губ.
Существовало поверие, что за столом нужно 
положить лишнюю ложку и кусок хлеба игошу, 
т. е. безрукому, безногому невидимому духу, 
чтобы он не мог подшутить над человеком, 
когда тот торопится и что-либо делает без 
молитвы.
Ложка упоминалась в пословицах, поговорках, 
загадках: «Ложкой кормит, а стеблом глаз колет» 
(о том, как делая кому-то добро, потом полу
чаешь попреки за это); «По два гриба в ложку, 
а третий к стеблу пристал»; «Не по две воложки 
(грибы) на одну ложку»; «В час по чайной 
ложке» (очень медленно); «Дорога ложка к 
обеду»; «Если просо в Петров день с ложку, 
то будет его и на ложку»; «В бочке меда ложка 
дегтю» (говорили о чем-то неудавшемся, не 
получившимся); «На красную ложку жить» 
(жить, как в праздник); «Пора играть в ложки» 
(говорили, приглашая к столу); «Работник из 
чашки ложкой» (о ленивом, но любящем поесть 
человеке); «Бегут голубочки к одной полубочке» 
(ложки и чашка щей); «Полно корыто людей 
набито» (миска с ложками). «Деревянка (дере- 
вяга, деревячка, деревяшка) везет, сечка сечет, 
Емельян на возу поворачивается» (так называли 
лож ку в загадках в Екатеринбургской, Ниже
городской, Новгородской, Тамбовской губ.). 
Термин ложка был известен в Киевской Руси 
уже в X в. Ею пользовались дружинники князя 
Владимира. В XVII в. массовое производство
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ложек известно во Владимирской, Вятской, 
Нижегородской, Московской губ., слободах Сер
гиева Посада и др. Особенно много изготовляли 
ложек в Семеновском у. Нижегородской губ. — 
до 3 млн. штук в год (здесь они получили 
различные названия: «баская», «полубаская», 
«тонкая», «рыбка», «межеумка»), отсюда ложки 
развозились по всей России.
Термин ложка распространен в России повсе
местно.

/ /
ЛОЖКА БАСКАЯ. То же, что ложка, деревянная, продолго

ватой формы с тупым носом и резным черенком, 
украшенная росписью.
Семеновский у., Нижегородская губ.

/ /
ЛОЖКА БЕЛАЯ. То же, что ложка, деревянная, без росписи. 

Семеновский у., Нижегородская губ.
/ /

ЛОЖКА БУРЛАЦКАЯ. То же, что ложка, деревянная, большая, 
грубой работы, без росписи.
Семеновский у., Нижегородская губ.

ЛОЖКА ВОСТРОНОСАЯ. То же, что ложка.
/ /

ЛОЖКА ГЛАДКАЯ. То же, что ложка, деревянная, не ук
рашенная росписью. >
Нижегородская губ.

/ /
ЛОЖКА КОРНЕВАЯ. То же, что ложка, изготовленная из

корня дерева.
Шуйский у., Владимирская губ.

/ /
ЛОЖКА ПИСАНАЯ. То же, что ложка, деревянная, укра

шенная росписью.
Нижегородская, Ярославская губ.

/ /
ЛОЖКА ПОЛУБАСКАЯ. То же, что ложка, более округлой

формы, чем баская, с простым черенком, без
росписи.
Семеновский у., Нижегородская губ.

/ /
ЛОЖКА СОУСНАЯ. То же, что ложка, глубокая, с крутым 

изгибом черенка или стебля, предназначенная 
для разливания соусов и подливок.

/ /
ЛОЖКА ХОХЛАЦКАЯ. То же, что ложка, с хохломской 

росписью.
Нижегородская губ.
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/ ~

ЛОЖКОМОИКА. То же, что лохань, небольшого размера, 
широкая, бондарной работы, использовавшаяся 
для мытья посуды.

ВЫГРЕБАЛЬНАЯ. То же, что закидывалка. 
Псковская губ.

ЗАГНЁТОЧНАЯ. Приспособление для выгребания 
угля и золы.
Бурятия (русское население).
См. совок.

ХЛЕБНАЯ (КОПЫЧ, ПЕХЛО 2, ПЁКЛА). Прямо
угольная или овальная доска на длинной дере
вянной рукояти для сажания хлебов и пирогов

в печь и доставания их оттуда. Широко известно 
использование хлебной лопаты в народной ме
дицине при «переделывании» или «перепека- 
нии» ребенка. Больного ребенка укладывали на 
хлебную лопату (обычно это делала мать, иногда 
ребенка перед помещением на лопату завора
чивали в новину и окунали в воду) и сажали 
в печь так же, как хлеб. Считалось, что такой 
ребенок «не допекся» в утробе матери. В данном 
обряде происходило «отождествление ребенка 
и хлеба, выпечки хлеба и появления ребенка 
на свет: его как бы возвращают в материнскую 
утробу (печь), чтобы он родился заново».
В свадебном обряде в Белгородском у. Курской 
губ. в середине XIX в. хлебную лопату исполь
зовали при выпекании свадебного каравая, в 
приготовлении которого участвовали замужние 
родственницы жениха и свадебные чины: друж
ка, сваха, дядько, бояре. Сваха приготовляла ло
ток закваски, над которым зажигала три свечи.

ЛОПАТА

ЛОПАТА

ЛОПАТА
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После получения родительского благословения 
на изготовление каравая замешивалось тесто, 
делался каравай, который на хлебной лопате 
сажался в печь под пение песни:

Заюшка по полю рыщет,
Свашенька кочергу ищет,
Чем жар нагребать и каравай сажать...

После выпивания принесенного отцом жениха 
стакана вина, троекратного целования дружки 
и свахи и угощения гостей большим обедом 
из двадцати блюд бояре просили дружку:

Наш дружка неученый, каравай
неиспеченный, 

Зажги, дружка, свечку, загляни, дружка,
в печку...

И под пение:
У Александра во дворе свои кузни новые 
И ковали молодые.
Вы берите молоты, разбивайте печеньку, 
Доставайте каравай, доставайте яровой... —

дружка, сваха и дядько били по печи, вынимали 
на хлебной лопате каравай, помещали его в 
решето с овсом, накрывали полотенцем и, триж 
ды пронеся вокруг примостного стола, выносили 
в клеть в сопровождении гостей.
В Заонежье хлебную лопату (пёклу) применяли 
в родильной и скотоводческой обрядности как 
магический предмет, увеличивающий репроду
цирующие силы человека и животного.
В Балахнинском у. Нижегородской губ. и на 
Русском Севере при переезде в новый дом 
обязательно перевозили с собой хлебную лопату 
и помело, так как считалось, что на этих 
предметах переезжает в новый дом домовой. 
Термин хлебная лопата был распространен в
XIX в. практически по всей России, в том числе 
на Урале и в Сибири. «Копычом» называли 
лопату в Калужской губ., «пехлом» обозначалась 
лопата в Екатеринбургской и Вологодской губ.; 
«пёклой» называли лопату в Карелии.

ЛОПАТКА. То же, что нож, деревянный, представляющий 
собой обоюдоострую дощечку.
Архангельская губ.
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/ /
ЛОПАТКА ЖАРОВАЯ. Металлическим совок для выгребания 

угля и золы.
Архангельская губ.
См. совок.

ЛОТАЧЁК. То же, что ложка, деревянная.
Орловская губ.

Лохани

ЛОТОК. 1. Деревянная круглая дощечка, на которой
подают мясо на стол.
Архангельская, Вологодская губ.
2. Совок для выгребания угля и золы. 
Владимирская, Уфимская губ., Урал.
См. совок.

ЛОХАНЬ (ЛОЖКОМОЙКА). Емкость для стирки белья,
мытья посуды, умывания, изготавливалась из 
древесины ели, сосны бондарным способом.

Выбор этих пород для клепок 
объяснялся их легкостью и вла
гостойкостью.
Отличием лохани были низкие 
борта и широкое круглое или 
овальное дно. Они вырабаты
вались с ножками или без 
ножек, но всегда с двумя ру
коятками — «ушками».
Лохани с тремя, четырьмя 
ножками имели форму невы
сокого цилиндра. Их ставили 
под рукомойники. Лохани без 
ножек имели расширяющиеся 
кверху стенки, удобные при 
стирке белья, мытье посуды. 
Лохани были, как правило, 
больших размеров (около 70— 
80 см в диаметре). Их перено
сили с места на место или за 
«уши», в которых были сдела
ны удобные для ладони отверс

тия, или на палке, пропущенной через отверстия 
«ушей».
Лохань была одним из самых необходимых 
предметов крестьянского и городского дома. О 
ней была загадка: «Ушастый кабан завсегда в 
избе». Она была известна еще в Древней Руси

-
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ЛУБНЯ.

ЛУБОЧЕК.

ЛУЗКА

ЛУКНО

и широко использовалась в народном быту 
вплоть до начала 30-х гг. XX в.
Наряду с деревянными лоханями бытовали и 
металлические. Однако они не получили широ
кого распространения.

1. Емкость для проращивания ржи и ячменя 
на солод, представляла собой корыто из луба, 
овальной формы, с невысокими бортами.
В лубню засыпали рожь или ячмень, обильно 
смоченные водой. Через несколько дней зерна 
прорастали. Их сгребали в кучу и обкладывали 
тяжелыми предметами, чтобы зерна усолодели. 
После этого их сушили на печи и мололи. 
Солод являлся необходимым компонентом пи
воварения.
Лубни были распространены по всей России.» 
Они изготавливались из дерева способом долб
ления или из луба. В разных местах носили 
разные названия. Слово лубня использовалось 
в северо-восточных губерниях Европейской Рос
сии.
2. Любая емкость, сделанная из луба: корзина, 
коробка, сундук и т. п.

То же, что чаша, для хлеба и хлебных изделий. 
Архангельская, Пермская губ.

То же, что ложка.
Вологодская, Калужская, Московская, Новгород
ская, Тверская, Ярославская губ.

/
(ЛУКОШКО 1). Открытая цилиндрическая ем
кость из луба, дно плоское, из деревянных 
досочек или коры. Делалось с ручкой-ложкой 
или без нее. Размеры лукна определялись на
значением и назывались соответственно: «на
бирка», «мостинка», «ягодница», «грибница» и 
т. п. Если лукно предназначалось для хранения 
сыпучих продуктов (зерна, крупы, муки), то 
закрывалось надевающейся сверху плоской 
крышкой.
С лукошком в русском языке связано много 
присловий и поговорок: «Метил в окошко, а 
попал в лукошко», «Брюхо не лукошко: под 
лавку не сунешь», «Посеяно с лукошко, так и
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выросло немножко», «Каково лукошко, такова 
ему и покрышка».

ЛУКОШКО. 1. То же, что лукно.
2. То же, что солонка. Так называлась посуда
для соли в Старорусском у. Новгородской губ.

/
ЛУПОЛОВНЯ. То же, что поварешка.

Новгородская губ.

ЛУЧ. То же, что лучина.
Владимирская, Тверская губ.

/
ЛУЧИНА (ЛУЧ). Тонкая, до 1 см в диаметре, щепка,

около 70 см в длину, использовалась для рас
топки печи и для освещения жилища. На из
готовление лучины шли различные сорта дерева: 
береза, сосна, осина, дуб, ясень, клен. Чтобы 
получить тонкую и длинную лучину, полено 
необходимо было распарить в печи: его клали 
на под истопленной печи или на чугун с кипящей 
водой, затем полено надкалывали с одного конца 
топором на 15 см. Надколотое рядами полено 
драли на лучины руками. Березовые поленья 
обычно сушили на печи, а лучину щепали 
косарем или обломком косы.
Приспособлением для держания горящей лучи
ны являлись светцы. Вплоть до конца XIX в. 
лучина была основным источником света в 
крестьянской избе. В некоторых местах она 
сохранилась до 20—30-х гг. XX в.

/
ЛЮЛЬКА То же, что курительная трубка из обожженной 

глины, небольшого размера, с округлой голов
кой, прямым или загнутым вверх под прямым 
углом загубником. Иногда имела съемный мунд
штук.



м
МАСЛЁНКА. 1 (МАСЛЯНКА). Столовая керамическая посуда 

различной формы (обычно круглая), с крышкой, 
для масла. В зажиточных крестьянских хозяй
ствах во второй половине XIX в. были широко 
распространены фарфоровые и фаянсовые мас
ленки фабрик Бирмана, Иконникова, Кузнецова, 
Хряпунова.
Термин масленка был распространен во многих 
губерниях России.
2. То же, что топник.

МАСЛЕНИЧКА. То же, что рожок.
Олонецкая губ.

/ _
МАСЛОБОЙКА. Приспособление для изготовления коровьего 

(сливочного, русского) масла, представляет 
собой сосуд цилиндрической 
формы, высокий, узкий, из
готовленный из дерева в 
бондарной технике. Высота 
сосуда 70—80 см, диаметр 
15—20 см. Маслобойка име
ет плотно входящую в сосуд 
крышку с отверстием для 
рукоятки мутовки. Масло 
сбивалось из сливок, смета
ны, слегка прокисшего мо
лока путем вращательных 
движений мутовки. 
Маслобойки в русском быту 
появились, вероятно, с сере
дины XIX в. В более ранее 
время масло сбивали в крин
ках.
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/
МАСЛЯНКА. То же, что масленка 1.

Петербургская, Псковская, Смоленская, Рязан
ская губ., Средний Урал.

МАТА. Половик или коврик, служивший для вытирания 
ног перед входом в дом. Маты плелись из 
пеньки или мочала, а также каболки — тонкой 
просмоленной веревки.

/
МАХОТКА То же, что чаша, глиняная.

МЕДОВНИЦА То же, что скобкарь.
Петербургская губ.

/
МЕЖЕУМКА То же, что ложка, крестьянская, столовая, 

грубой выделки, имеющая крупный черенок. 
Нижегородская губ.

/
МЕЛЕН. Приспособление для измельчения листового та

бака, изготавливалось из короткого тонкого 
ствола дерева с комлем. Мелен представлял 
собой рукоятку с утолщенным круглым концом. 
Табак складывался в горшок и протирался ме
леном.

/
МЕРОЧКА. То же, что стакан, но маленький.

Орловская губ.

МЕТЛА. Пучок связанных прутьев, насаженный на длин
ное древко. Метла использовалась для подме
тания на улице.
В волшебных сказках, преданиях русского на
рода метла является одним из самых вырази
тельных атрибутов Бабы Яги, ведьмы, колдуньи. 
Баба Яга опирается на метлу в своих полетах 
по небу в ступе. Ведьма или колдунья может 
обернуться огненной метлой и влететь через 
трубу в избу. В то ж е время метла играла роль 
оберега, предохраняющего от сглаза, порчи, 
болезней. Метла, поставленная у входа в дом, 
защищала, по поверьям, от злых сил.
Такое двойственное представление о метле объ
яснялось, вероятно, ее основной функцией — 
наведением в избе чистоты. В мифологическом 
сознании русских крестьян метла, создавая чис
тоту в доме, создавала чистоту и сакрального 
мира: изгоняла злые силы, нечисть и т. п. В 
то ж е время, соприкасаясь с грязью, мусором,
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она превращалась сама в орудие порчи, кол
довства.
Термин распространен повсеместно.

/
МЕШАЛКА То же, что весло.

Север Европейской России.

МИСА. 1. То же, что миска.
2. То же, что чаша.
3. То же, что блюдо.
Термин миса употреблялся для обозначения 
миски, чаши, блюдца в Архангельской, Вологод
ской, Воронежской, Калужской, Олонецкой, Ря
занской, Смоленской губ.

/
МИСАРЬ. То же, что нож.

Калужская губ.

МИСКА

Миски

(БАЙДАРАЖНИК, БАНДАРА 2, ВАЗКА^ ДЖАМ- 
КА, ДОЛБЯНКА, ДУПЕЛКА, КАЛАБАШКА 2, 
КАЛАВАНКА 2, КАЛГАН 4, КОЛЧУЖКА, КО
Р Е ^ 5, КУПЛЫШКА, ЛАД0 4 КА, ЛАПЁШКА 5, 
МИСА 1, НОСОВИК, НОЧЁВКА 2, ОЛАДНИЦА, 
ОПАНКА, ПАНКА 2, ПАПЬШЬ 1, ПЛИЧКА 1, 
ПОДЛЁВАЛЬНИК, ПОЛИВАНЕЦ 2, РЫБНИК, 
СОЛЙЛО, СУПНИК, ЧАРОНКА 1, ЧИНАК).

Металлическая (оловянная, 
медная), деревянная, глиня
ная столовая посуда, упот
реблявшаяся для подачи и 
употребления пищи. Миска 
представляет собой широ
кую чашку круглой формы 
с расширяющимися кверху 
бортами, иногда заканчива
ющимися горизонтальной 
полосой или круглым вали
ком. Имеет плоское дно, ко
торое часто опирается на 
невысокий поддон. Украша
лись миски росписью или 
резьбой.

Крестьянами миски использовались в качестве 
обеденной посуды для горячих жидких кушаний 
или каши как в будни, так и в праздники. Для 
общей коллективной трапезы предназначались 
большие миски, но наряду с ними имелись
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небольшие глиняные или деревянные мисочки 
для индивидуального пользования. Существова
ли специальные «постные» миски, которые вмес
те с подобными горшками и ложками употреб
лялись только в постные дни.
В свадебной обрядности северных губерний 
миску заодно со свадебным хлебом и другими 
предметами утвари зашивали в скатерть, кото
рую молодые должны были расшить после по
сещения бани. С помощью миски гадали: миску 
с водой, на которой складывался «мост» из 
соломы, перед сном девушка ставила в изголовье 
кровати или под нее, прося своего будущего 
мужа провести ее через мост. В день Андрея 
Первозванного, 30 ноября (13 декабря), миску 
с кашей девушки устанавливали на воротах и 
шептали: «Сужене и гужене, ходи со мною 
кашу ести!» — после чего им должен был 
привидеться образ жениха.
Известно использование миски в народной ме
дицине. Во время особого вида лечения — 
«обрызгивания» — в пустой избе ставилась 
миска с водой, по углам раскладывались соль, 
зола, уголь. Человек, пришедший к знахарю 
для лечения, должен был лизать разложенные 
по углам предметы и запивать их водой из 
миски. В это время знахарь читал наговоры. 
На третий день человеку давалась громовая 
стрела и словесно передавались наговоры.
При лечении соняшницы (брюшная болезнь) 
знахарь просил миску, в которую «вошло бы 
три штофа воды», пеньку и кружку. М иску с 
водой ставил больному на живот, пеньку за
жигал и обматывал ею больного. После чего 
опускал пеньку в кружку, а кружку ставил в 
миску и читал наговоры. Крики больного во 
время совершения лечения приписывались «уда
лению нечистой силы». После окончания лече
ния знахарь давал больному выпить воды. 
Термин миска известен с глубокой древности. 
В XII в. большую общую миску, из которой 
ели несколько человек, Даниил Заточник назы
вал «солилом». В XVIII—XIX вв. термин миска 
был распространен по всей России. В это время 
миской иногда стали называть и другие пред
меты утвари — блюдо, тарелку, чашу.
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МОЛОЧНИК (ЛЕМБИК, СЛИВОЧНИК). Сосуд, употребляе
мый для хранения и подачи на стол молока 
или сливок, выполненный из металла, глины, 
фарфора или фаянса. Молочник представляет 
собой кувшинчик на подставке с округлым 
туловом, переходящим в отогнутые края, с но
сиком, имеет ручку, может быть украшен рос
писью, штамповкой, гравировкой.
Молочник чаще всего использовался в город
ской, реже в крестьянской среде.
Термин молочник был распространен в цент
ральных губерниях Европейской России, в Пе
тербургской губ. и на Урале.

То же, что бутьтка, высокая, для красного 
вина.
Карелия. В Тульской губ. «монахом с рясой» 
называли четвертную бутыль с вином.

МОНГОЛКА. То же, что чаша.
Семеновский у., Нижегородская губ.

/
МОСТИНА. 1. Ручная корзина для сбора ягод, грибов, овощей, 

переноса мелкой клади, изготавливалась из 
полос сосновой дранки (предварительно распа
ренной лучины) в технике прямого, реже косого 
плетения, имеет прямоугольное или квадратное 
плоское дно, жесткую ручку-дужку. Иногда от
крытое горло мостины укрепляется снаружи 
полосой дранки.
В Нижегородской губ. производство ярко ок
рашенных мостинок носило ремесленный ха
рактер. В Верхнем Поволжье и на северо-западе 
России мостинки бытуют до сих пор.
2. Заплечный кузов, плетенный из сосновой 
лучины, в виде закрытого короба с прямоуголь
ным отверстием наверху, использовался как 
дорожная емкость.
Термин известен в Новгородской, Тверской, 
Ярославской, Псковской, Нижегородской губ.

МУНД ШТУК. Специальная насадка к курительной трубке, 
является продолжением ее нижней части, ко
торую берут в рот. Мундштук представляет 
собой круглый или уплощенный в сечении 
короткий или длинный, прямой или изогнутый 
обрезок дерева или кости. Изнутри в нем

МОНАХ.
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просверлено или прожжено по всей длине от
верстие, способствующее прохождению дыма.
В некоторых случаях мундштуки украшали резь
бой или выжженным узором в виде зигзагов, 
кругов, точек.

МУРАВЛЁШКА (МУРАТКА). Глиняная чашка, покрытая гла
зурью (муравой).
Псковская, Тверская губ.
См. чаша.

То же, что муравлешка.

То же, что нож, большого размера.
Курская губ.

/
(РОГАТКА). Приспособление для размешивания 
жидкой пищи, замешивания опары, теста, сби
вания масла, изготавливалось из части тонкого 
ствола сосны или ели, имевшей удобное для 
вырезания мутовки расположение веток: веером 
на одном уровне. Ствол служил рукояткой, а 
сучки, длиной 3—4 см, — рабочей частью. 
Распространена по всей России.

МУТОРМА. То же, что ендова.
/  W

МУХОБОЙКА. Приспособление для уничтожения мух, пред
ставляло собой круглую деревянную палку-ру- 
коять с набитым на один из его концов куском 
кожи, который и являлся рабочей частью му
хобойки.

/
МЯСНИК. То же, что блюдо, используется для мяса. 

Нижегородская губ.

МУРАТКА.

МУСАТ.

МУТОВКА
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НАБИРАШКА. То же, что набирка 1, 2.

НАБЙРКА (НАБИРАШКА, Н А БИ РК А ). 1. Корзина, кузовок, 
лукошко.
2. Небольшая корзиночка для сбора ягод. 
Самые маленькие набирки вмещают не более 

стакана ягод, из нее ягоды 
пересыпают в большую 
корзину, кузов. Изготавли
вались из пласта бересты 
в виде прямоугольной ко
робочки, с ручкой-веткой 
из коры деревьев или без 
нее, плелись из сосновой 
лучины, луба. Набирки, 
плетенные из коры или 
веток, повторяли сферичес
кие формы больших кор
зин. Детей учили сбору лес
ных даров с помощью на- 

бирок. Зачастую изготовляли их прямо в лесу. 
Бытовали во всех лесных районах России.

НАБИРУХА. То же, что набирка 1, 2.

НАБЛЮДНИК. 1. То же, что блюдо, на котором дружка 
подносит дары невесте.
Сольвычегодский у., Вологодская губ.
2. То же, что поднос для самовара. 
Архангельская губ.

НАДПЫЛЬНИК. Устройство в виде зонта на обруче, под
вешивалось к потолку над светцом с лучиной, 
чтобы стены и потолок не покрывались копотью.

Набирка
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Название получил от слова «пыл» (т. е. жар). 
Пермская губ.

НАКОТЕЛЬНИК (ЖАРАТКА, ОТВЁРТЫВАЛЬНЯ). М ехани
ческое приспособление на шестке русской печи, 
которое представляет собой прут с вращающей
ся стойкой или кронштейном. Предназначено 
для подвешивания котелка при приготовлении 
пищи или ее подогревании под углями «в за
гнете».
Архангельская, Псковская губ., Карелия.

/
НАЛИВКА. 1. То же, что ковш.

Вологодская, Вятская, Казанская, Оренбургская 
губ.
2. То же, что поварешка.
Вятская, Екатеринбургская, М осковская губ.
3. То же, что ложка.

/
НАПАЛОК. Плетенная из дранки, лозы или корней корзина 

различной формы, имеющая длинную, широкую 
лямку из кожи или веревки для надевания 
через плечо. Использовалась для переноса сти
раного белья на реку для полоскания. 
Архангельская губ.

НАПОЛОВНИК. 1. То же, что поварешка.
М осковская губ.
2. То же, что шумовка для вынимания пельменей. 
Свердловская обл.

НАРУСЛЕНИК (РУСЛЕНИК 1). Кусок холста для фильтрации 
сусла при варке пива.
Термин был распространен в Пермской губ.

НАСКОВОРОДНИК. То же, что сковородник.
М осковская губ.

/
НАСОС. Старинный казачий сосуд для питья вина. 

Гребенское казачество.
См. чаша.

НАСТЕННИК. То же, что карман.
/

НЕДОМЕРОК. Чаша небольшого размера (что отразилось в 
ее названии), сделанная из дерева и покрытая 
росписью. Такого типа чаши изготавливались 
крепостными крестьянами Кирилло-Белозерско-
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го монастыря начиная с XVII в. 
См. чаша.

Ножи

НИТКА. То же, что свеча простейшего вида, с которой 
ходили на скотный двор, представляет собой 
навернутый на палку пучок длинных льняным 
ниток, пропитанных коровьим или бараньим 
жиром.
Вологодская губ.

НОЖ (БЕРЕСТЯНИК, ДЙЖНИК, КАРНАЧИК, КВА-
ШЕННИК, КИНЖАЛ, КЛАДЕНЕЦ, КЛЕПИК 1, 
2, КУу1П, КОЛОДЕЙ, КОЛОТИК, КОСАРЬ 1, 
КОСИЧКА, КОСНЙК, КОСОРЬ, КОСТОРЕЗКА, 
К<ЭСЯК, КОТАЧ, КШЕНИК, ЛОПАТКА, МИ- 
САРЬ, МУСАТ, Н О Ж  БАБИЙ, Н О Ж  КОПЕЙ- 
КОВЫЙ, Н О Ж  МУЖИЧИЙ, Н О Ж  / ПОВАР
СКОЙ, Н О Ж  ТЯПАЛЬНЫЙ, НОСАТИК 3, 
ОСКРЁТОК, РЕЗАК, ЧАПЕЛЬ, ЧЕПЕЛЫШКА).

Инструмент для разреза
ния чего-либо, представ
ляет собой предмет, 
имеющий металлическое, 
реже деревянное или кос
тяное, скругленное на 
конце или острое лезвие, 
закрепленное в деревян
ной, костяной или метал
лической ручке, иногда 
украшен резьбой, грави
ровкой или росписью. 
Нож использовали как 
во время приготовления 
пищи (резки овощей, 
хлеба, мяса и т. д.), так 
и для различных хозяй
ственных нужд — для 

щепания лучины и резания веников, в гончар
ном и сапожном ремесле, при изготовлении 
деревянных изделий и т. д.
Применение ножа за обеденным столом требо
вало соблюдения определенных правил: нож 
для разрезания хлеба за обедом в кругу семьи 
подавался только хозяину, когда все уже нахо
дились за столом, хозяин брал буханку хлеба,
чертил над ней ножом крест, и лишь после
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этого разрезал ее и раздавал членам семьи. 
Кроме того, нож на столе должен был лежать 
таким образом, чтобы заточенная часть лезвия 
была обращена к хлебу, а не от него, не 
разрешалось есть с ножа, чтобы не сделаться 
злым (здесь выражается связь ножа с убийством 
и кровопролитием), нельзя было оставлять нож 
на столе на ночь, иначе мог зарезать лукавый, 
не следовало подавать кому-либо нож острым 
концом, не то с этим человеком произойдет 
ссора.
Нож служил оберегом от нечистой силы наряду 
с другими металлическими предметами, такими, 
как кочерга, ухват, сковородник. Его широко 
использовали в обрядах во время приговоров, 
в народной медицине и т. д.
В родильной обрядности нож помещали под 
подушку роженицы вместе с благовонными тра
вами и тремя слепленными восковыми свечками, 
чтобы защитить ее от нечистой силы. Нож 
вместе с другими твердыми и острыми пред
метами — ножницами, ключами, стрелами, ка
мешками, зубами животных — складывали в 
колыбель ребенка сразу после его рождения, 
что должно было восполнить «недостаточную 
твердость младенца», и не убирали до появления 
у ребенка первых зубов. Когда вносили ребенка 
в дом после крещения, нож наравне с углем, 
топором и ключами клали на порог дома, через 
который должны были переступить или насту
пить на него крестные родители вместе с ре
бенком, часто и самого ребенка прикладывали 
к предметам, лежащим на пороге дома.
Если ребенок долго не начинал ходить, к его 
голове привязывалась «куделя», мать без вере
тена пряла длинную и толстую нитку, делала 
из нее путо, которым опутывала ребенка, ста
вила на ноги, брала нож и разрезала путы 
между ног. Обряд носил название «разреза
ния пут» и должен был помочь ребенку бы
стро научиться ходить. При первой стрижке 
волос у ребенка его сажали на стол, обычно 
на кожух, под которым помещали веретено или 
гребенку для девочки, топор или нож для маль
чика.
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В свадебной обрядности, как оберег от нечистой 
силы, нож клали в карман жениху, а невесте 
давали ножницы. В утро свадьбы брат невесты, 
вооруженный ножом, палкой, плетью, скалкой 
или поленом, продавал дружке или самому 
жениху косу невесты. Во время пира в доме 
жениха его заставляли «потоцыть нож» — по
целоваться с невестой.
В похоронно-поминальной обрядности после вы
носа покойника на лавку клали большой нож 
или топор, кочергу, реже — ухват. Использо
вание в данном случае железных предметов, в 
том числе и ножа, вызвано стремлением защи
титься от смерти. В Астраханской губ., когда 
священник приходил исповедовать тяжелоболь
ного, нож оставляли на столе, чтобы «явившаяся 
за душою смерть (нечистая сила) устрашилась 
и отступила от своей жертвы».
В календарной обрядности нож использовали 
во время святочных и иных гаданий, очерчи
ваясь им от нечистой силы, чаще всего от 
«немытика» (черта). В гадании, распространен
ном в Череповецком у. Новгородской губ., очер- 
тясь таким образом в амбаре, девушки спра
шивали у туши поросенка о своем суженом. В 
Архангельской губ. под Новый год крестьяне 
гадали о будущем урожае: взяв с собой нож 
и парус, приходили на гумно, где очерчивали 
себя ножом, втыкали его рядом в землю и 
накрывались парусом. Если во время гадания 
слышался шум бросаемых снопов и стук моло
тящих цепов, то считалось, что наступающий 
год принесет богатый урожай, тишина — го
ворила об обратном. Парус в данном случае 
символизировал облачной покров, нож — мол
нию. Находясь в очерченном круге под покровом 
паруса, гадальщики были в безопасности. Вы
шедшему из круга грозила смерть от ножа, 
т. е. от удара молнии.
Нож был обязательным атрибутом обряда пер
вого выгона скота в поле в Егорьев день, 
23 апреля (6 мая). В Каргополье пастуху нужно 
было взять с собой связанные вместе нечище
ную Щуку, КЛЮЧ И ЗаМОК, НОЖ И облОМОК KOCfd 

и обойти с этими предметами трижды вокруг 
загона. Совершив положенные действия, пастух
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зашивал все предметы, участвовавшие в обряде, 
вместе с закатанной в воск шерстью, в мешко
вину и закапывал в землю под камень на 
пастбище. Белозерцы при выгоне скота клали 
нож вместе с шерстяным поясом, клещами, 
крюком, нашейным крестом и топором на землю 
в воротах и прогоняли скотину через эти пред
меты.
В Вологодской и Олонецкой губ. в Егорьев день 
пастух прогонял скот между ножом, топором, 
ушной серой каждого животного, закатанной в 
воск, замком, ключом, землей с муравейника, 
стоящего на перекрестке дорог. Затем нож и 
остальные предметы закапывались в землю на 
пастбище и оставались там до конца летнего 
выпаса скота, оберегая от нечистой силы и 
болезней.
Очертиться ножом и накрыться скатертью 
нужно было в лесу и при добывании цветка 
папоротника в ночь на Ивана Купалу. Когда 
цветок распускался, следовало сорвать его и 
под скатертью дойти до дома, где тем ж е самым 
ножом, которым очерчивался круг, разрезать 
палец или ладонь и в рану вложить цветок, 
чтобы «все тайное и скрытое стало ведомо и 
доступно человеку».
В день Исаакая Малинника, 3 августа (16 ав
густа), с помощью ножа и петуха крестьяне 
расспрашивали вихрь о зиме таким образом: 
выйдя на перекресток дорог и дождавшись 
появления вихря, в него втыкали нож, держа 
за голову петуха. Появление на Исаакия вихрей 
и ветра с юга означало суровую зиму.
Не разрешалось брать в руки нож, так ж е как 
и другие острые предметы, в день Иоанна 
Крестителя, 29 августа (11 сентября), так как 
это напоминало «тот меч, которым отсекли 
голову Иоанну Крестителю», поэтому хозяйки 
нарезали хлеб и другие продукты накануне. 
Многие действия, в которых используется нож, 
связаны с колдунами и ведьмами. Чтобы узнать 
колдуна, необходимо было положить нож ост
рием кверху и прочитать воскресную молитву, 
начав ее с конца, — тогда колдун или заревет, 
или начнет ругаться. Чтобы напутать ведьму и 
лишить ее колдовских способностей, нужно
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было воткнуть нож в крест оконной рамы, в 
верхнюю часть косяка или в «грядку» под 
столом в той избе, где находилась колдунья. 
Колдун также и сам употреблял нож во время 
колдовских действий. Он должен был переку
вырнуться через несколько ножей, воткнутых 
в землю, для того чтобы превратиться в ж и
вотное. Нож необходим был колдуну при со
творении «чар на след». По представлениям 
крестьян, человек, у  которого снимали след, 
лишался умственных способностей, угасал, ссы
хался и умирал.. «Снять след» фактически оз
начало лишить человека движения, сбить его с 
ног, заставить слечь в постель. При сотворении 
подобных чар колдун обязательно широким 
ножом, иногда даже «окровавленным вихрем» 
(в поднявшийся на дороге вихрь — столб пыли, 
по народному поверью представлявший пляску 
чертей с ведьмами, — бросался нож с молит
вою; нож, попавший в середину вихря и во
ткнувшийся в землю, считался «окровавлен
ным», так как таким образом наносилась “рана 
ведьме или колдуну), вырезал след своего про
тивника, т. е. землю или дерн, на котором 
стояла нога данного человека. Вырезанная земля 
сжигалась в печи или вешалась в дымовой печи 
со словами: «Как сохнет дерн и земля, так 
высохнет, исчахнет и тот несчастный, на чей 
след творится чара».
В народной медицине многие действия выпол
нялись с помощью ножа при лечении различных 
болезней заговорами и приговорами. Лечение 
испуга на Русском Севере происходило так: 
больного ставили на порог и обходили его по 
солнцу несколько раз, держа в руках нож и 
топор, после чего эти предметы вонзались в 
порог со словами: «Что секешь? — Испуг секу, 
топором зарубаю, ножом засекаю, боль и испуг 
унимаю. Аминь». При колотье знахарь обводил 
больное место бруском и крестил его столовым 
ножом со словами приговора, после этого об
мывал нож водой, которою поил больного и 
обтирал больное место. При лечении икоты -и 
порчи нож втыкался в полок бани со словами, 
произносимыми трижды: «Булатный нож, под
режь черную болезнь в ретивом сердце, в
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мозгах, костях и жилах!» Ножом очерчивался 
магический круг при лечении опухоли и лишая. 
Нож бросали на место падения ребенка и 
поливали это место водой, считалось, что в 
этом случае боль перейдет с ребенка на нож
и, так как ее полили водой, останется в ноже 
навсегда.
Были в ходу выражения: «до ножа» (до зарезу); 
«по ножу ходить» (подвергаться смертельной 
опасности, трепетать или дрожать перед кем- 
либо, подчиняться ему во всем); «зарезать без 
ножа» (причинить неожиданно серьезную не
приятность).
Термин нож известен с давних времен; нож 
наравне с ложкой долгое время составлял не
заменимый для еды «комплект инструментов» 
по всей России.

НОЖ БАБИЙ. То же, что нож, сделанный из половины 
ножниц.

НОЖ КОПЕЙКОВЫЙ. То же, что нож, напоминающий по 
форме небольшое копье.
Муромский у., Владимирская губ.
/

НОЖ МУЖИЧИИ. То же, что нож, большой, используемый 
при забое скота и для разрезания мяса. 
Бурятия (русское население).

НОЖ ПОВАРСКОЙ. То же, что нож, длинный, с тонким, 
острым концом, хранящийся в деревянных нож 
нах.

/
НОЖ ТЯПАЛЬНЫИ. То же, что нож для стряпни, стряпной 

нож.
/

НОЖНЫ. Футляр для ножа, изготовлялся из кожи, дерева, 
плелся из бересты, лыка. Использовался охотни
ками, рыболовами и др. во время передвижений. 
Термин распространен повсеместно.

/
НОСАТИК. 1. То же, что чайник, для кипячения воды.

Пермская и Екатеринбургская губ., казаки-не- 
красовцы.
2. То же, что заварочный чайник.
Иркутская губ.
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НОСАТКА.

НОСАЧОК.

НОСЙЛА

НОСЙЛКИ.

носовйк.

НОЧВА

3. То же, что нож с острым, длинным, узким 
концом.
Псковская, Смоленская губ.

То же, что ложка.

То же, что ковш из глины.
Петербургская губ.

/
(НОСИЛКИ). 1. Древнейшее приспособление 
для переноса тяжестей, грузов двумя или че
тырьмя людьми. Представляет собой две прямые 
жерди, связанные веревками, мочалом, иногда 
делались с холщовым, кожаным или корьевым 
настилом. С давних времен изготавливались 
специальные носила для переноса гроба на 
кладбище. С этой целью используются до сих 
пор у некоторых групп старообрядцев, до ус
тановки намогильного креста жерди носилок 
втыкаются в намогильный холм.
2. Дорожное приспособление для заплечного 
переноса промыслового снаряжения, добычи и 
пр. Сибирские охотники изготовляли носила из 
прямоугольной дощечки с лямками и кожаны
ми (веревочными) ремешками для закрепления 
груза.
Термин в этом значении известен в Томской 
и Иркутской губ.

То же, что носила.

То же, что миска, глиняная, цилиндрической 
формы, с невысокими краями, имеющая ручку, 
предназначена для масла или сметаны. 
Карелия.

(СЕЛЬНИЦА, СЕЯЛЬНИЦА, СОЧЕЛЬНИЦА). Ут
варь, которую использовали для просеивания 
муки, замешивания теста, очистки крупы от 
мелкой шелухи. Представляла собой долбленое 
деревянное коръипо овальной формы с пологими 
стенками, двумя рукоятями на концах. Длина 
ночвы колебалась в пределах 30—80 см, ширина 
30—40 см. В некоторых районах России ночву 
изготавливали из бересты. Ночвы, предназна
ченные только для очистки крупы, иногда дела
ли из прутьев ивы в виде неглубокой продол
говатой корзины.



265 НОЧВА

Вытянутая форма ноч- 
вы с двумя рукоятками 
послужила поводом для 
загадки: «Идет свинья 
от евина, с обеих сто
рон по рылу».
Просеивание муки пе
ред выпечкой хлеба 
считалось в русской де
ревне делом обязатель
ным. НеобходимостьНочва

этого объяснялась упрощенным производством 
муки на сельских мельницах. Зерно, поступав
шее на мельницы из крестьянских хозяйств, 
предварительно не сортировалось, в нем было 
много оставшейся после провеивания мякины, 
различного сора. Мука поэтому получалась 
такж е неоднородной, тем более что на мельни
цах не было приспособлений для ее сортировки. 
Просеивание муки в домашних условиях перед 
выпечкой и являлось своеобразной разборкой 
муки по сортам. Муку просеивали через решета 
или через сита над ночвой. Мука, пропущенная 
сквозь сито, которое имело очень мелкую сетку, 
считалась особенно хорошей. Из нее пекли 
ситный хлеб. Мука, просеянная через решето, 
обладавшее более крупными ячейками в сетке, 
называлась «решетной». Хлеб из нее получался 
более грубый. Мука, просеянная в ночву, вы
сыпалась в квашню, если предполагалось выпечь 
из нее ржаной или пшеничный кислый хлеб 
или пироги. Если ж е рассчитывали испечь прес
ные лепешки, колобки, печенье, козульки и 
другие мелкие изделия, то тесто замешивалось 
прямо в ночве.
Ночва использовалась иногда, так ж е как по- 
лотуха, для формовки теста на житники, яруш- 
ники.
Очистка крупы в ночве проводилась обычно на 
улице при небольшом ветре. Ночва встряхива
лась, сор улетал, а тяжелая крупа оставалась 
на дне.
На Русском Севере ночва использовалась как 
первое место для новорожденного: сразу после 
родов ребенка клали в ночву на две недели, 
пока он криком «не попросит зыбки».



НОЧЁВКА 266

НОЧЁВКА

НОЧНЙК.

1. То же, что блюдо, деревянное, для хлеба. 
Бурятия (русское население).
2. То же, что миска, деревянная, долбленая, 
продолговатой формы, в которой подавали на 
стол капусту.

То же, что плошка 4.
Архангельская губ.



о
ОБВАРНИЦА То же, что поварешка, специальная, употреб

ляемая для ошпаривания кипятком кренделей 
и баранок при их изготовлении.
Порховский у., Псковская губ., Тверская губ.

ОБКАЧ. То же, что ковш, круглый, для питья различных 
напитков.
М осковская губ.

ОГНЕВИЦА (ТРУТНИЦА). Емкость для хранения принадлеж
ностей для добывания огня: трута, кремня, 
огнива. Представляет собой небольшую коро
бочку из дерева, металла, различной формы, с 
крышкой, или мешочек из кожи, ткани, затя
гивающийся тесьмой.
Распространена по всей России.

ОГНЙВО (КРЕСАЛО, ПЛАШКА, ПЛИТКА). Приспособле
ние для получения огня, представляет собой 
металлическую пластину овальной формы с не
сомкнутыми концами, которые отогнуты внутрь
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или наружу таким образом, что образуются 
колечки — «усики». Такая форма огнива была 
распространена повсеместно в XIX — начале
XX в. В более раннее время в русском быту 
было известно огниво, имевшее форму кинжала 
без рукоятки, с тупыми краями и острым кон
цом. Его длина колебалась от 9 до 30 см. Для 
получения огня необходимо было иметь кроме 
огнива кремень и трут. Человек, высекавший 
огонь, ударял огнивом по кремню, появлявшиеся 
при этом искры ловились на трут, лежавший 
в коробочке с крышкой — трутнице. Огонь 
разгорался в коробочке, откуда его переносили 
на бересту, солому, паклю, сосновые угли или 
на серянки — самодельные спички. Тушился 
огонь после его использования закрыванием 
крышки коробочки.
Огонь, полученный с помощью огнива, счита
ется особенно благотворным для человека. Он 
приносит, по поверью, в дом счастье, благопо
лучие. В русской деревне существовал целый 
ряд предписаний, как обращаться с огнем, что
бы не разгневать его, не оскорбить, не запятнать 
его чистоту. Нельзя было плевать в огонь, 
мочиться в него, бросать в него различный 
мусор, нечистоты, нельзя затаптывать ногами, 
гасить. Огонь можно было только задуть или 
подождать, когда он умрет сам. Если эти правила 
нарушать, то огонь накажет всю деревню страш
ным пожаром, а человека, обидевшего огонь, — 
вогником, красной сыпью на лице. 
Представления русских крестьян об огне и его 
волшебных свойствах переносились и на орудие 
добывания огня — огниво. В русских волшеб
ных сказках огниво — предмет, служащий для 
вызывания духов, а также выступал в качестве 
посредника между «нашим миром» и потусто
ронним «иным миром». Обычно герой сказки 
вызывает духов ударом огнива о кремень. 
Огниво, кремень и трут  использовались рус
скими крестьянами как основное средство до
бывания огня вплоть до конца 20-х гг. XX в. 
Спички, изобретенные немецким химиком Ка- 
мерером в 1833 г., не получили в деревнях 
широкого распространения, несмотря на то, что 
они продавались в лавках, магазинах, на яр-
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марках в большом количестве. Некоторые груп
пы русского населения, например старообряд
цы, не использовали спичек вообще, считая их 
«бесовским наущением». Повсеместно принято 
было считать, что огонь, зажженный спичками, 
не обладает волшебными свойствами огня, до
бытого с помощью огнива.
Термин был распространен повсеместно.

ОДНОНОЖКА То же, что рюмка.
Оренбургская губ.

ОДНОРУЧНИК. То же, что чаша, деревянная, с ручкой. 
Архангельская губ.

/
ОЖЕГ. 1. То же, что кочерга. Слово ожег употребляли 

в пословицах и поговорках: «Ни в бане ожег, 
ни в избе клюка» (говорили о человеке, который 
ни к чему не приспособлен, ничего не умеет 
делать); «Ни богу свеча, ни черту ожег (ожега, 
ожог)».
Термин был распространен в Архангельской, 
Вологодской, Вятской, Костромской, Олонецкой, 
Пермской, Ярославской губ., в Сибири и на 
Урале.
2. То же, что ухват, в виде деревянной палки 
с гвоздем на конце. Предназначен для выни
мания горшков из печи.
Владимирская губ.

ОЛАДНИЦА. То же, что миска, в которую складывали оладьи 
для подачи на стол.
Псковская, Тверская губ.

/
ОЛОВЯННИК. 1. То же, что стакан, оловянный. 

Архангельская губ.
2. То же, что кружка, оловянная.

То же, что миска.

То же, что опарник.

(ОПАРА, ОПАРНИЦА). 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 внут
ренней стороны опарник был покрыт глазурью.

ОПАНКА

ОПАРА

ОПАРНИК
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Высота опарника колебалась от 25 до 50 см, 
диаметр горла от 20 до 60 см. Форма была 
удобна для замешивания опары и теста как 
рукой, так и мутовкой.
Ддя приготовления опары в теплую воду закла
дывали закваску (как правило, тесто, оставшееся 
от предыдущей выпечки), перемешивали с по
ловиной муки, необходимой для изготовления 
хлеба или пирогов, и оставляли в теплом месте 
на несколько часов. После закисания опару, 
если она была предназначена для выпечки рж а
ного хлеба, перекладывали в дежу, квашню, 
добавляли муку, месили и, закрыв плотно крыш
кой, ставили в теплое место. Если опара ста
вилась для пирогов, то ее оставляли в опарнике, 
добавляли муку, яйца, сметану, месили и ос
тавляли подходить.
В народном сознании слово «опара» осмысля
лось как незаконченное, не доведенное до конца 
дело. При неудачном сватовстве обычно гово
рили: «С опарой воротились», а если сваты 
заранее знали, что в сватовстве им откажут, 
то говорили: «За опарой поехали».
Термин бытовал на всей территории России.

ОПАРНИЦА. То же, что опарник.

ОПЙХИВАЛКА. Деревянная лопатка в виде копья, часто с 
наконечником. Она использовалась для забра
сывания снетков в печь и вынимания сушеной 
рыбы.
См. совок.

ОПОЛОВНИК. То же, что поварешка.
Владимирская, Вятская, Костромская, Курская, 
Московская, Нижегородская, Новгородская, 
Симбирская, Тверская губ., Новосибирская, Чи
тинская обл.

ОСЛОП. То же, что хлуд.

ОСКРЁТОК. То же, что нож, сточенный.
Пензенская губ.

ОСТЯЧОК. То же, что вилка.
Казаки-некрасовцы.
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ОСЬМУШКА. То же, что бутылка, объемом в четверть 
штофа (около 0,25 литра).

ОТВЁРТЫВАЛЬНЯ. То же, что накотельник.
/

ОТИК. То же, что рюмка.
Архангельская губ.

/
ОТИМКИ. То же, что прихватка.

Архангельская губ.

ОТНИМАИКА. То же, что прихватка.
Архангельская, Олонецкая, Петербургская, Твер
ская губ.

/
ОТНИМАЛКА. 1. То же, что поварешка.

2. То же, что шумовка.
Вятская губ.
3. То же, что прихватка.

ОТНИМИШКА То же, что прихватка.
Вологодская губ.

/
ОТНИМКА То же, что прихватка.

ОТОПОК. Огарок свечи.
Костромская, Казанская, Ярославская губ.

ОТЫМАЛОК. То же, что прихватка.
Рязанская губ.

/
ОТЫМАЛЬНИК. То же, что прихватка.

Вологодская губ.
/

ОЧАГ. То же, что таган, в виде палки или жерди,
предназначенной для подвешивания котла над 
огнем для приготовления пищи.
Уржумский у., Вятская губ.

ОЧЁЛЫШ. То же, что шумовка.
Пермская губ.

ОЧЕП. То же, что ухват. 
Екатеринбургская обл.



п

Падоги

(БАТОГ, ПОСОХ). Дорожная палка. Обязатель
ный элемент дорожной экипировки. Для 
изготовления предпочитали использовать 
ветки или стволы молодой ольхи, можже
вельника, рябины. В народе говорили: «На 
долгом веку накланяешься в падогу». На 
конец дорожной палки вешали переноси
мый груз, положив палку на одно плечо. 
Сакральные функции оберега выполнял 
падог пастуха и особенно колдуна. Во время 
обрядов оберегания молодых и свадебщи
ков подагом осуществляли различные дей
ствия — очерчивали магические круги, 
крестили углы, пороги, косяки и т. п. М а
гическими свойствами обладали как сами 
падоги, так и деревья, из которых они 
мастерились.
На Русском Севере особо почитались мож
жевеловые падоги с многочисленными на
ростами.

ПАЙБА. Заплечный кузов для переноса провизии в сено
косное время. Так на Урале называли плетенный 
из бересты конусовидный кузов на лямках. 
Термин встречается в Пермской, Казанской, 
Екатеринбургской губ.

ПАЛАЩЁЛКА. То же, что балабайка.

ПАПИРОСНИЦА Емкость для хранения папирос в виде 
круглой или овальной коробочки небольшого 
размера. Изготовлялась из дерева, металла, 
кости. Конструкция папиросниц была различ
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ной, некоторые из них были вертикальными и 
закрывались накладными или выдвижными 
крышками, другие раскрывались на две поло
винки, подобно книге, и каждая из них служила 
как наружной стенкой папиросницы, так и 
емкостью для папирос. Поверхность их часто 
украшалась гравировкой, выжженным или на
кладным узором. На некоторых папиросницах 
делали накладной узор из ажурной бересты.

ПАНКА. 1. То же, что чаша.
Владимирская, Нижегородская, Орловская губ., 
Красноярский край.
2. То же, что миска.
Владимирская губ.

ПАНТЮШКА. То же, что чаша.
/

ПАПРЯ. 1. То же, что чаша, глиняная или деревянная.
Архангельская, Вологодская губ., Забайкалье.
2. То же, что миска.
Архангельская, Вологодская губ.

ПАПЫРЬ. 1. То же, что миска.
2. То же, что тарелка.

/
ПАРОВИК. То же, что самовар.

Иркутская губ.
/

ПАТЛУН. То же, что поварешка.
Пермская губ.

ПАШНИК. То же, что сковородник.
Нижегородская губ.

ПЁКЛА. То же, что лопата хлебная.

ПЕЛЬМЕННИЦА. То же, что шумовка.
Урал, Зауралье.

/
ПЕПЕЛЬНИЦА Сосуд разнообразной уплощенной формы, 

использовался для выколачивания пепла и ос
татков табака из курительных трубок и обтряски 
и тушения самодельных папирос — цыгарок. 
Изготовлялся из металла, обожженной глины и 
твердых пород дерева.

/
ПЕРЕДАЧА. То же, что соусник, изготовленный из фаянса. 

Смоленская губ.
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/
ПЕРЕСЕК. Кадка, суживающаяся книзу.

Тамбовская губ.
См. кадка.

/
ПЕРЕЧНИЦА. Деревянный или керамический сосуд, обычно 

с дырчатой крышкой, иногда на ножках, ис
пользуется для хранения перца.
Термин был известен еще в XVI—XVII вв., 
перечница употреблялась, в основном, горожа
нами. Во второй половине XIX в. стала широко 
использоваться в зажиточных крестьянских хо
зяйствах. В это время получили распространение 
керамические перечницы фабрик Бирмана, 
Иконникова, Кузнецова, Храпунова и др.

/
ПЕРМЕНЬ. Небольшая плетенная из бересты табакерка, 

имела преимущественно квадратную или прямо
угольную форму. В верхнем правом углу дела
лось небольшое отверстие с вертикальным борти
ком. Отверстие затыкалось деревянной пробкой. 
Архангельская губ.
См. табакерка.

ПЕСТЕР(Ь) (ПЕСТЕРЮГА, ПЕХТЕРЬ, ПЕЩЕРЬ). 1. Дорож
ная заплечная емкость для переноса продуктов, 
сбора ягод, грибов и т. п.

См. кошель.
2. Дорожная котомка для про
дуктов, плетенная из бересты 
или лыка, в форме мешка.
3. Высокая открытая корзина 
для переноса сена, корма скоту, 
плелась из веток, корней.
4. Корзина для хранения дома 
шерсти, пеньки, веретен и т. п.
5. Небольшой кузовок для ягод. 
О неповоротливом человеке 
могли сказать: «Экой ты пес
терь, пехтеря!»
Разного назначения и формы 
пестери были широко распро
странены в Верхнем Поволжье, 
Средней и Ю жной России, в 
Приуралье.

ПЕСТЕРЮГА То же, что пестерь 1, 2.
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ПЕХЛО. 1. То же, что кочерга.
Вятская, Костромская губ.
2. То же, что лопата хлебная. 
Екатеринбургская, Вологодская губ.

ПЕХТЕРЬ. То же, что пестерь 1, 2.

ПЕЧАЛЬНИК. То же, что сковородник.
Псковская губ.

ПЕЧЕЛЮЖНИК. То же, что сковородник.
Московская губ.

ПЕЩЕРЬ. То же, что пестерь 1, 2.
/

ПИВНУХА. Деревянная чашечка размером в полтора ста
кана для пива.
Архангельская, Вологодская губ.
См. чаша.

/
ПИПИЦА То же, что трубка курительная.

/
ПИПКА То же, что трубка курительная.

Сибирь.
/

ПИРОЖНИЦА 1. Подставка для пирогов, использовалась 
для их выпекания в русской печи и для укладки 
после выпечки, представляла собой деревянный, 
прямоугольной формы, плоский лоток на четы
рех коротких ножках. Подготовленный к вы
печке пирог укладывали на пирожницу и за
двигали в печь, под которой был хорошо очищен 
от горячей золы и углей. Выпеченные пироги 
укладывали на доску или другую пирожницу и 
прикрывали скатертью или куском льняной 
ткани. Считалось, что чем медленнее будет 
остывать пирог, тем выше качеством он ока
жется.
Пирожница была широко распространена в се
верных губерниях Европейской России вплоть 
до конца XIX в., когда ее заменили железным 
противнем. Использование же пирожницы как 
подставки для выпеченных пирогов сохранилось 
и в более позднее время.
2. Деревянная посуда, предназначенная для по
дачи на стол пирогов, представляет собой круг
лый или продолговатый плоский сосуд разного
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размера, иногда на небольших ножках, часто 
украшенный выемчатой резьбой.
Пирожницы были в употреблении в XVIII — 
первой половине XIX в.

/
ПИТУШКА. То же, что ковш, небольшого размера, для питья. 

Калужская губ.

ПИХТЙЛЬ. 1. То же, что веселка.
Ростовская обл.
2. То же, что поварешка.

п л Х ш к а. То же, что огниво.
Архангельская губ., Сибирь.

ПЛЕТУШКА То же, что солонка.
Архангельская, Вологодская губ.

ПЛЙТКА. То же, что огниво.
/

ПЛИЧКА 1. То же, что миска, глиняная.
Олонецкая губ.
2. То же, что чаша, глиняная.
Олонецкая губ.

ПЛОСКОВЕНЬКА. 1. Неглубокая плоская чашка, выполненная 
из дерева.
2. То же, что тарелка.
3. Плоская фляга, обвитая берестой, используе
мая охотниками.
См. бутылка.

ПЛОСКУША То же, что чаша.

ПЛОШКА 1 (БЕЛУШКА 2, ЖИРНИК 1, КАРА 3, КОЛЮ Ш 
КА 2, ЛАПУШКА 2, ЧАРОНКА 2). Посуда, сде
ланная чаще всего из глины или дерева, для 
приготовления и употребления пищи, представ
ляет собой низкий плоский сосуд, круглой или 
продолговатой формы, с расширяющимися квер
ху бортами, иногда украшенный росписью или 
резьбой. В крестьянском быту плошку исполь
зовали так же, как и миску, — в качестве 
обеденной посуды.
С помощью плошки определяли, где находится 
подземный источник (родник). Установив ее на 
ночь на ровном месте, приходили утром и 
смотрели: если плошка отпотевала — это зна
чило, что близко вода и можно рыть колодец.
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Про плошку говорили: «Ни ложки, ни плошки 
в дом»; «Была бы курица, а плошку найдем»; 
«Маленькая плошечка, а сладко кормит»; «Глаза, 
что плошки, а не видят ни крошки»; «Хороша 
бы плошка, да подтекает немножко».
Термин плошка был повсеместно распространен 
в России.
2. То же, что латка.
3. То же, что солонка.
Ярославская губ.
4 (ЖИРНИК, ЖИРОВИК, КАГАНЕЦ, ЛЕЙКА 3, 
НОЧНЙК, САЛЬНИК 1, СВЕТНИК). Освети
тельный прибор, состоящий из плоского сосуда, 
имеющего внутри углубление, трубочку или 
цилиндр с трубочкой для светильни (фитиля). 
Для плошек употребляли самодельные глиняные 
сосуды, любую плоскую металлическую посу
ду — небольшие сковородки, старые тарелки, 
просто лист железа с пристроенной к нему 
трубочкой и пр. Светильней служили пенька, 
лен, старые тряпочки небольшого размера, свер
нутые жгутиком. В плошку с фитилем наливали 
сало, животный жир, растительное масло. По 
низовьям Сибирских рек, в Охотско-Камчатском 
крае русские старожилы — сибиряки исполь
зовали для своих плошек, называемых «лейка
ми», рыбий жир. Сало наливали понемногу, 
подливая, чтобы светильня-тряпочка постоянно 
находилась на поверхности. Освещение с по
мощью плошек давало много копоти и требовало 
частой смены светилен, но все-таки считалось 
лучше лучинного освещения.
Крестьяне очень широко пользовались плошка
ми. Во время постов сало в плошках не жгли, 
так ж е как и не использовали сальных свечей. 
Плошки втыкались в стену с помощью кос
тылька, держателя и т. п. Ножку, одну или 
несколько, плошка имела редко.
До распространения электричества плошками 
освещали городские улицы. В праздничные дни 
по городу зажигали тысячи плошек.

/
ПОВАЛУХА 1. Скатерть, на которую вываливали тесто для 

ярушников, т. е. хлебов, приготовленных из 
ржаной муки с добавлением ячневой муки.
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Предварительно ярушники формовались в по
ло тухе.
2. То же, что полотуха.

ПОВАРЁШКА (БЛЙННИЦА, КАШНИЦА 1, КЕВУЛЬ, КОВ
ШИК 2V КОРЕЦ 9V ЛАПЁШКА 3, ЛЕЙКА 2, 
ЛУПСЭЛОВНЯ, НАЛИВКА 2, НАПОЛОВНИК 1, 
ОБВАРНИЦА, ОПОЛОВНИК, ОТНИМАЛКА/ 1, 
ПАТЛУН, ПИХТЕЛЬ 2, ПОВАРНИЦА, ПОЛОВ
НИК, ЦУПЙЗНИК, ЧЕРПАК, ЧУМ 2, ШАЛА- 
ПАЙКА). Большая ложка, изготовленная из де
рева, металла, употребляемая для размешивания 
пищи в котле, горшке или кастрюле, для до
ставания, разливания или раскладывания еды 
по тарелкам, мискам и т. д. Поварешка может 
быть круглой или овальной формы, на длинной 
ручке с крючком или отверстием на конце для 
подвешивания.
Поварешка, так же как ложка или ковш, была 
известна с давних времен, но наибольшую рас
пространенность по всей России получила в 
XVIII—XIX вв.

/
ПОВАРНИЦА. То же, что поварешка.

ПОДБЛЮДНИК. То же, что поддон.

ПОДГОЛОВНИК (ИЗГОЛОВОК, ПОДГОЛОВОК). Емкость 
для хранения и перевозки денег, драгоценнос
тей, ценных бумаг. Форма подголовника свое

образна: неглубокий пря
моугольный ящик с пока
той откидной крышкой и 
двумя ручками-полуколь
цами на боковых сторонах. 
Крышка состояла из двух 
частей: узкой, расположен
ной параллельно дну, и 
широкой, наклонной. Обе 
части крышки соединялись 
друг с другом петлями- 
шарнирами. Такие ж е пет
ли соединяли узкую часть 
крышки с задней стенкой 
подголовника. Закрывал
ся ящик на внутренний 

Подголовник замок.
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Подголовник внутри имел два отделения, они 
соответствовали двум частям крышки. Отделе
ние, закрытое плоской, узкой частью крышки, 
состояло из выдвижных ящичков, которые ис
пользовались для хранения мелких вещей: юве
лирных украшений, металлических денег. От
деление под наклонной частью крышки было 
большим по размеру и служило вместилищем 
для крупных вещей, таких, как деловые бумаги, 
бумажные ассигнации, книги.
Подголовники изготавливались обычно из твер
дых пород дерева, таких, как дуб, оковывались 
металлическими полосами. Ш ирокие железные 
полосы располагались вертикально на некотором 
расстоянии друг от друга, охватывая весь сундук. 
Металлическая оковка укладывалась прямо на 
деревянную поверхность, иногда окрашенную в 
красный, коричневый или зеленый цвет. 
Многие подголовники, особенно XVII — начала 
XVIII в., имели под металлической оковкой про
кладку из цветной кожи, окрашенной бумаги, 
слюды. Металлические полосы были при этом де
корированы просечками, образующими сплош
ное ажурное покрытие. Орнамент всегда носил 
растительный, очень причудливый характер. 
Подголовники часто украшались росписью, ко
торой покрывали внутреннюю сторону крышки. 
Она делалась темперными красками зеленого, 
красного, коричневого, желтого цветов. Орна
мент был растительный и сюжетный. Открывая 
подголовник, его владелец мог видеть фантас
тических птиц, животных в окружении пышной 
растительности. Самыми любимыми изображе
ниями на подголовнике были львы, стоящие на 
задних лапах, готовые к прыжку, единороги, 
человеческие фигуры с оружием в руках. Все 
эти узоры имели символическое значение: львы, 
единороги, воины как бы охраняли содержимое 
подголовника. Некоторые подголовники были 
подписаны, обычно это была фамилия владельца 
подголовника и дата его изготовления. 
Подголовники были самым распространенным 
дорожным сундуком на Руси вплоть до 30-х гг. 
XVIII в. Они имелись у каждого более-менее 
зажиточного человека: купца, боярина, посад
ского ремесленника, дьяка. Особенно широко
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они использовались купцами, совершавшими 
часто далекие торговые поездки. Дубовые, око
ванные металлом подголовники, запиравшиеся 
на замки с секретом, были недоступны граби
телям и удобны в пути. Покатая крышка по
зволяла превратить дорожный сундучок в из
головье при ночевке в санях, на постоялом 
дворе или в чужом доме. Один из иностранцев, 
посещавших Россию в XVII в., писал: «Подго
ловки сделаны для путешествующих в зимнее 
время и очень удобны для кладки под голову 
в санях, потому что известно, что в русские 
сани имеют обыкновение класть полную по
стель» (Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о 
русской торговле в царствование Алексея М и
хайловича / /  Сборник студенческого историко
этнографического кружка при Имп. Универси
тете св. Владимира. Киев, 1915. Вып. 6. С. 114). 
С середины XVIII в. сфера распространения 
подголовников сузилась, они превратились толь
ко в предметы деревенского обихода. В XIX, а 
иногда и в начале XX в., зажиточный крестья
нин, богатый мельник, преуспевающий ремес
ленник, отправляясь на ярмарку, в город за 
покупками, укладывали в сани или телегу де
довский подголовничек в надежде сохранить 
накопленное добро.
См. сундук.

/
ПОДГОЛОВОК. То же, что подголовник.

ПОДДОН (ДОНО 2, ДОНЫШКО 2, КРУГ 2, ПОДБЛЮД
НИК, ПОДКОТЕЛЬНИК). Плоская подставка 
или подкладка, изготовленная из дерева, берес
ты, соломы, глины. На нее ставят различные 
сосуды, в том числе и цветочные горшки.

/
ПОДКОТЕЛЬНИК. То же, что поддон, под горячий котел.

Использовался в дорожных, промысловых, иног
да и домашних условиях во время приготовления 
пищи.
Подкотельник плели из узких берестяных полос 
в виде невысокого (до 5 см) кольца.
Был широко распространен на Русском Севере, 
Урале, в Сибири.
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ПОДЛЕВАЛЬНИК. То же, что миска, деревянная, с резными 
краями, украшенная росписью.
Вологодская губ.

подлйвник. То же, что соусник.
/

ПОДМЕСОК. То же, что чаша, для обкатывания хлебов.

ПОДНОС (ДОНО 1, ДОНЫШКО 1 ДОСКА, КОРЫТКО, 
КРОВАТ, КРУГ 1, НАБЛЮДНИК 2, ТРОЙКА). 
Деревянный или металлический лист для подачи 
на стол еды и напитков, для переноса посуды 
и т. п. Поверхность подноса плоская, он может 
быть прямоугольным, круглым или овальным, с 
загнутыми вверх краями, иногда с одной или 
двумя ручками, украшенный резьбой или рос
писью.
Среди металлических подносов широко извест
ны подносы с жостовской росписью (этот про
мысел возник в 20-х гг. XIX в. в д. Ж остово 
М осковской губ.) и нижнетагильские (появились 
во второй половине XVIII в. в Пермской губ.), 
их отличает своеобразие росписи, обычно с 
растительным орнаментом на черном или цвет
ном фоне.
Подносы чаще всего использовались в празд
ничные дни. На них подавали на стол пироги, 
хлеб, рыбу, водку. Существовали специальные 
подносы, на которые ставились самовары, — 
«самоварные» подносы. В более бедных хозяй
ствах вместо подносов употребляли круглые 
деревянные дощечки, на которых резали мясо, 
овощи, хлеб, разделывали рыбу; на них и по
давали приготовленную пищу к столу. Иногда 
эти ж е дощечки служили подставкой под го
рячие чугуны, горшки, кастрюли, чайники, поль
зовались ими и как тарелками.
На Северном Урале в г. Чердынь специальный 
поднос с рюмками выносили в различные мо
менты свадебного действия (после прихода свя
щенника и благословления жениха перед вы
ездом в дом невесты; в спальне молодых перед 
первой брачной ночью; после мытья молодых 
в бане) и угощали гостей вином. Во время 
последнего ритуала, угостив гостей вином, на 
освободившийся, так называемый голый, поднос 
молодые, одарив всех членов семейства (муж-
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чин — платками, женщин — полотенцами), 
принимали «отдарки».
Термин поднос был распространен по всей 
России.

ПОДОЙНИК (ДОЁНКА, ДОИЛЬНИК). Утварь для дойки, 
представляет собой деревянный, глиняный, мед
ный сосуд с открытым широким горлом, носи-

Подойники

ком, расположенным в верхней части, и дужкой. 
Глиняные и медные сосуды имели форму горш
ка, деревянные повторяли форму ведра с рас
ширенными кверху стенками.
Подойник обычно изготавливался без крышки. 
Свеженадоенное молоко предохранялось от 
пыли тонкой холщовой тканью, завязывавшейся 
вокруг горловины сосуда. Молоко, закрытое 
сразу после дойки крышкой, могло скиснуть. 
Подойник покупался всегда вместе с коровой. 
При этом его нельзя было брать голой рукой. 
Он передавался из полы в полу, из рукавицы 
в рукавицу, его поднимали с земли, благосло- 
вясь. Если на новом месте корова не доилась, 
колдун подойником с водой крестил животному 
рога, копыта, соски, шептал заговор и опрыс-
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кивал водой из подойника. С той ж е целью 
наполняли водою до краев все прочие подой
ники.
Подойники были распространены по всей Рос
сии под разными названиями, образованными 
от слова «доить».

ПОДСВЕЧНИК (ВЕХТАРЬ, СВЕЧНИК). Прибор для установки 
свечей. Подсвечники имели самые разнообраз
ные формы и размеры, зависящие от того, на 
сколько свечей рассчитаны.

Нередко в качестве под
свечника приспосабли
вали сырую брюкву или 
свеклу. Широко были 
распространены метал
лические подсвечники 
для одной свечи на 
ножке, завершавшиеся 
небольшой металличес
кой чашечкой или плас
тинкой с трубочкой по
середине, в которую 
вставляли свечу. Под
свечники изготавливали 
не только из металла, 

но и из дерева, в виде пирамиды, блюдца, 
чашки; не только стоячие, но и втыкающиеся 
в стену. Но обязательной деталью любого под
свечника являлась металлическая трубочка, со
ответствовавшая диаметру свечи.
Подсвечники со свечами могли использовать 
для постоянного освещения избы, а также для 
освещения во время передвижения по дому. 
Термин был распространен повсеместно.

ПОДЧАПЕЛЬНИК. То же, что сковородник.
Новгородская, Рязанская губ.

ПОДЪЁМ. То же, что ухват.
Владимирская губ.

ПОКОТОК. То же, что каток 1.

ПОЛИВАНЕЦ. 1. То же, что чаша, глиняная, покрытая 
поливой.
2. То же, что миска, глиняная, покрытая поливой.
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ПОЛОВНИК. То же, что поварешка.
Воронежская, Калужская, Новгородская, Орлов
ская, Смоленская, Тверская, Тульская губ.

ПОЛОЗКИ. То же, что каток 1.

ПОЛОТУХА (ПОВАЛУХА 2). Посуда для формовки теста, 
представляет собой деревянное долбленое ко
рытце овальной формы, неглубокое, с двумя 
ручками.
Полотухи служили для «окатывания» т. е. ф ор
мовки сравнительно жидкого кислого или прес
ного теста, использовавшегося для выпечки ж ит
ников — хлеба из ячменной муки, ярушни- 
ков — хлеба из ржаной и ячневой муки. 
Тесто выкладывалось из квашни, посыпалось 
мукой, а затем несколько раз слегка встряхи
валось. После «скатывания» житники, ярушники 
приобретали продолговатую форму, а тесто плот
но сбивалось. Сформованное изделие уклады
валось на противень или на лопату и отправ
лялось в печь.
Полотухи были распространены по всей России. 
Однако их названия в разных местах были 
различны. Полотуха и повалуха — наиболее 
часто встречающиеся термины.

/
ПОЛТУШКА Небольшая четырехугольная коробочка с крыш

кой или без нее, выполненная из бересты 
прямым плетением. Использовалась для хране
ния малых предметов.

/
ПОЛУШТОФ. Стеклянная прямоугольная или квадратная 

бутылка объемом в /\ъ  или V20 ведра (около
0,5 литра).

/
ПОМЕЛО. Приспособление для подметания пода печи, 

чтобы очистить его от угля и золы перед 
посадкой хлебов в печь. Помело представляет 
собой длинную деревянную рукоять, к концу 
которой привязывались сосновые, можжевело
вые ветки, солома, мочало или тряпка.
Кроме бытового назначения помело широко 
применялось в различных обрядах.
В свадебной обрядности в Курской губ. отец 
жениха или выбранный им сват связывали 
помело с кочергой перед сватовством, чтобы
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начатое дело имело положительный результат 
и «связался» предполагаемый союз (кочерга сим
волизировала «молниеносную» палицу бога 
Агни, а помело — вихрь, раздувающий грозовое 
пламя).
В Тверской губ. ряженые с помелом и печной 
заслонкой ездили по улицам на следующий день 
после свадьбы. В Рязанской губ. существовал 
свадебный обычай возить по улице окрутника, 
называвшегося «хвастуном» (им обычно был 
близкий родственник невесты), которого вече
ром перед свадьбой наряжали в рваную одежду, 
давали в руки помело. Посадив в салазки, 
девушки возили его по деревне, стараясь оп
рокинуть в сугроб, а хвастун грозил им помелом 
и кривлялся.
В г. Чердыни помело ставили посреди экипажа 
в день «хлебин», второй день свадьбы, когда 
мужчины надевали женское платье, женщины — 
мужское, натирались сажей, запрягали лошадей, 
украшая их колокольчиками, боталами, голика
ми, вениками, бантами из мочала, брали печные 
заслонки, сковородки, гармонии и под песню 
съезжали со двора, направляясь к родителям и 
родственникам молодой, сопровождая свою по
ездку шумом и плясками.
Использовали помело в свадебном обряде и во 
время так называемых «умывок», когда свахи, 
наряженные чучелами, вымазанные сажей и с 
помелом в руках (иногда верхом на лошади), 
шли по деревне с кличем: «Идите нашу молодую 
умывать!», а также в обряде бани для молодых 
в первый послебрачный день (подробнее см. 
ухват).
В календарной обрядности помело использовали 
в святочных гаданиях о замужестве. На Русском 
Севере девушки насыпали овес под помело у 
печки и заклинали: «Во сне хочу увидеть своего 
суженого». В святочных ряжениях помело изо
бражало лошадь, домового, русалку и кикимору. 
Во Владимирской губ. надевали вывороченную 
шубу, приделывали рога, хвост, брали помело, 
в Рязанской губ., чтобы изобразить русалку, 
одевались в рваную одежду и садились на 
помело. Во всех случаях помело употреблялось
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как «предмет магической практики и колдовской 
принадлежности».
В субботу на масленичной неделе в Тульской, 
Пензенской и Симбирской губ. дети строили 
снежный городок с башнями и воротами. По
строив, они делились на две команды: «охра
нителей», которые вооружались метлами и по
мельями, и «храбрецов» с палками в руках. 
Первые должны были охранять городок, пос
ледние — его отбить и разрушить. Иногда в 
этой игре принимали участие и взрослые, тогда 
она заканчивалась угощением и песнями.
В Благовещенье между заутреней и обедней 
хозяйке предписывалось согнать помелом кур 
с насеста, тогда к Пасхе они будут хорошо 
нестись. В Великий четверг принято было делать 
новое помело (оно, по народным представлени
ям, обновляло печь, охраняло ее от разрушения), 
за ветками для его изготовления ходили с 
песнями в лес. Кроме того, в этот день рано 
утром, как говорили, «до солнышка», обнажен
ная женщина (обычно это делала хозяйка дома) 
должна была верхом на помеле объехать вокруг 
дома, чтобы уберечь его от нечистой силы. Во 
многих местах этот обряд приобрел иной 
смысл — его исполняли для защиты от клопов, 
тараканов и блох.
В Нижегородской, Костромской и Владимирской 
губ. во время вьюнишника (иначе — вьюницы 
или «окликания молодых»), происходящего в 
субботу или в первое воскресенье после Пасхи 
(так называемое кликушино воскресенье), под 
окнами молодых супружеских пар (тех, что 
вступили в брак в этот год) пелись особые 
песни. За исполнение подобных песен ново
брачные давали детям пряники и сласти, муж
чинам — яйца, пиво и мед, а женщинам — 
вино и закуску. В песнях, особенно детских, 
существовало требование подарка за пение — 
яйца, в случае отказа молодых поднести уго
щение звучала угроза: «Не дашь яйца, потеряешь 
молодца, мы тебя в хлеб запрем, помелом 
заткнем».
В Чухломском у. Костромской губ. исполни
тельниц вьюнишных песен возглавляла женщина 
верхом на помеле и с большой палкой в руке.



287 ПОМЕЛО

Требование яиц в данном случае сближало этот 
обряд со сбором яиц в семик, когда ряженые 
так ж е держали в руках помело, которым они 
отгоняли любопытных детей.
На помеле ездила одна кума к другой для 
справления Моргостьи (так в Лихвинском у. 
Калужской губ. называли нарядный поезд кумы), 
где гостью угощали пирогами.
Использовали помело и в обряде проводов ру
салки.
В день Козьмы и Демьяна, 1 ноября (14 ноября), 
в Ярославской губ. помелом и дегтем усмиряли 
дворового — домового, связанного с домашним 
скотом. Для этого брали помело, садились на 
лошадь, которую не жаловал дворовой, и ездили 
по двору, размахивая помелом и крича: «Ба
тюшка дворовой! Не разори двор и не погуби 
животину», в другом варианте помело обмаки
вали в деготь с намерением сделать отметку 
на лысине дворового, с которой он уже не 
остается во дворе.
Особо следует отметить обряд опахивания, ко
торый был широко распространен во многих 
местах России и служил средством защиты 
животных (а также людей) от эпидемий. Во 
время обряда женщины и девушки деревни, 
тайно собравшись ночью вместе, босые, в одних 
только белых рубахах, с распущенными воло
сами, впрягались в соху и проводили ею борозду 
вокруг деревни; при этом необходимо было 
поднять сильный шум, создаваемый косами, 
печными заслонками, сковородами, ухватами, 
кочергами, щелканьем кнутов. Важным элемен
том обряда было помело: его либо несли в 
руках, либо одна из женщин ехала на нем 
верхом. Реже использовали зажженные лучины, 
пучки соломы, банные веники без листьев, 
череп животного, живого петуха и т. д. А также 
брали с собой икону, свечи и ладан в кадиле 
или просто в горшке с раскаленными углями. 
Мужчинам в обряде участвовать не разрешалось. 
Встречающееся на пути живое существо уби
валось или забивалось до полусмерти, так как 
в нем видели «олицетворенную коровью смерть 
(эпидемию)».
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В Нижегородской губ. на помеле, так ж е как 
и на хлебной лопате, перевозили при переезде 
в новый дом домового. На Вологодчине помело 
или печной крюк (кочергу) выкидывали во двор, 
чтобы уберечься от града.
В народной медицине помелом на Русском 
Севере лечили детей от полуночницы (бессон
ницы): «Она помелом в печи пашет, потом 
полуночну дерет: — Что делаешь? — Полуночну 
деру. — Так дери, чтобы век не была». В 
М езенском у. Архангельской губ. существовал 
обычай наговаривания болезней на помело. 
Нельзя не сказать о помеле, которое исполь
зуется наравне с кочергой, ухватом, хлебной 
лопатой, граблями для полетов ведьм и ведунов 
по воздуху. В данном случае помело олицетво
ряло собой ветер, который «метет туманы и 
тучи и расчищает небо». Русские ведьмы и 
Баба Яга, летя по воздуху в железной ступе 
(котле-туче), погоняя пестом или клюкою (гро
мовою палицей), заметали след помелом. На 
помельях летали ведьмы на Лысую гору в 
Ивановскую ночь 24 июня (7 июля). Народные 
предания говорят о том, что, садясь на кочергу, 
ухват, лопату или помело, ведьмы вылетали в 
дымовую трубу тем ж е путем, каким являлись 
огненные змеи и нечистые духи. Ведьмино 
помело и само являлось обиталищем разных 
духов.
Говорится о помеле и в русских сказках, где 
оно, олицетворяя вихрь и заменяя собой топор- 
саморуб и диковинную палицу, устремляется 
на враждебные силы и, покончив с ними, воз
вращается в руки своего обладателя: «Где махнет 
помело, — там в неприятельской рати улица, 
что ни захватит клюка, то и в плен волочит». 
Упоминается помело в пословицах, поговорках, 
былинах, загадках. Например: «Вышла туторья 
из подполья, зачала золото загребать» (помело 
и жар в печи); «В углу, за полицей сидит стар 
с бородой» (помело); «У нас во дому серо поле 
распахано, разглажено, не сохой, не бороной, 
а козлиной бородой» (печной под и помело); 
«Побежали на лисицу девки с кокотами (вила
ми), бабы с помелами» (Олонецкая губ.).
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Термин помело широко распространен по всей 
России.

/
ПОМЕЛЬЦЕ. Кисть, использовавшаяся для обметания пыли.

Выполнялась из связанных в пучок перьев или 
тряпочек.

ПОРТОМОЙНИК. То же, что валек 1.

ПОСОХ. То же, что падог.

ПОСТАВЕЦ. 1 (ПрСТАВНЯ, СТАВ, СТАВЕЦ, ЦАПЛАЖКА, 
ЧАБАРКА, ЧАПАРУХА, ЧУПКА). Деревянная то
ченая столовая посуда. Поставец представляет

собой глубокую круглую 
чашу, на невысоком под
доне, имеющую такую 
же глубокую крышку, 
иногда с рукоятью. На
личие крышки отличает 
поставец от чаши и 
миски. Украшались по
добные изделия роспи
сью, особенно известны 
северодвинские распис
ные поставцы. Изготов
лялись поставцы разной 
величины, в зависимости 

от размера менялось и название: став, ставец, 
ставчик. Ставы крупного размера вмещали в 
себя сосуды поменьше (складни, ставень, ста
вешки, ставни, ставники). Поставцы использо
вались как обеденная посуда, чаще всего для 
одного человека. Имея крышку, практически по 
размеру равную нижней части, поставец в от
крытом виде представлял собой уже два сосуда 
для еды.
Термин «став» известен с XV в., со времен 
княжения Василия III. В XVI—XVII вв. ставцы 
были широко употребляемой столовой посудой. 
Различались ставы и ставцы: троицкие (москов
ские), тверские, калужские, костромские, воло
годские, вятские, ярославские, сольвычегодские, 
великолукские. В XIX в. поставцы продолжали 
сохраняться в быту крестьян-старообрядцев, ко
торые должны были иметь для еды свою посуду. 
Особенно удобно пользоваться ими в дороге.

Поставцы
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2. Медный, оловянный, глиняный сосуд на под
ставке или ножках для подачи на стол кваса, 
пива.
Псковская, Рязанская, Тверская, Тамбовская губ.

ПОСТАВИЛ. То же, что поставец 1, большая деревянная 
чаша для нищих, иначе — ставец.
Рязанская губ.

ПОСТАВУХА. 1. Большой стакан для водки.
Псковская, Тверская губ.
2. Стопа для водки.
Псковская, Тверская губ.

ПОТАКОВКА. То же, что ковш.
Ш енкурский у. Архангельской губ.

ПОШОВ. Лубяной короб с подъемной крышкой для хра
нения кринок с молоком. Стоял обычно в сенях. 
См. короб.

ПРАВНИК. То же, что кичига 1.
Новгородская губ.

ПРАДО. То же, что кичига 1.
Север Европейской России.

ПРАЛЬНИК. То же, что валек 1.

ПРИЕМЕЦ. То же, что вилка.
Костромская губ., Сибирь.

ПРИХВАТКА (ГОРЧЕВНИК, ГОРЧУХА, /О РШ ЕВ И К , ГОР
ШЕЧНИК, Ж/АРЯВКА, ОТИМКИ, ОТНИМАЙ- 
КА, ОТНИМАЛКА 3, ОТНИМИШКА, ОТНИМ- 
КА, ОТЫМАЛОК, ОТЫМАЛЬНИК). Толстая хол
щовая или из другой ткани тряпка, либо ру
кавицы, предназначенные для снимания с плиты 
или вынимания из печи горячих горшков, чу- 
гунов, кастрюль. Прихватку употребляли также 
для вытирания рук и стола при приготовлении 
пищи и уборке после еды.
Использовали прихватку в свадебном обряде: 
в кусок холста (называемый в Архангельской 
губ. «горшечником») заворачивали хлебины, 
присылаемые во время сватанья матерью не
весты в подарок матери жениха. Во время 
исполнения заговора, обращенного к домовому, 
при прочих действиях необходимо было, от
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правляясь ночью в хлев, взять с собой горшевик, 
завязать глаза этим горшевиком, сложенным 
вчетверо, и лишь после этого произносить слова 
заговора.
Про прихватку говорили: «Как отымалками, 
чертями помыкает»; пели в песне: «Старый 
муж, пробудися! На тебе водицы, захлебнися! 
На тебе сухарик, подавися! На тебе заслончик, 
помолися! На тебе горшевничек, утрися!» (Вят
ская губ.); «Спрошу бабушки-старушки, чем 
гостей умывать... чем утирать... Старых-то ста
рушек рукотерничком... Прощелыгов мужичком 
горшевничком» (Вятская губ.).

/
ПРОТИВЕНЬ. Ж елезный лист для выпекания пирогов, ко

лобков, булочек, ватрушек и других мелких 
изделий из теста, изготавливался прямоугольной 
формы, с невысокими бортиками с трех сторон. 
В русской деревне получил распространение в 
последней трети XIX в. До этого времени все 
хлебные изделия укладывались прямо на под 
печи, на капустный лист или на специальную 
пирожницу.

/
ПРОШИВЕНЬ. Приспособление для жарения мяса, картофе

ля, рыбы. Представлял собой железный луженый 
лист прямоугольной формы, с невысокими (до 
5 см) бортиками.
Использовался в крестьянском хозяйстве север
ных губерний Европейской России. Был извес
тен также в Сибири и на Урале. Широкого 
применения не находил.

/
ПУЗЫРЬ. То же, что бутылка.

Тобольская губ.



р
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РАЗМЕРОК. То же, что бутылка, на которой черточками 
обозначена мера жидкости; иначе — мензура.

РАССОЛЬНИЦА (СОЛОНУХА). То же, что блюдо, но глу
бокое, в нем подавался на стол рассольник — 
горячая похлебка, приготовленная на огуречном 
рассоле, с потрохами, мясом, рыбою, с прянос
тями, приправами и солеными огурцами.

РЕЗАК. То же, что нож, большой, широкий, употреб
лявшийся для обработки рыбы.

/
РЕШЕТО. Приспособление для просеивания крупы, муки, 

зерна. Круглая коробка, состоящая из обода — 
обечайки и сетчатого дна. Обод и дно соединены 

с помощью узкого обруча. Обод из
готавливался из согнутой пластинки 
луба, сшитой ветвями ивы, черемухи, 
корнями сосны. Сетка выплеталась 
из лыка, ремней, проволоки. Решето, 
как и сито, использовалось для сор
тировки муки, привезенной с дере
венской мельницы. Через решето от
сеивалась мука более крупного по
мола, чем через сито. Выпеченный 
из такой муки хлеб назывался «ре
шетным». Он считался будничным 
хлебом, повседневной пищей. Старин
ная пословица говорит: «Хоть реше- 

тень, да ежедень, а ситный — несытный». 
Решето применялось также для сортировки 
крупы, зерна, а также для очистки их от 
оставшегося после провеивания сора.
В мифологическом сознании русских крестьян 
решето обладало сложной символикой. Решето
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РОГ.

РОГАТИНА

РОГАТКА

РОГАЧ.

РОЖОК

ассоциировалось с тучей, из которой пролива
ется на землю дождь. Решето поэтому исполь
зовалось в обрядах вызывания дождя. Во время 
засухи женщины выливали на землю через 
решето ведро воды, рассчитывая, что это дей
ствие вызовет настоящий дождь из тучи — 
«небесного решета».
Решето использовалось в народной медицине. 
При головной боли, советовали знахарки, надо 
взять решето в зубы и тряхнуть головой. Ис
пуганного ребенка надо было окропить водой, 
пропущенной через решето. Корову после отела 
следовало побрызгать через решето водой, чтобы 
она была здорова.
В южных губерниях России новорожденно
го принимали в решето, чтобы «здоровый 
был». Повсеместно бытовал запрет для детей 
надевать на голову решето, иначе «остановится 
рост».

Табакерка для нюхательного табака из рога 
животного. На поверхности и в его узкой части 
имелось по отверстию. Верхнее из них закры
валось выдвижной или накладной крышечкой, 
а торцевое — деревянной пробкой. Поверхность 
такого рога часто украшалась гравировкой или 
надписью: «Кого люблю — того дарю». 
Енисейская губ.

/
БАБЬЯ. То же, что ухват.

То же, что мутовка.

То же, что ухват.
Ю жные губернии Европейской России, Енисей
ская губ.

(МАСЛЕНЙЧКА, СОСКА, СОСУЛЬКА). Соска 
для младенца из коровьего рога, к которому 
привязывался веревочкой сосок коровьего вы
мени. Молоко в рожок вливали ложкой. Рожок 
мог быть изготовлен из меди. Нередко стенки 
медного рожка украшались чеканным изобра
жением ангелов. Иногда рожок подвешивался 
над колыбелью «от сглаза». Кормили из рожка 
обычно полтора года.
Распространен повсеместно.
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РОСТ. Таган в виде решетки, под которой разводится
огонь, предназначенный для подогревания ско
вороды или кастрюли.

РУБЕЖНИЦА То же, что рубель.

РУБЕЛЬ (КАТАЛКА 2, РУБЕЖНИЦА). Деревянный, плос
кий, толстый, прямоугольный, вытянутый брусок 
с короткой округлой рукоятью. На внутренней

Рубеля

рабочей поверхности рубеля делались попереч
ные рубцы. Рубель использовался для разгла
живания — «прокатывания» после стирки сухой 
холщовой ткани. Для этого разглаживаемую 
ткань плотно накатывали на цилиндрической 
формы деревянный каток, а сверху прокатывали 
рабочей частью рубеля, который при этом с 
силой прижимали обеими руками за рукоять и 
противоположный конец.
Лицевая поверхность рубелей обычно делалась 
гладкой. Но кроме того, изготовлялось большое 
количество подарочных изделий, украшавшихся 
затейливой резьбой или росписью. На Русском 
Севере в рукояти иногда вырезалось полое 
пространство, которое заполнялось высушенны
ми горошинами. При раскатывании белья из
давался звук, аналогичный звуку детской по
гремушки.
Термин был распространен по всей России.
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Рукомойники

РУКОМОЙНИК (УМЫВАЛЬНИК 1). Глиняная, металлическая, 
деревянная емкость круглой или овальной 
формы, с широким отверстием для наливания

воды, которое иногда за
крывается крышкой, на 
двух противоположных 
сторонах рукомойника 
имеется по носику, а на 
двух других — по ушку. 
За ушки рукомойник под
вешивали на цепочке или 
веревке.
Лицо и руки моют, надав
ливая на один из носиков. 
Когда на ладонь набира
ется достаточное количе
ство воды, носик отпуска
ют. Грязная вода стекает 
в трехногую лохань, уста
новленную под рукомой
ником. Зимой рукомой
ник подвешивался обычно 

в избе около печи, ближе к двери в сени. 
Летом — на улице, у входа в дом. В последнем 
случае лохань не ставили — вода стекала прямо 
на землю. Около рукомойника всегда висела 
рукотёрка. Русские люди придавали очень боль
шое значение чистоте. Самой большой чисто
плотностью отличались жители севера Европей
ской России, сибиряки, а также старообрядцы, 
жившие по всей России. Ежедневное многора
зовое умывание лица и рук было обязательным. 
Мылись утром, встав с постели, перед каждой 
едой, после работы, перед и после дальней 
дороги, перед посещением пасеки, при возвра
щении из гостей, после кладбища и поминальной 
трапезы.
Умывание лица и рук было обязательным перед 
выполнением различных ритуальных действий. 
Так, например, к добыванию «живого огня» 
допускались люди, предварительно умывшие 
лицо и руки. Ритуальное умывание совершалось 
при исполнении многих обрядов: родильных, 
свадебных, погребально-поминальных.
В обрядности, связанной с рождением ребенка, 
оно воспринималось как очищение роженицы
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и повитухи от беременности и родов, которые 
мифологическое сознание представляло как не
чистые. В свадебной обрядности умывание про
исходило на многих ее этапах: перед венцом, 
после брачной ночи. Однако особенно ярко оно 
проявлялось в ритуале второго дня после свадь
бы. Молодуха после застолья подходила к ру
комойнику с куском мыла и полотенцем и 
предлагала умыться по очереди всем родствен
никам мужа. Эта церемония должна была про
демонстрировать почитание молодухой своей 
новой родни и подтвердить ее вступление в 
семью мужа в качестве равноправного ее члена. 
Считалось, что с людьми, забывшими утром 
помыться, может случиться несчастье: их убьет 
молния, задерет медведь, уведет леший. Кроме 
того, чистота в русской деревне осмыслялась 
не только как понятие физическое, но и нрав
ственное. Чистый, хорошо умытый человек вос
принимался как человек достойный, нравствен
но порядочный.

РУКОТЁРКА (УТИРАЛЬНИК, УТИРКА). Кусок белой холщо
вой ткани для вытирания лица и рук после 
умывания, а также для вытирания после мытья 
в бане. В отличие от полотенца рукотерка была 
короткой (60 х 40 см) и мало украшенной. Узки
ми красными полосками орнаментировались на 
концах только рукотерки, вывешивавшиеся в 
праздник для гостей. В будни для вытирания 
рук часто использовалась старая ткань: кусок 
выношенной рубахи, сарафана. Рукотерка ви
села около рукомойника на специальном гвоз
дике. Каждая хозяйка считала необходимым 
менять ее через один-два дня. Чистоплотность 
считалась главным достоинством женщины, хо
зяйки дома.

/
РУСЛЕНИК. 1. То же, что нарусленик.

2. То же, что воронка.
Повсеместно по всей России.

/
РУЧКА То же, что кружка.

Владимирская губ.

РУЧОНКА То же, что лагун.
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РЫБКА. То же, что ложка, с рукоятью в виде рыбки. 
Нижегородская губ.

/
РЫБНИК. То же, что миска из глины, для заливного из 

рыбы.
Архангельская губ.

РЫБОЛОВКА. То же, что чумуха.
Архангельская, Владимирская губ., Заонежье.

РЫЛЬНИК.

РЫЧАГ.

РЮМКА

Рюмки

То же, что топник.

1. То же, что кочерга.
2. То же, что ухват.
Курская губ.

(АРШИНЧИК^ 2, КАРВАТКА 2, КАШНИЦА 2, 
КЕЛИХ, КЕЛЙШЕК, КЕЛЮХ, КИЛ^ВОЧКА, КИ- 
ЛЯЖКА, КНУТ, КРАСОУЛЯ 2, / КУБОЧЕК, 
ЛАМПАДКА, ОДНОНОЖКА, ОТИК, СГОН).

Сосуд из глины, стекла, дерева, ме
талла, предназначенный для питья 
водки, вина и других крепких на
питков, представляет собой неболь
шую округлую чашечку на ножке, 
опирающейся на подставку. Исполь
зовали рюмки по праздничным 
дням. В начале застолья, прежде 
чем предложить рюмку с напитком 
гостям, хозяин первым пробовал 
приготовленное питье, показывая, 
что угощение не отравлено и с ним 
не насылается порча, поэтому до 
сих пор сохраняется обычай — при 
разливании напитков отлить сначала 
немного в свою рюмку.

Кроме праздничных дней употребление водки 
разрешалось и в другие моменты жизни: после 
принятия решений на сельском сходе, после 
заключения сделки, на поминках и т. д. 
Применяли рюмку и в некоторых обрядовых 
действиях. Например, в свадебном ритуале в 
Курской губ. во время «пропоя» или «сводов» 
жениха и невесты родители благословляли их 
иконой и хлебом на вывернутой мехом наружу 
шубе, после чего невесте вручали рюмку на 
тарелочке, а жениху — графин с водкой. Ж ених
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и невеста угощали присутствующих, гости под
ходили «под чарку», т. е. выпивали рюмку 
водки, поздравляли молодых, которые целова
лись и кланялись каждому гостю. На Пинеге 
при исполнении обряда «белил» жених давал 
невесте деньги на белила, опуская их в рюмку 
с вином, обряд сопровождался угощением. В 
рюмку с вином опускалось и присланное невесте 
женихом кольцо.
После прибытия жениха в дом невесты трое
кратно обменивались рюмками их свахи, таким 
образом, чтобы в конце концов рюмка свахи 
жениха оказалась сверху рюмки свахи невесты. 
После венчания молодые выходили к гостям, 
вынося поднос с рюмками и штоф вина, про
исходило поздравление молодых гостями и пот- 
чевание гостей, которые вызывались «почин- 
но» — начиная с отца и матери. Подобный 
обряд, исполнявшийся в 20-е гг. XX в. в Кост
ромской губ., получил название «золотая рю 
мочка».
В Вятской губ. во время свадебного гулянья, 
когда привозили сундуки с приданым, гости 
говорили: «Сундуки тяжелы, не можем выне
сти», повторяя это до тех пор, пока их не 
угощали рюмкой водки.
В Тамбовской губ. после первой брачной ночи 
жених выплескивал рюмку в потолок, если 
невеста оказывалась «честной», или опрокиды
вал ее вверх дном при нецеломудренности не
весты. На второй день свадьбы молодые снова 
угощали гостей водкой, обнося всех по очереди, 
но взяв рюмку с подноса, гость должен был 
положить на поднос деньги.
С помощью рюмки гадали на святках. Налив 
вечером в рюмку воды и опустив кольцо, вы
ставляли на мороз, перед сном смотрели: сколько 
образовалось бугорков, столько родится сыно
вей, а сколько ямок — столько дочерей. Рюмку 
нужно было разбить при праздновании именин. 
Рюмку вина предлагал прохожему леший, и 
человек мог стать жертвой лешего, если выпивал 
эту рюмку, а не говорил: «Господи, ведь я же 
сегодня не последнюю...», после чего леший, 
засмеявшись, исчезал.
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Про рюмку говорили: «Рюмочка — вся с на
персточек»; «Муж за рюмочку, а ж ена за ста
канчик»; «Стаканчики да рюмочки доведут до 
сумочки»; «Рюмочки по столику похаживали». 
О рюмке была загадка: «Стоит море о пяти 
столбах, двое об нем спорят, а один говорит: 
„Радость моя“, другой говорит: „Погуба моя"» 
(рюмка с вином в руке, тело и душа).
В XVIII—XX вв. рюмки были известны прак
тически по всей России. С XVIII в. в городском 
быту распространились стеклянные рюмки. В 
зажиточных крестьянских хозяйствах подобная 
посуда появилась в начале XIX в.



с
/

САКВОЯЖ. Дорожная емкость цилиндрической формы для 
переноски небольших предметов. Корпус сак
вояж а выполнялся из гнутой фанеры, а боковые 

стенки — из прямой. К 
верхней грани его прикреп
лялась деревянная, прово
лочная или кожаная по
движная ручка. На перед
ней стенке делалась подвес
ная или выдвижная дверца. 
Термин известен на евро
пейской территории Рос- 

Саквояж сии.

/
САЛЬНИК. То же, что свеча, сальная.

Рязанская губ.

САМОВАР (КИПЯТИЛЬНИК, КУБИК, ПАРОВИК, САМО- 
ГАР, САМОГРАЙ, / САМОГРЕЙ, САМОДУР, 
САМОКИПЕЦ, СБЙТЕННИК). Прибор для ки
пячения воды и приготовления пищи, делался 
всегда металлическим, обычно из латуни и меди, 
в редких случаях серебра, стали, чугуна и 
зачастую никелировался. Тулово могло иметь 
самую разнообразную форму: шара, рюмки, 
цилиндра, бочонка, прямоугольной коробки, 
груши, яйца. Верхняя часть тулова, через ко
торую наливалась вода, закрывалась крышкой — 
«закрышкой», «нахлобучкой». Тулово заканчи
валась поддоном и четырьмя короткими нож 
ками. В нижней его части находился кран для 
стока воды.
Ж идкость в самоваре нагревалась в металли
ческой жаровне, проходившей сквозь тулово.
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Верхний конец жаровни выходил наружу и 
заканчивался конфоркой, на которой крепилась 
«закрышка». Нижний конец прикрывался ре
шеткой. В жаровню закладывались горячие уго
лья. Огонь в ней поддерживался благодаря под
дуванию воздуха снизу жаровни и вытяжной 
трубе с коленом, надевавшейся на верхнюю ее 
часть. После закипания жидкости труба снима
лась, а жаровня закрывалась заглушкой. Для 
выхода пара на «закрышке» имелся отдушник — 
небольшое отверстие с крышечкой.
Кроме описанных самоваров для приготовления 
чая, употреблявшихся в домашнем быту и в 
трактирах, в России были и самовары, пред
назначенные для других целей. Так, например, 
самовар для кофе был небольших размеров с 
выдвижным ящичком для углей и специальным 
устройством в виде металлической рамки с 
холщовым мешочком, в которое насыпался кофе. 
Самовар для сбитня — горячего напитка из 
меда с травами и пряностями — напоминал 
большой заварочный металлический чайник с 
трубой и поддувалом. Сбитенщики, предлагая
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зимой горячий напиток, разносили его среди 
гуляющей праздничной толпы. Самовары до
рожные делались в форме ящика, сундучка со 
съемными ножками и использовались для при
готовления пищи и кипячения воды.
Самовары пришли в Россию из Западной Ев
ропы в XVIII в., где они употреблялись для 
подогревания бульонов. В XIX в. они получили 
широкое распространение во всех слоях рус
ского общества. Чай из самовара пили в царском 
дворце, помещичьей усадьбе, квартире универ
ситетского профессора, в мещанской семье, в 
крестьянской избе. Самовар кипел на столе, 
когда приглашались гости, располагал посидеть 
за столом с удовольствием и долго с желанными 
людьми. Он ставился, когда было холодно на 
улице или, наоборот, слишком жарко.
В городах и богатых крестьянских семьях вы
работался даже своеобразный ритуал чаепития. 
Самовар, начищенный до блеска, устанавливался 
на специальном самоварном столике, распола
гавшемся около обеденного стола. Заварочный 
фарфоровый чайник ставился на конфорку. На 
обеденном столе расставлялись чашки с глубо
кими блюдцами и чайными ложечками, сахар
ница с колотым сахаром, ситечко, щипцы для 
колки сахара и блюдо с пирогами. Чай разливала 
хозяйка дома или ее старшая дочь. Чашку надо 
было наливать до краев, не забывая потчевать 
гостей и предлагать еще. Чай полагалось пить 
из блюдца, держа его всеми пальцами. Подли
вание чая в чашку кончалось тогда, когда гость 
переворачивал ее вверх дном. Это означало, 
что гость чаю больше не хочет и доволен 
угощением.
Самовары в русской деревне очень ценились. 
Их наличие в семье говорило о ее благополучии, 
достаточности, богатстве и высоком положении 
хозяина дома. Хорошие самовары давались до
черям в приданое.
Самовары можно было купить на ярмарках, в 
городских магазинах, сельских лавках. На круп
ных ярмарках, таких, как Макарьевская, Ир- 
битская, Нижегородская, имелись специальные 
самоварные ряды. Самовары могли продаваться 
на вес или поштучно. Стоимость их была раз-



303 САХАРНИЦА

личной и зависела от размеров, использованного 
металла, наличия украшений, а также зависела 
от «знаменитости» фабрики, на которой их 
изготавливали. Самовары «на вес» продавались 
оптом и в розницу по 15 рублей за пуд. Один 
хороший самовар, предлагавшийся поштучно, 
мог стоит от трех до десяти рублей, но были 
и стоимостью в 100 рублей. На 100 рублей в 
середине XIX в. можно было купить лошадь и 
сделать хорошее приданое городской невесте. 
Самовары, продававшиеся в России, XIX — 
начале XX в., были русского производства. Они 
изготавливались на самоварных заводах Тулы, 
Москвы, Екатеринбурга и некоторых уральских 
городов. Хорошо были известны фабрики На
зара Лисицына, Василия и Ивана Ломовых, 
Ильи Федорова и многие, многие другие. На 
самоварах обычно ставились клейма тех заве
дений, из стен которых они были выпущены, 
и выбивались медали, полученные фабрикой на 
промышленных выставках.

САМОГАР. То же, что самовар.

САМОГрХй. Т о же, что самовар.

САМОГРЕИ. То же, что самовар.
/

САМОДУР. То же, что самовар.

САМОКИПЕЦ. То же, что самовар.

САХАРНИЦА Металлический, деревянный или стеклянный 
сосуд округлой или прямоугольной формы, с 
крышкой, часто с ручкой или двумя, украш ен
ный расписным, резным или чеканным орна
ментом, для хранения колотого или толченого 
сахара.
Сахарницы в основном использовались в город
ском, реже — в крестьянском быту. Крестьяне 
вообще редко клали сахар в чай, обычно пили 
вприкуску, откалывая небольшие кусочки са
харными щипцами от больших кусков. У ста
роверов употребление сахара считалось грехом 
и его не разрешали есть в постные дни, называя 
скоромной пищей, так как сахар, по представ
лениям крестьян, приготовлялся из костей ж и
вотных.
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Термин сахарница употреблялся в России по
всеместно.

СБИТЕННИК. То же, что самовар.

СВЕС. То же, что чаша, большая, деревянная.

СВЕТЕЦ (СВЕТИЛО, СВЕТИЛЬНИК, СВЕТИЛЬНО, СВЕ
ТИЛЬНЯ 2, СВЕТЫЧ). Приспособление для дер
жания горящей лучины. Светцы имели разно

образную форму и величину. Простейший све
тец представлял собой согнутый под прямым 
углом стержень из кованого железа, на одном 
конце которого имелась развилка с тремя-че- 
тырьмя рожками, а на другом — пятник (ост-
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рие). Такой светец втыкали острием в щель 
бревенчатой стены, а между рожками вставляли 
лучину. Для падающих угольков под светец 
ставили корыто или какой-либо сосуд с водой. 
Встречалась и более сложная форма светца, 
имеющего две развилки при одном пятнике. 
Другой тип светцов — висячие, рассчитанные 
на несколько лучин. Подвесной светец зацеп
ляли за железную скобу, вбитую в полавочник, 
внизу на пол также ставили сосуд с водой. 
Более распространены и удобны в быту были 
переносные светцы. Небольшие, состоящие из 
металлической развилины, деревянной стойки 
и донца, светцы ставили на лавку в нужном 
месте. Высокие светцы (около 1 м и выше) 
ставили на полу в любом месте избы. Высокая 
деревянная стойка нередко вырезалась фигур
ной, витой или с розетками, украшенными 
резьбой или росписью.
Существовали раздвижные светцы, стойка ко
торых состояла из трех частей. В средней части 
имелось отверстие, так что ее можно было 
поднимать и опускать, закрепляя затычками на 
любой высоте, и тем самым регулировать высоту 
источника света.
Удобны были распространенные на северорус
ских территориях светцы, состоящие из неглу
бокого деревянного корытца на трех или че
тырех ножках и укрепленного на его краю 
деревянного столбика с железной кованой раз
вилкой, угольки с обгоревшей лучины падали 
прямо в воду, налитую в корытце.
Большим разнообразием отличались стоячие 
светцы, полностью выкованные из железа и 
склепанные из железных стержней и полос, 
рассчитанные на несколько лучин. Рисунок свет
ца был неповторим, благодаря большой вариа
тивности всевозможных спиралей и завитков, 
украшавших осветительный прибор. Большей 
частью такие светцы напоминают причудливые 
ветвящиеся деревья.
Наиболее древние железные светцы, относя
щиеся к X в., были найдены при раскопках в 
Старой Ладоге.
Светцы, особенно металлические, очень долго, 
вплоть до начала XX в., оставались в быту
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русского народа и были неотъемлемой частью 
традиционного жилища.
Термин был распространен в северных, средних 
и восточных губерниях Европейской России.

СВЕТИЛО. То же, что светец.
Вятская, Пермская губ.

СВЕТИЛЬНИК. То же, что светец.
Архангельская, Новгородская губ.

СВЕТЙЛЬНО. То же, что светец.
Вятская, Пермская губ.

СВЕТЙЛЬНЯ. 1. Фитиль для плошки, лампы, свечи, представ
ляет собой скрученные волокна хлопка, льна, 
пеньки или просто тряпочку, свернутую жгутом. 
Термин был распространен повсеместно.
2. То же, что светец.
Западные губернии Европейской России.

СВЕТНИК. То же, что плошка 4.

СВЕТЫЧ. То же, что светец.

СВЕЧА (ЖИГАЛКА, НЙТКА, САЛЬНИК). Простейший 
источник освещения; состоит из светильни (фи
тиля) и вещества, обволакивающего светильню 
и замедляющего ее горение.
Свечу в осветительном приборе (слюдяном ф о
наре или подсвечнике) использовали при спуске 
в подполье, при необходимости выйти в сени, 
во двор к скоту или по другой надобности; со 
свечами зимой работали на гумне — молотили. 
У русских в Сибири и на Алтае лучинное 
освещение исчезло раньше, чем в других местах, 
и здесь самодельные свечи широко применялись 
также для освещения непосредственно жилых 
помещений. В районах, где вплоть до начала 
XX в. большей частью использовали лучину, 
например в Архангельской губ., свечи зажигали 
по большим праздникам, на святки, при большом 
приеме гостей и т. п. Свечи изготавливали двух 
типов: сальные и восковые. Последние произ
водили в районах, где было развито пчеловод
ство. Восковые свечи использовались больше в 
обрядовой жизни крестьян: в свадебном обряде 
во время венчания, в праздничные дни их
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ставили у икон в красном углу, перед смертью 
умирающему в руки давали восковую свечу, 
зажигали ее около покойника и во время по
минальных трапез.
Появление сальных свечей относится к XVII в. 
Они более, чем восковые, нашли применение 
в повседневном быту. Для изготовления сальных 
свечей использовали говяжье, баранье, козье 
сало; у русских на Алтае лучшим для свечей 
считали сало оленя (марала), худшим считалось 
свиное сало.
По технике изготовления свечи были катаные, 
маканые и литые.
С помощью катания выделывали восковые 
свечи: воск слегка разогревали, опуская в го
рячую воду, и скатывали в длинный валик, 
который затем расплющивали руками на гладкой 
доске в длинную плоскую лепешку. Положив 
на один край лепешки подходящий по длине 
фитиль из льна или пеньки, его закатывали в 
воск с помощью второй дощечки. У русских 
на Алтае изготовление катаных свечей называ
лось «скать свечи».
Другим древним способом изготовления свечей 
было макание. Маканые свечи из воска и сала 
назывались «маканцами». Их производство при
урочивалось к холодному времени года, когда 
быстрее застывало сало. М акание происходило 
следующим образом: фитиль, перекинутый через 
лучинку, опускали в маканицу (сосуд с растоп
ленным салом или воском). Затем лучину с 
фитилем вытаскивали и вешали в холодном 
месте. Когда сало или воск застывали, фитиль 
вновь опускали в маканицу. Чтобы получилась 
свеча, фитиль следовало обмакнуть около пят
надцати раз. При массовом изготовлении ма
канцев, как у русских на Алтае, в большой 
сосуд с растопленным салом обмакивали сразу 
несколько фитилей на большой палке, а палки 
раскладывали на козлы с жердями. Маканые 
свечи отличались небольшой толщиной и не
ровной поверхностью из-за неравномерного на
слаивания сала или воска, нижний конец ма
канцев обычно толще верхнего. Неровности 
можно было выравнять с помощью дощечек. 
Длина ж е маканцев зависела от глубины сосу-
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дов, которыми могли быть кадка, кувшин и пр., 
и от количества сала и воска в сосуде. 
Домашнее литье свечей из сала — самый рас
пространенный способ их изготовления в конце 
XIX — начале XX в. — начинает свою историю 
с XVII в., когда повсеместно появились лейки — 
металлические формы для литья. Лейка пред
ставляет собой трубку (первоначально из жести, 
позднее — из цинка и олова) длиной 30—35 см, 
в диаметре 2—3 см. На одном конце лейки 
имеется расширение в форме воронки, на дру
гом — сужение в виде конуса, соответственно 
форме верхушки свечи, в котором проделано 
небольшое отверстие. Сквозь трубку пропускали 
сложенный вдвое фитиль таким образом, что 
петля фитиля закреплялась на воронке с помо
щью продетой в нее небольшой лучинки, а 
концы, продетые в отверстие узкого конца 
лейки, завязывали снаружи узлом и отрезали; 
отверстие же затыкали. Растопленное сало за
ливали в форму и, когда оно застывало, готовую 
свечу вытаскивали из лейки.
Литые свечи изготавливали в любое время года; 
чтобы сало быстрее застывало, лейки опускали 
зимой в снег, в другое время года — в воду, 
а в особо жаркие дни формы ставили в подвал. 
В некоторых местах Сибири (русские селения 
по р. Лене) в качестве форм для литья исполь
зовали кишки домашних животных, а также 
полые внутри стебли зонтичных растений: бор
щевика и дягиля.
Из сала одного быка можно было отлить около 
ста свечей.
Свечное освещение в старой деревне было 
доступно не для всех, а для средних и заж и
точных хозяйств.
Термин был распространен повсеместно.

/
СВЕЧНИК. То же, что подсвечник.

Северные губернии Европейской России.

СГОН. То же, что рюмка.
/

СЕЛЬНИЦА. То же, что ночва.

СЕРЕБРУШКА. То же, что ложка.
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СЕРЁНОК (СЕРНИК, СЕРЯНКА). Приспособление для 
перенесения огня с трута в печь, плиту, костер. 
Представлял собой тонкую длинную лучинку с 
концом, покрытым серой. Изготавливался в до
машних условиях: конец лучины опускался в 
жидкую серу и высушивался на солнце. В более 
раннее время вместо серёнка употреблялись 
береста, пакля, солома.

/
СЕРНИК. То же, что серёнок.

СЕРЯНКА То же, что серёнок.

СЕЯЛЬНИЦА. То же, что ночва.

СИБИРКА. То же, что ложка.
Нижегородская губ.

/
СИТО. Приспособление для просеивания муки, пред

ставляет собой круглую коробку с невысокими 
стенками — ободом (обечайкой) и сетчатым 
дном. Обечайка изготавливалась из осины или 
луба, сшивалась лыком. Сетка ткалась из кон
ского волоса, с очень мелкими ячейками. Высота 
сита обычно была около 10 см, диаметр дна — 
20—30 см.
М ука через сито просеивалась на ночву. Необ
ходимость просеивания муки в домашних ус
ловиях объяснялась плохим помолом зерна на 
деревенских мельницах и отсутствием на них 
приспособлений для сортировки муки. Сито 
пропускало через ячейки только муку очень 
мелкого помола, что характерно для муки хо
рошего качества. Такая мука называлась «сит
ной», а испеченный из нее хлеб — ситным, 
ситником. Ситник пекли для каждодневного 
обеда только богатые люди. Крестьяне бедные 
и среднего достатка пекли его только к празд
нику.
Материал, из которого делалось сито, его на
значение подсказало крестьянам загадку: «Си
вый жеребец по полю ходил, на двор взошел, 
по рукам пошел».
Термин встречался повсеместно под одним тем 
же названием во всех деревнях.

/
СКАЛКА 1. Цилиндрическая деревянная палка, использо

валась вместе с рубелем для глажения наматы-
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вавшихся на нее изделий из полотна. Иногда 
имела поперечные выступы.
Термин известен во всех губерниях России.
2. Приспособление для раскатывания теста. 
Представляло собой хорошо обточенную палку, 
утолщенную в средней части, зауживающуюся 
к концам. Размеры скалки колебались от 30 до 
80—90 см.

СКЛАДНИ. Несколько мисок, складываемых одна в другую 
и соединенных общей ручкой для переноса еды. 
См. миска.

СКЛЯНИЦА То же, что бутылка, которая могла быть разной 
формы и объема и использовалась для различ
ных надобностей. Говорили: «У пьяницы на уме 
скляница»; «Охоча старица до скляницы»; «Скля
ницу вина да полтора блина, так и будет с 
меня».

СКОБКАРЬ (ВАГАН 1, ГУСАК 1, КАПТАРЬ, КОПКАРЬ, МЕ- 
ДОВНИЦА). Деревянный сосуд для пива, меда, 
браги, изготовленный из различных пород де-

Скобкари
рева: березы, ольхи, осины, липы, клена, в 
долблено-резной технике. Скобкарь представля
ет собой сосуд ладьевидной формы с двумя 
ручками: одна в виде головы птицы — утки, 
лебедя, селезня, гуся (такой сосуд называли
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«гусак») или коня, а другая — в виде хвоста. 
Существуют скобкари северного и ярославского 
типов.
Скобкарь северного типа (Архангельская, Воло
годская, Новгородская губ.) имеет четко выра
женную ладьевидную форму, поверхность сна
ружи покрыта росписью, которая чаще всего 
представляет собой растительный побег из за
витков, расположенный на белом или желтом 
фоне, с вписанными в него геометрическими 
цветными розетками и фигурами бытового и 
сказочного содержания (птицы-павы, коня, 
оленя, рыбы и т. п.). Иногда на северодвинских 
сосудах имеются надписи и дата изготовления. 
Ярославские скобкари отличает высокое каче
ство материала и техники изготовления. Для 
них характерна ладьевидная форма с особой 
обработкой рукоятей в виде головок водяных 
птиц с раскрытыми клювами (часто змееподоб
ной формы) или непарными рукоятями: одна в 
виде головы птицы, а другая — в виде конька, 
и орнаментальная роспись. По венцу проходит 
широкая кайма темного или золотистого цвета 
с надписью или орнаментом: растительный побег 
с завитками и цветами.
Группа «ложчатых» скобкарей, по типовым при
знакам приближающихся к ярославским, отли
чается выпуклостью чаши, часто окрашенной в 
различные цвета и дополненной иногда роспи
сью. Ложчатая форма чаши характерна для 
чеканной металлической посуды и перенесена 
на дерево с металла. Такая форма металлических 
сосудов, называемая в чеканной технике «лож
ками», была известна еще в XVI—XVII вв. в 
Новгородской обл., о чем свидетельствуют ру
кописи этого времени.
Скобкари по бытовому назначению можно раз
делить на большие, средние и малые. Большие, 
вмещавшие иногда до четырех ведер, служили 
для подачи на стол пива, браги, меда в кануны, 
в большие праздники. Хозяин держал сосуд за 
одну ручку, а гость принимал его, взяв за 
другую, и пил через край; средние использо
вались для небольшого круга лиц; малые — для 
индивидуального пользования (подобно малым
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чаркам) и для зачерпывания напитка из боль
шого скобкаря.
Празднование канунов, во время которых ис
пользовались большие скобкари, происходило 
в деревнях по обетам, данным с давних времен 
в память чрезвычайных событий: мора людей, 
падежа скота, ураганов, гибели урожая, пожаров 
и др. Кануны посвящались разным святым — 
Николаю Чудотворцу, великомученику Георгию, 
Илье-пророку, Иоанну Предтече, Фролу и Лавру 
и т. д., поэтому праздновались в каждой деревне 
по-разному. Кануны устраивались общиною де
ревни в чьем-либо доме по очереди, либо с 
согласия крестьянина, у которого были средства. 
Каждый из участников приносил свою долю и 
из этой складчины варилось канунное пиво. В 
празднующие канун деревни часто из приход
ских церквей приносили иконы, окропляли дома, 
скот, поля. На празднование канунов приезжали 
дальние и ближние родственники, поэтому и 
посуда употреблялась особая, «для питья кану
нов», праздничная.
Менее зажиточные крестьяне, участвуя в празд
нике, складывались и сообща варили пиво при 
церквах (погостах), в трапезных при северных 
деревянных церквах. Это «мирское пиво» на
зывалось также «ссыпчиной», «складчиной» или 
«братчиной», сосуды, предназначенные для 
празднования канунов в трапезных, — «миром» 
или «обществом», хранились при церквах. Они 
приносились в дар церкви в качестве вклада. 
Древнее название скобкаря — «копкарь» про
изошло, возможно, от материала и способа его 
обработки (коп-копань, копаный, выкопанный). 
Подобно тому как ковш , выработанный из корня 
дерева, называется «коренным», из капа — «ка
повым». На основании новгородской рукописи
XII в. известно, что название ковша — «коп
карь» было перенесено на север из Новгорода, 
где он назывался так в отличие от металличес
кого «ложчатого» ковша. Скобкарь, подобно 
ковшу, является сосудом древнерусского проис
хождения. Он известен в новгородской культуре 
еще в XII в.
В XIX — начале XX в. древнее название сосуда 
скобкарь (копкарь) сохранилось лишь на севере,
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в центральных областях сосуд, имеющий форму 
скобкаря, называли ковшом.

СКОВОРОДА. Утварь для жарения мяса, рыбы, картофеля.
Этим словом обозначалась только металлическая 
посуда для жарения. Глиняная утварь называлась 
латка. Сковорода представляла собой железную, 
медную, покрытую изнутри полудой, чугунную 
посуду круглой в сечении формы с довольно 
высоким (около 10 см) краем. Сковороды пря
моугольной формы назывались «прошивни», 
противни. Сковороды, как правило, не имели 
рукоятки, так как она была неудобна при ж а
рении в русской печи: мешала установке другой 
посуды для приготовления пищи. Их вынимали 
с помощью длинного сковородника. 
Металлические сковороды известны давно. В 
богатых домах горожан они встречались еще в 
XVI—XVII вв. В крестьянский быт стали вхо
дить, вероятно, в начале XX в.

СКОВОРОДНИК ^БЛИННИК, ВЫХВАТЕНЬ, ДЕЖКА 2, 
ЕМКИ 3, ЗАГНЁТКА, КЛЮКА 2, КЛЮШКА, 
КРЮК 2, ЛЕПЁШЕЧНИК, НАСКОВОРОДНИК, 
ПАШНИК, ПЕЧАЛЬНИК, ПЕЧЕЛЮЖНИК, 
ПСЭДЧАПЕЛЬНИК, ЦАПАДЬНИК, ЦАПЛЯ, ЧА- 
ПЕЛА, ЧАПЕЛЬНИК, ЧАПЛИК, ЧАПЛ^НИК). 
Приспособление, предназначенное для захваты
вания и вынимания из печи горячей сковороды. 
Представляет собой железную лопаточку с при
поднятым над ней крючком и трубкой на конце, 
в которую вставляется длинная деревянная ру
коять или черенок.
Кроме использования сковородника по назна
чению он применялся в различных обрядовых 
действиях. В родильной обрядности служил обе
регом при посещении роженицей бани; в сва
дебном ритуале во время снимания покрывала 
с невесты свекровь, подойдя к невесте со ско
вородником в руках и поднимая им шаль, 
выясняла: «Не крива ли молода, не слепа?» 
Широко применялся сковородник для очерчи
вания круга в различных гаданиях, особенно в 
святочных гаданиях о замужестве. В Вологод
ской губ. в рождественскую полночь две де
вушки ходили «слушать» на перекресток дорог,
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беря с собой сковородник. Придя на перекрес
ток, очерчивались сковородником «по солныш
ку», приговаривая: «Черт черти, к нам на глаза 
не показывайся». После чего слушали: стук 
топора предвещал смерть, звон колокольчи
ков — свадьбу. В другом варианте подобного 
гадания круг сковородником чертился под дру
гие слова: «Сходитеся, все лесные, болотные, 
речные черти, покажите жениха. Скажите, вый
дет или не выйдет Анна замуж». Слушали: не 
едет ли кто; если слышался стук копыт, кричали: 
«Едет, едет, — расходитесь, разъезжайтесь все, 
а то задавит вас». Затем «развораживались»: 
шли со сковородником в другую сторону, го
воря: «Расходитесь, разъезжайтесь, все лесные, 
болотные черти. У нас чиста душа, освободи
лась». Считалось, что если не «разворожишь- 
ся» — могут задавить черти.
Во время гадания об урожае в первый день 
Рождества старик в черной рубахе садился на 
печной столб и говорил: «Иди, Мороз, кутью 
есть на чугунную борону с железным кнутом», 
что означало: если Мороз отведает кутьи, то 
будет что положить на сковороду (чугунную 
борону) и что вынуть из печи сковородником 
(железным кнутом).
Про сковородник говорили: «Тетушка Варвара, 
меня матушка послала: дай сковороды да ско- 
вородничка, мучки да подмазочки; вода в печи, 
хочет блины печь...»; загадывали загадки: «Сидит 
курочка на золотых яичках, а хвост деревянный» 
(сковорода на горячих углях и сковородник). 
Термин сковородник («чапельник») был извес
тен уже в XVI—XVII вв.; этим предметом под
нимали глиняные сковороды больших размеров 
с низким краем. В XVIII—XX вв. этим термином 
широко пользовались в Вологодской, Енисей
ской, Московской, Пермской, Псковской, Уфим
ской губ., в Карелии и на Урале.

СКРЕБАЧ (КОСАРЬ 2, КОСЫРЬ, СКРЕБЛО 2). Длинный 
металлический, прямоугольной формы нож с 
деревянной или обернутой тканью или берестой 
рукоятью. Использовался для скобления при 
мытье деревянных лавок и столов. 
Владимирская губ.
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СКРЕБЁЛКА (СКРЯБКА). Плоская железная скоба. Вбивалась 
вертикально в пол у порога жилища. Исполь
зовалась для очистки подошв обуви от грязи.

/ ,

СКРЕБЛО. 1. Треугольной формы железная лопаточка на 
длинной деревянной рукояти. Использовалась 
для очистки порога дома и лестницы от нали
павших и обледенелых комков грязи.
2. То же, что скребач.

СКРИНКА 1. То же, что жбан.
Тамбовская губ.
2. То же, что стопа, жестяная стопка. 
Тверская губ.

СКРЫНИЦА То же, что стопа.
/

СКРЫНЯ. Емкость для хранения ценных вещей, бумаг, 
денег, разновидность сундука и ларца. Имела 
обычно прямоугольную, слегка вытянутую 
форму и откидную верхнюю часть, сделанную 
теремком, как у ларца. Она состояла из трех 
отделений, закрывавшихся каждое на свой ключ. 
Первое отделение находилось в откидной крыш
ке, второе — в средней части скрыни, третье, 
самое большое, занимало нижнюю часть. Н иж 
няя часть заполнялась выдвижными ящичками 
и закрывалась дверцами, расположенными в 
передней стенке. Дверцы могли закрываться на 
внутренний или навесной замок. К боковым 
сторонам скрыни прикреплялись металлические 
ручки в форме полукольца, использовавшиеся 
при ее переносе.
Скрыни делались из дубовых досок, отличав
шихся большой прочностью, и оковывались ме
таллическими пластинами. Они встречались в 
домах представителей всех слоев русского об
щества вплоть до эпохи Петра I, а в более 
позднее время использовались только в крес
тьянской среде.
В XVII — начале XVIII в. главными центрами 
их производства были два северных города: 
Холмогоры и Великий Устюг, славившиеся сво
ими сундучными изделиями. Скрыни этих двух 
ремесленных центров по своей отделке и декору 
напоминали изготовлявшиеся здесь же ларцы  с 
железной оковкой.
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СОВОК

В XVIII—XIX вв. нужды крестьян в скрынях 
удовлетворялись местными мастерами, делавши
ми их на заказ. Однако потребность крестьян 
в подобного рода изделиях была не очень вы
сокой.
См. сундук, ларец.

/
СКРЯБКА. То же, что скребёлка.

/
СЛИВАЛЬНИК. То же, что воронка.

СЛИВОЧНИК. То же, что молочник.
Олонецкая, Петербургская, Тобольская губ.

(ГРЕБОК, ЗАГРЕБАЛО, 3АКИДЫВАЛКА). Пред
мет, предназначенный для различных хозяйст
венных надобностей: черпания и пересыпания 
муки, выгребания золы и углей из печи, соби
рания мусора при подметании пола и пр. Совки 
для муки были деревянными, выдолбленными 
из липы, продолговатой формы, с округлым 
дном, глубокие, с короткой, круглой в сечении 
рукоятью. Они использовались для пересыпания 
муки из мешка, лубни  в квашню, ночву. Совки, 
предназначенные для выгребания золы, угля, 
изготавливались из железа, с плоским дном и 
с загнутыми вверх боковыми сторонами, на 
длинной рукоятке. Так же выглядел совок, ис
пользуемый при уборке помещения.

1. То же, что миска. Так в XII в. называлась 
большая общая миска, из которой ели несколько 
человек.
2. То же, что солонка.
Архангельская губ.

(БАРАН, БЕРЕСТЕНКА 2, ДУПЛЁНКА, КОЛОД
НИК, КОРЕНУШКА 1, КУБЫШКА 2, КУЖНЯ 3, 
КУРОЧКА, КУТЬКА, ЛАПОТЬ, / ЛУКОШКО 2, 
ПЛЕТУШКА, ПЛОШКА 3, СОЛИЛО, ТЮРНИК, 
>ТИЦА, ЧУХАРЬ). Деревянный (из березы, 
сосны, ели) сосуд для хранения и подачи соли 
на стол. Деревянные солонки делались различ
ной формы и украшались в зависимости от 
местной традиции: резались, долбились, плелись 
из корней и бересты с помощью топора, ножа, 
тесла. Почти все солонки изготовлялись с крыш
ками.

СОЛИЛО.

СОЛОНКА
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Солонки

Типичной формой солонок на Севере (в Воло
годской и Архангельской губ.) и в Смоленской 
губ., употреблявшихся уже в XII в., была плы
вущая птица с головой уточки (такую солонку 
называли «утица», «утка» или «куричка», «ку
рочка»), которая выдалбливалась из одного куска 
дерева. Ручкой служил хвост или голова птицы, 
выдвижная крышка-спинка крепилась на дере
вянном штырьке и украшалась одной или не
сколькими птицами. Многие солонки имели 
подставки — ножки. Поверхность солонок рас
писывалась или декорировалась резьбой.
В Центральной России и в Поволжье (возможно, 
еще до XVII в.) выдалбливались солонки в виде 
кубовидного ящичка с откидной крышкой и 
высокой задней стенкой, называемые «стульчи
ки». Поверхность таких солонок украшалась
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мелким узором выемчатой резьбы, особо офор
млялась задняя стенка, заканчивающаяся резь
бой с изображением птиц, коней, церковных 
главок (последние, возможно, были выполнены 
руками монастырских крестьян, так как в мо
настырях существовали свои мастера по про
изводству деревянной посуды).
Наряду с традиционными «стульчиками» в на
чале XX в. в г. Городце Нижегородской губ. 
стали делать солонки той же формы — кубо
видной коробки с поднимающейся крышкой, но 
в более простой технике. Стенки составлялись 
из тонких дощечек неокрашенного дерева и 
опоясывались деревянными обручами в четы- 
ре-пять рядов, что придавало солонке большую 
прочность. Такие солонки окрашивались ани
линовыми красками малинового, синего и жел
того цвета. На крышку и спинку наносился 
растительный узор или орнамент.
В районах, где производилась точеная деревян
ная посуда, — Нижегородская губ., Северодвин
ский р-н и др. — солонки делались в виде 
чаши с крышкой («кубышка») или чаши на 
невысокой точеной ножке и поддоне и укра
шались росписью местного характера.
В Подольском у. Московской губ. изготавлива
лись выдолбленные из дерева солонки кубовид
ной формы с резным узором из розеток или 
ромбов.
Отличительной особенностью солонок, сделан
ных в Сергиевом Посаде Московской губ., было 
полукруглое основание, высокая плоская стенка, 
коническая крышка с рельефной резьбой. В тех
нике рельефной резьбы чаще всего изобража
лись сцены из крестьянской жизни: празднова
ние масленицы, пахарь с сохой и сеятель и т. д. 
Еще один тип — солонки, сплетенные из бе
ресты (берестенка, берестень, лапоть, лукошко, 
плетушка) и корней (коренушка, корневушка). 
Они имели форму птицы, «штофика» или 
«репки». Такого вида солонки считались дорож
ными, так как их брали с собой, уходя на 
промысел или полевые работы.
Отношение к солонке было бережное и почти
тельное. Она считалась семейной ценностью и 
ее никогда не продавали. На нее переносилось
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почтительное отношение к соли, считавшейся 
ценным продуктом, без которого человек не 
мог жить.
Наполненная солонка сравнивалась с домом, 
полным добра и благополучия.
Соль и солонка широко использовались в об
рядовой жизни человека, особенно во время 
свадебного ритуала. Солонка с солью находилась 
на столе во время смотрин, на рукобитье. Соль 
в солонке, калач и сыр клали на стол перед 
женихом и невестой. Солонку, скатерть и уго
щение привозил жених к невесте. В Костром
ской губ., когда жених приезжал за невестой 
в день свадьбы, девушки выносили к столу 
каравай, солонку и ложку. Солонка вместе с 
другой утварью входила в приданое девушки и 
считалась ее собственностью. Ведь солонка ото
ждествлялась с домом и хозяйством, и, создавая 
семью, женщина хотела привезти в дом мужа 
часть своего дома.
В Олонецкой губ. на другой день после свадьбы 
невеста дарила свекрови солонку, входившую 
в приданое, на которую предварительно повя
зывался женский головной убор — сорок, что 
говорило о том, что невеста была девицей.
В Воронежской губ. в солонку клали «плете- 
шок» — косичку из домотканых ниток, спле
тенную подругой невесты во время девичника. 
«Плетешок», воспринимавшийся как символ де
вичества, лежал в солонке до возвращения 
молодых от венца. Всем известен обычай бла
гословлять жениха и невесту хлебом с находя
щейся на нем солонкой («хлебом-солью») и 
таким же образом встречать молодых после 
венчания на пороге дома.
Солонка использовалась и в обрядах календар
ного цикла. Например, в Костромской губ. с 
ее помощью гадали в ночь под Рождество. 
Девушки закапывали солонку в снег и делали 
ряд других кучек из снега: кто из них толкнет 
снежную кучку с солонкой, та и выйдет замуж. 
Солонку с солью вместе с караваем хлеба 
употребляли при первом выгоне скота в Егорьев 
день, 23 апреля (6 мая). В Нижегородской губ. 
в Петров день, 29 июня (12 июля), солонку 
вместе с сыром, двумя ложками, иногда граб-
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лями, цепом для молотьбы хлеба и косой дарила 
теща молодым.
Известно частое упоминание солонки с солью 
в заговорах против болезней, а такж е ее ма
гическое действие: при зубной боли знахарь 
брал воск, три раза обмакивал его в солонку, 
после чего произносил сам заговор.
С солонкой связаны определенные правила по
ведения во время трапезы и всевозможные 
приметы. На праздничный стол в первую оче
редь помещали блюдо с хлебом и солонку с 
солью. Передавая кому-нибудь за столом со
лонку с солью, нужно было засмеяться. Не 
разрешалось брать соль из солонки руками — 
такого человека считали тайным врагом дома, 
«юдашом околелым». Запрещалось макать кусок 
хлеба в солонку, этим можно было уподобиться 
Иуде, так как только он так поступал. Даже 
существовала легенда, по которой от Пасхи до 
Вознесения Иисус Христос ходит по земле и 
посещает только те дома, где соль насыпают 
на стол, так как он сам никогда не макал хлеб 
в солонку. Чтобы лучше уродился хлеб, нужно 
было, начиная новый каравай, оставить на два 
дня небольшой кусочек хлеба в солонке, после 
чего его должен был съесть один из старших 
в семье.
Одно из ранних упоминаний о солонке в рус
ских письменных источниках относится к XVI в., 
но археологические раскопки в слоях XI—
XIII вв. обнаружили точеные солонки, что го
ворит о более раннем распространении данной 
утвари.
Термином солонка, помимо специальной утвари 
для соли, обозначались и другие сосуды, ис
пользуемые для хранения соли: глиняные плошки 
и горшки, мисочки, ковши, кубышки, тарелочки 
и др.
Термин солонка использовался в России повсе
местно.

/
СОЛОНУХА- То же, что рассольница. Более позднее название.

/
СОРОКОВКА. То же, что бутылка, объемом в 0,5 ведра. 

Владимирская губ.
/

СОСКА. То же, что рожок.



Торговец грушами и квасом
Владимирская губ. 1914



Продажа глиняной посуды в деревне
Рязанская губ., Касимовский у., 

с. Занины-Починки. 1916

Гончары за работой
Рязанская губ., Касимовский у. 1913



Продажа кадок на ярмарке
Ярославская губ., г. Пошехонье. 1915

Бондари за работой
Рязанская губ., Касимовский у. 1913



п и " "

Плетение корзин
Рязанская губ., Касимовский у., дер. Забелина. 1913



Торговля на ярмарке посудой, ложками
Владимирская губ. 1914

Продажа сит на ярмарке
Рязанская губ., Касимовский у., 

с. Занины-Починки. 1916



Торговля на ярмарке глиняной посудой
Владимирская губ. 1914

Продажа корзин, ушатов, кадок на ярмарке
Новгород. 1917



Торговля на ярмарке корзинами, коробами, детскими игрушками
Владимирская губ. 1914
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СОСУЛЬКА. То же, что рожок.
/

СОТКА. То же, что кружка. Медная кружечка неболь
шого размера для водки.
Вологодская губ.

СОУСНИК (ПЕРЕДАЧА, ПОДЛИВНИК). Небольшой дере
вянный или керамический сосуд для подачи 
соуса на стол.
Термин соусник был известен еще в XVI— 
XVII вв. Употреблялся сосуд для сервировки 
стола в городах.

/
СОЧЕЛИЦА. Доска прямоугольной формы для раскатывания 

теста.

СОЧЕЛЬНИЦА. То же, что ночва.
/

СПИЧЕЧНИЦА Емкость, служившая для хранения спичек.
Изготовлялись спичечницы на токарном станке 
в виде небольших деревянных бочонков с плотно 
надевавшейся крышкой.
Известны также и спичечницы в виде метал
лической обоймы, имевшей вставное плоское 
деревянное дно и крышку. К крышке сверху 
прикреплялась небольшая полоска кожи.
В таких спичечницах хранились спички хими
ческих кустарных мастерских. Головки их, по
крытые фосфором или составом с бертолетовой 
солью, легко воспламенялись на воздухе. Плот
ная крышка надежно предохраняла их от воз
горания.

То же, что поставец 1.

То же, что поставец 1.

СТАВНИЦА. Кадушка с крышкой для хранения хлеба, муки 
и других припасов.
Западные губернии Европейской России.

СТАКАН (АРШИНЧИК 1, БАЛДАК 1, ВОДОПОЙКА 2, 
ГОРНЦ 2, ДОСТАКАН, КРЫШАТЬ, КУБЫШ
КА 3, МЕРОЧКА, ОЛОВЯННИК 1, ПОСТАВУ- 
ХА 1, СТАКАН ДОРОДНЫЙ, ЧАБАРКА 2, ЧА- 
ПАРУХА 3, ЧУМАШИК 2). Металлическая (оло
вянная, медная), глиняная, деревянная или стек
лянная посуда, служащая для питья всевозмож
ных напитков. Представляет собой цилиндри-

СТАВ.

СТАВЕЦ.
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ческий сосуд, прямой или расширяющийся квер
ху, с плоским дном. Металлические стаканы 
украшались чеканкой, гравировкой; деревянные 
точеные — росписью в виде полосок, розеток, 
зигзагов, спиралей, черточек или рельефными 
ободками; глиняные расписывались или покры
вались поливой. Более нарядные расписные ста
каны предназначались для питья браги, пива в 
праздничные дни, простые стаканы использо
вались как повседневная посуда. Очень распро
страненным было использование стакана в об
рядовой жизни.
В родильной обрядности во время угощения на 
крестинах хозяином наливался полный стакан 
водки, чтобы дом был полным и благополучным; 
выпив водку, каждый гость катал стакан по 
столу, чтобы «не оставить зла в стакане», ведь 
недопить и недоесть в гостях — значит, оста
вить хозяину зло. Говорили: «Кто не выпил до 
дна, не пожелал добра», «Не допиваешь, так 
не долюбливаешь».
Во время свадебного ритуала известен обычай 
пить из одного стакана. При окончательном 
заключении договора о браке отец невесты 
угощал всех сидящих за столом вином или 
водкой из одного стакана, причем каждый раз 
он пил из него первым, из одного стакана по 
очереди пили жених с невестой во время сва
дебного пира; совместное питье молодыми из 
одного стакана, наполненного брагой и постав
ленного в сенях на пороге дома, происходит в 
день хлебин (спустя некоторое время после 
брачной ночи). Молодой, встав на колени, отпи
вал половину стакана, не дотрагиваясь до него 
руками, таким же образом поступала молодая. 
Во Владимирской губ. при выкупе невесты ста
кан с медом или пивом и опущенными туда 
деньгами подносился кому-либо из родных не
весты, сидящих рядом с ней на положенной 
мехом вверх шубе. При этом говорилось: «Все 
выпивай да невесту нам отдавай». После обру
чения жениха и невесты и благословления их 
священником каждому гостю подносился стакан 
пива или браги. Если после первой брачной 
ночи выявлялась нецеломудренность невесты, 
ее матери подносили стакан меда, пива или
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браги с отверстием в дне, которое до времени 
закрывалось пальцем. Во время передачи ста
кана напиток из него вытекал, показывая, что 
«сладкий напиток девственности уже выпит 
прежде брака».
В похоронно-поминальной обрядности после по
хорон стакан с водой ставили на окно, чтобы 
душа, которая до сорокового дня находилась в 
доме, могла умыться. На поминках первый ста
кан воды вместе с первой ложкой еды выливали 
на угол стола — для умершего.
Часто использовали стакан во время святочных 
гаданий. В стакан с водой опускали кольцо и 
смотрели в него, желая увидеть суженого; иногда 
в стакан наливали вино и ставили его на блюдце 
с золой, располагая рядом зеркало, и смотрели 
в кольцо, отраженное в этом зеркале. В стакан 
с водой помещали две иглы, предсказывая судь
бу по их положению в воде. Кроме того, в 
стакан с водою могли вылить либо яичный 
белок, либо воск, чтобы определить будущее 
по появляющимся на воде очертаниям. В Ва
сильев вечер гадали по предметам, положенным 
под лукошко: стакан в данном случае указывал, 
что муж будет пьяницей.
В Тульской губ. стакан, наполненный каким- 
либо напитком, являлся знаком окончания за
столья. Про стакан говорили: «Стакан головы 
не зашибет»; «Не наше дело стакан делать, а 
наше дело налить да выпить»; «На Постного 
Ивана не пригубь больше одного стакана». «В 
стакане что-то сорно вино» — говорили во 
время свадьбы в Калужской губ., после чего 
молодые, целуясь, «очищали сор». 
Первоначально стакан носил название «доста- 
кан». С XVII в. началось массовое изготовление 
стаканов и продажа их на рынках Великого 
Устюга, Москвы. В XVIII—XIX вв. они вошли 
в употребление по всей России.

СТАКАН ДОРОДНЫЙ. То же, что стакан, крупный. 
Пермская губ.

СТОПА (БАЛДХК 3, БАЧОВКА, БРАТИНА, / КОНОБ^ 3, 
ПОСТАВУХА 2, СКРЙНКА, СКРЫНИЦА, СТОП
КА, СТОЯЧОК). Металлический (из олова, меди,
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серебра), стеклянный, деревянный сосуд для 
вина, водки и других напитков. Стопа, как 
разновидность большого стакана, имеет цилинд
рическое или расширяющееся кверху тулово, 
часто с рукоятью и крышкой, и плоское дно. 
Кроме больших, существовали маленькие точе
ные стопочки, так называемые «стоячки». Иног
да стопы украшались росписью или резьбой.
В похоронно-поминальной обрядности стопку 
водки ставили к иконе после похорон, если 
умерший человек при жизни любил выпить. 
Делалось это, чтобы угостить душу умершего, 
которая сорок дней после смерти находилась 
в доме.
В XVII—XIX вв. стопы были распространены 
по всей России. Стопой также обычно называли 
стакан, бокал и кубок.

СТОПКА. То же, что стопа.

СТОЯН. То же, что лагун.
/

СТОЯЧОК. То же, что стопа. Стопочка, выточенная из 
дерева.
Тверская губ.

/ /
СТУПА С ПЕСТОМ. Приспособление для изготовления круп 

из неочищенных зерен пшеницы, ячменя, проса, 
гречихи. Предназначенные для этой цели ступы 
выдалбливались из дерева. Их высота достигала 
80 см, глубина — 50 см, диаметр — 40 см. 
Деревянный пест изготавливался до 100 см 
длины при диаметре около 7 см. При толчении 
в ступе зерно освобождается от оболочки и 
частично размельчается.
Ступы были в каждом крестьянском доме. Ими 
пользовались по мере надобности, заготавливая 
крупу на одну, две недели.
В народном сознании ступа с пестом имела 
мифологическую символику. Она осмыслялась 
как соитие, соединение мужского и женского 
начала. До сих пор неповоротливую женщину 
называют в русских деревнях ступой, а нерас
торопного застенчивого мужика — пестом. Это 
особенно ярке проявлялось в шутках подгуляв
ших на свадьбе гостей, в частушках эротичес
кого содержания.
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В связи с такой сим
воликой ступа с пес
том широко исполь
зовалась как атрибут 
свадебного обряда. В 
некоторых русских 
деревнях сваха, преж
де чем войти в избу 
к девушке, трижды 
крутит вокруг себя в 
сенях ее ступу, чтобы 
сватовство было удач
ным. В южнорусских 
губерниях в день вен
чания женщины, на
лив воду в ступу, тол
кли ее пестом, ими
тируя половой акт, 
который должен со
стояться между ж ени
хом и невестой. 
Распространены по 
всей России.

Ступы с пестами

/ /
СТУПКА С ПЕСТИКОМ. Приспособление для растирания и 

размельчения различного рода продуктов: соли, 
перца, сала, чеснока, мака и т. п. Выдалблива
лись из дерева, изготавливались из луженой 
меди, латуни. Металлические ступки представ
ляли собой невысокий сосуд, круглый в по
перечном сечении, плавно сужающийся к донцу. 
Деревянные ступки могли повторять форму ме
таллических или представлять собой невысокие 
широкие чашки с ручкой. Пестики имели форму 
стержня с круглой рабочей частью.
В русских деревнях в повседневном хозяйст
венном быту использовались в основном дере
вянные ступки. Металлические ступки были 
распространены в городах, а также в богатых 
семьях крестьян Русского Севера.

СТЯГ. То же, что хлуд.

СУД. То же, что чаша.
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СУДА.

СУДНО.

СУДКЙ.

1. То же, что чаша, для еды и питья.
2. То же, что блюдо.
Новгородская, Олонецкая, Псковская, Тверская 
губ.

То же, что чаша.

Столовый прибор, состоящий из набора сосудов 
для разного рода острых приправ: перца, соли, 
уксуса, соусов, горчицы.
Термин был известен в XVI—XVII вв., им поль
зовались в основном в городской среде.

/ W

СУДОМОЙКА. Пучок соломы или мочалка из ткани для 
мытья посуды.
Европейская Россия.

СУМА. 1 (CbTVlKA). Дорожная емкость, носимая через
плечо на ремне. Шилась из кожи, холста, плелась 
из бересты, лыка, в зависимости от материала 
имела форму мешка, кисы, кошеля. Употребля
лась как охотничья сума для переноса продуктов 
и дичи; в солдатской суме держали патроны. 
Сума в народе была символом нищенства; вы
ражение «ходить с сумой» означало «просить 
подаяния», а «пустить с сумой» — разорить. 
Велико число поговорок, прочно вошедших в 
разговорный русский язык: «Сума даст ума»; 
«От сумы да от тюрьмы не зарекайся»; «Не 
вяжись с казной, не пойдешь с сумой»; «По 
твоему уму носить будешь суму».
2. Карман, носимый на поясе.
3. Сумы переметные — две сумки, холщовые, 
кожаные, ковровые, берестяные, на одном по
лотнище или ремне, для перемета через седло. 
Использовались в качестве универсальных до
рожных емкостей на всей территории России. 
Ковровые и кожаные переметные сумы, веро
ятно, были заимствованы у тюркских народов.

СУМКА. То же, что сума 1.

СУНДУК. Большая деревянная емкость с навесной на 
петлях крышкой, использовавшаяся для хране
ния различных предметов одежды и домашнего 
обихода.
Сундуки изготавливались из плоских, плотно 
прибитых друг к другу плашек. Для них ис-
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пользовались различ
ные породы дерева: 
сосна, ель, кедр, дуб, 
липа, осина.
Сундуки имели внут
ренние или наружные 
замки, часто эти запо
ры делались «с секре
том» и их открывание 
сопровождалось мело
дичным звоном или му
зыкой. Внутри сундука, 
в верхней его части, 
часто делались специ
альные отделения для 
хранения мелочей — 
узенький ящик сбоку 
во всю ширину сунду
ка. Иногда для мнущих
ся вещей в сундуке

Сундуки

устраивались в несколько рядов съемные лотки. 
Термин сундук (сандук) имеет арабское проис
хождение и появляется в русских письмен
ных источниках только с XVI в. Позднее он 
начинает объединять в себе такие понятия, как 
укладка, ящик, емкость определенной конструк
ции для хранения одежды и бытовых предме
тов.
Производство сундуков всегда носило кустар
ный характер, поскольку требовало в процессе 
изготовления мастеров различных специаль
ностей: плотников, слесарей, маляров, живопис
цев.
Производились сундуки самых разных размеров 
с таким расчетом, чтобы их при транспорти
ровке на ярмарку можно было вложить друг в 
друга. Такие наборы сундуков имели специаль
ные названия: тройки, пятерики, стая — шес
терики, семерики.
Мастер за год делал около 150—200 сундуков- 
заготовок, называвшихся «голье», «белье», «ру
башка». Наибольшее развитие сундучный про
мысел получил в Нижегородской, Пермской, 
Владимирской, Вятской, Воронежской и Курской 
губ. М астера Великого Устюга обслуживали все 
губернии Севера, а тюменские — Западную
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Сибирь. Все центры производства имели свои 
ярко выраженные отличительные особенности. 
Так, изделия из Нижнего Тагила выполнялись 
преимущественно из соснового или кедрово
го дерева и сплошь оковывались белым ж еле
зом — жестью с орнаментом чеканной работы. 
Помимо этого, на боковых стенках делались 
круглые или сердцевидные выемки, куда встав
лялись «зеркала» из полированной жести. Часто 
крышка, передние и боковые стенки сундуков 
украшались расписными жанровыми сценами, 
достигавшими иногда восьми различных сю ж е
тов.
М акарьевские сундуки украшали полосами 
жести, набитыми прямой или косой решеткой, 
или квадратами жести, расписанными букетами, 
вазонами, плодами, птицами, венками. Послед
ние назывались «подносными». Полосы жести 
декорировали печатным узором, или «морозом», 
протравляя их купоросным маслом и азотной 
кислотой. В великоустюжских сундуках под 
полосы набитого просечного металла подклады- 
валась цветная слюда. Холмогорские мастера 
обивали свои изделия красной юфтью или тю
леньими шкурами. Изнутри сундуки часто оби
вались миткалем, коленкором, обклеивались бу
магой. Делались также и небольшие простые 
сундуки, называвшиеся «солдатскими», которые 
брали с собой на службу новобранцы. 
Крупнейшими ярмарками, откуда сундуки рас
ходились по всей стране, были Макарьевская 
и Ирбитская в Нижегородской губ. Общее число 
привозимых туда сундуков достигало двухсот 
тысяч штук.
В XVIII—XIX вв. сундуки являлись наиболее 
характерной мебелью для крестьянского быта. 
Их числом измерялся достаток хозяев, они слу
жили обязательной частью приданого невесты 
и хранилищем ее одежды и украшений. 
Термин сундук известен во всех губерниях 
России.

/СУПНИК. То же, что миска для супа.

/СУХАРНИЦА. Термин обозначает разновидность вазы, упот
реблявшейся в основном в городском быту.
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Сухарница представляет собой широкое плоское 
блюдо с приподнятыми краями, на подставке, 
обычно с ручкой, изготовленное чаще всего из 
металла, украшенное чеканкой, штамповкой, 
гравировкой и др.
См. ваза.

СЪЁМЦЫ. То же, что емки 2.



т
ТАБАКЕРКА (БЕРЕСТЕНКА 1Г/БЕРЕСТ(5вКА, БЕРЕСТ^НКА, 

ДОСКАНЬ, ТАБАКОВКА, ТАБАТИРКА, ТАВ- 
ЛИНКА). Коробочка с крышкой для табака,

изготавливалась из бересты, кости, металла, 
папье-маше. В поперечном сечении имела оваль
ную или круглую форму. Крышка украшалась 
тиснением, гравировкой, насечкой, эмалью, рос
писью. В табакерках держали в основном ж е
вательный и нюхательный табак. Курительный 
табак хранили в кисете.
В России табак появился одновременно с За
падной Европой в XVI в. В XVII в. он получил 
широкое распространение в среде городского 
населения. Однако отношение к нему со сто
роны православной церкви, светских властей и 
большей части населения было отрицательным. 
Принято было считать употребление табака 
делом вредоносным, а сам табак нечистым зе
льем, которое могли употреблять только браж 
ники, идущие под руку с горем-злосчастьем. 
Курильщиков строго наказывали: секли розгами,
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рвали им ноздри, ссылали на каторжные работы. 
Эти репрессии закончились в эпоху Петра I, 
поощрявшего употребление табака и его раз- 
ведение.
В русской деревне табак стал распространяться 
в XIX в. Его покупали в лавках, на ярмарках, 
сеяли в огородах. Наибольшей популярностью 
пользовался самый дешевый сорт курительного 
табака — тютюн, а ’ также крупка — крепкая 
махорка. Продавая махорку на ярмарках, про
давцы так зазывали покупателей:

Ай да махорка, вырви глаз!
Аромат — не зелье,
Курить — одно веселье,
Кто курит табачок,
Тот веселый мужичок.

ТАБАКОВКА То же, что табакерка.

ТАБАТИРКА. То же, что табакерка.
/

ТАВЛИНКА То же, что табакерка.
Воронежская, Нижегородская губ.

ТАГАН (ВЕТРСЭДУЙ, Ж ИРНИК 2, КАЗАН 2, КАЗАНЕЦ, 
КОРЧАГА 2, ОЧАГ, РОСТ, ТАГАНКА, ТРЕНОЖ 
НИК). Металлическое или деревянное приспо
собление для приготовления пищи на огне. 
Представляет собой железный обруч на трех 
ножках или подставку другого вида. Под таганом 
разводили огонь, ставили на обруч котелок, 
сковороду, кастрюлю и готовили пищу. Упот
ребляли таганы летом для приготовления пищи 
в полевых условиях, кроме того, использовались 
они и в домашних условиях для быстрого при
готовления еды, не растапливая печь. 
Ж елезный таган применялся также для сжига
ния смолистых щеп, при ловле рыбы острогой. 
Термин таган был распространен во многих 
губерниях России, особенно северных, цент
ральных, в Сибири и на Урале.

ТАГАНКА То же, что таган.
Вятская, Енисейская, Московская, Псковская 
губ., Урал.

ТАРЕЛКА (КОРЕЦ 3, КРОШОНКА, КРУГ 3, ПАПЫРЬ 2, 
ПЛОСКОВЕНЬКА, ТАРЕЛЬ). Столовая посуда
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из металла (меди, олова, серебра), дерева, ф ар
фора, фаянса, предназначенная для подачи на 
стол и употребления пищи. Тарелка имеет круг
лую форму, слегка приподнятые края и плоское 
дно, может быть украшена росписью, резьбой, 
чеканкой и т. д. Изготовлялись тарелки раз
личного размера — от маленьких плоских до 
больших и глубоких, называемых «тарели» и 
доходивших в весе до 300 г. Последние исполь
зовались в основном горожанами во время 
приема гостей: они ставились на стол и не 
менялись на протяжении всей трапезы. Такие 
тарелки часто называли блюдами, смешивая 
понятия «тарелки» и «блюда».
В крестьянском быту употреблялись оловянные 
и деревянные тарелки или деревянные кружки, 
используемые в роли подноса, поддона (для 
крошения мяса, овощей, подачи их на стол), 
также для еды. Во второй половине XIX в. в 
зажиточных крестьянских хозяйствах широко 
использовались керамические тарелки фабрик 
Бирмана, Иконникова, Кузнецова, Храпунова и 
АР-
Кроме обычного бытового назначения, тарелка 
имела и обрядовое применение. В родильной 
обрядности во время крестинного обеда кум, 
кума и гости выкупали пшенную кашу для 
младенца, оставляя на тарелке деньги для но
ворожденного.
В свадебном обряде тарелка фигурировала в 
нескольких моментах. На Северном Урале — 
при «расплетении косы» (девушки, исполняя 
«плач», расплетали невесте косу по старшинст
ву — сестра невесты, родственница, подруги, 
каждая по одной пряди волос, при этом на 
специально принесенную тарелочку складыва
лась выплетенная из косы ленточка); в Ново- 
сильском у. Тульской губ. при «расчесывании» 
свахой волос «молодому князю» на тарелке 
торжественно подавали масло и гребень, необ
ходимые для данного действия; в Можайском 
у. Московской губ. при «выкупе стола у девиц» 
накануне венчания гости гуляли (пили, закусы
вали, пели песни и плясали) до тех пор, пока 
сваха не накрывала одну из тарелок, стоящих 
на столе с праздничными угощениями, пустой
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тарелкой, что означало, что пора кончать гу
лянье и расходиться по домам. На тарелке 
свекровью выносилась рубашка невесты после 
первой брачной ночи, она взмахивала ею два-три 
раза и потом убирала. На Урале и в Поволжье 
во время заключительного свадебного пира, но
сившего название «блины», теща приносила 
блины на блюде, закрытом тарелкой, наверху 
которой лежали подарки для молодого, который, 
принимая дары, должен был доказать свою 
ловкость и проворство, перевернув блины так, 
чтобы они, не развалившись, оказались на та
релке, иначе его подвергали насмешкам. После 
того, как блины были съедены, жених разбивал 
тарелку о матицу или об пол, и она разлеталась 
вдребезги, таким образом удостоверялась цело
мудренность невесты. На второй день после 
венчания во время действия «маление сыров» 
дружка выносил на тарелке «жамки» (вид пря
ников), покрытые полотенцем, и подносил каж 
дому из гостей: гость должен был взять жамку 
и положить на тарелку деньги. Таким же об
разом свекровью выносилось на тарелке пиво 
и предлагалось гостям в обмен на деньги. 
Тарелки использовались девушками во время 
различных гаданий. На полу оставляли тарелку 
с водой и насыпали кучками жито и просо, а 
на покуте ставили квашню  и сажали в нее пету
ха; если петух вылетал и направлялся к тарелке 
с водой, то считалось, что муж будет пьяница, а 
если к зернам — муж будет домовитый хозяин. 
Про тарелку говорили: «Принесли на тарели, 
да края обгорели»; «Не на тарелке, не подне
сешь»; «Земля — тарелка, что положишь, то и 
возьмешь»; «Садите нашего князя за столы 
дубовы, за столешники кленовы, за блюдечки 
муравлены, за тарелочки колесчаты» (Уржум
ский у. Вятской губ.).
Термин тарелка в XVI—XIX вв. был распро
странен в России повсеместно. Еще в XVI в. 
выделились целые районы в Московском, Вла
димирском, Нижегородском, Тверском у., изго
товлявшие точеную деревянную посуду, в том 
числе и тарелки.

/
ТАРЕЛЬ. То же, что тарелка.
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ТЕРЕМОК. То же, что ларец.

ТИСОЧКИ. То же, что щипцы.

ТОПНЙК (МАСЛЕНКА 2, РЫЛЬНИК, ТОПУШКА). Сосуд 
для пахтанья и перетапливания коровьего масла, 
представлял собой глиняный сосуд с широким 
горлом, круглым в сечении туловом, слегка су
живающимся к донцу. В верхней части тулова 
имелся короткий носик — «рыльце» или ма
ленькое отверстие для сливания пахты и растоп
ленного масла. На противоположной носику сто
роне тулова — длинная глиняная прямая ручка. 
При пахтании масла в топник наливалась сме
тана (сливки, прокисшее слегка молоко), которая 
сбивалась мутовкой. Сбившееся в комок масло 
вытаскивалось, промывалось, складывалось в 
глиняный таз. Пахта сливалась в ушат на пойло 
скоту.
При перетапливании топник, наполненный мас
лом, ставился в хорошо протопленную печь. 
Растопленное масло сливалось в деревянную 
кадку. Оставшаяся на дне топника маслянистая 
творожная масса шла на приготовление пирогов, 
блинов.

ТОПОРОК. То же, что щипцы.
Архангельская губ.

ТОПУШКА. То же, что топник.

ТОРБА. В средней и южной России торбой называли 
нищенскую суму.
Широко известны такие народные поговорки и 
присловья: «Носится, как дурень с писаною 
торбой»; «Дай ему хоть торбу с пирогами, хоть 
черта с рогами — все одно!»
Термин бытовал в южнорусских и западнорус
ских губерниях.

ТРЕНОЖНИК. То же, что таган.
Олонецкая, Московская, Енисейская губ.

ТРОЙКА. То же, что поднос с тремя стаканами: с вином, 
медом, брагой (иногда с водкой вместо браги), 
который подавался на всех угощениях, особенно 
на свадьбах.
Курская, Тамбовская губ.
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ТРУБКА КУРИТЕЛЬНАЯ (ГАНЗА ДОЛГУШКА, ДОРЗАМА, 
ДЫМОКУРКА, КАБАНКА 1, КОЖУШОК, КУ
РИЛО, ЛЮЛЬКА, ПИПКА, ПЙПИЦА). Приспо
собление для курения табака. Изготавливалась

из обожженной глины, де
рева (березы, вишни, ро
зового дерева), рога, ме
талла, фарфора, фаянса. 
Трубка состояла из голов
ки круглой в сечении, ци
линдрической или бочко
образной формы и длин
ного мундштука, соеди
ненного с головкой полой 
шейкой. Трубки старались 
сделать красивыми, укра
шали резным орнаментом, 
тоненькими металличес
кими обручами. Особенно 
ценились трубки в виде 
фантастических живот
ных, сделанные из капа

т ,  вятскими и вологодскимиТрубки курительные _ "
мастерами-трубочниками.

Трубки для курения табака появились в России 
еще в XVI в., тогда же, когда и в Западной 
Европе. Они были завезены из Америки ис
панскими и португальскими моряками. В России 
трубки курили в XVI—XVII вв. в основном 
только богатые горожане: купцы, ремесленники. 
В то же время XVII в. был веком борьбы с 
курением. Царь Алексей Михайлович издал указ 
о запрещении табака. В эпоху Петра I запреты 
на употребление табака были сняты. Однако в 
русской деревне курение стало распространять
ся только со второй половины XIX в.

ТРУТ. Приспособление из свернутой ветхой ткани или
нароста дерева, использовавшееся для разж и
гания огня, добываемого при помощи огнива и 
кремня.
Трут располагался таким образом, чтобы на 
него сыпались высекаемые искры до тех пор, 
пока не происходило воспламенение. При этом 
трут находился обычно в специальной коробоч
ке. После того, как от тлеющего трута зажигали
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огонь или прикуривали, его тушили крышкой 
и закрывали коробочку.
Термин известен на всей территории России. 

ТРУТНИЦА То же, что огневица.

ТРУТОНОША. Кожаный мешочек с завязками для хранения 
трута, кремня и огнива.
Архангельская губ.

То же, что бурак.

М ешок конусовидной формы, плетенный из 
травы или бересты. Использовался для сбора 
ягод, грибов, орехов.
Восточная Сибирь.

То же, что солонка.
Архангельская губ.

ТУЕС.

ТУРСУК.

ТЮРНИК.



У
УГАР. То же, что ухват.

Рязанская губ.
/

УГОЛЬНИЦА. То же, что верянка.
/

УГОЛЬНЯ. То же, что верянка.
/

УДАЛЕЦ. То же, что ухват.
Рязанская губ.

УКЛАДКА. Термин, использовавшийся для обозначения всех 
видов емкостей, употреблявшихся в крестьян
ском быту для хранения праздничной одежды 
и ценных вещей.

УКРОПНИК. То же, что чайник.
Псковская губ.

/
УКСУСНИК. Сосуд для приготовления уксуса. Этим термином 

в русской деревне обозначались два различных 
по форме и материалу сосуда.
В Вятской, Пермской губ., на Урале, в Сибири 
уксусником назывался высокий глиняный гор
шок с округлым туловом, резко сужающимся 
к горлу и донцу. В верхней части тулова имелся 
сравнительно длинный носик.
В остальных губерниях Европейской России, а 
такж е в некоторых районах Сибири для при
готовления уксуса использовался дубовый бо
чонок, также носивший название уксусник и 
не использовавшийся для других нужд.
Русские крестьяне в домашних условиях делали 
красный и белый уксус. Красный уксус при
готавливали из сусла, т. е. густого пива без 
хмеля. Его наливали в глиняный или деревянный 
уксусник, добавляли «красного теста» — за
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кваски и несколько ягод малины или изюма. 
Белый уксус делали из «хлебного вина», т. е. 
самодельной водки, воды, красного меда и рж а
ного теста вместо закваски.
Уксусник ставили в теплое место, предвари
тельно завязав холстом горлышко или прикрыв 
отверстие бочонка тканью, чтобы в сосуд по
ступал воздух. Через несколько недель уксус 
был готов.

УКСУСНИЦА Керамический сосуд, иногда на ножках, для 
хранения и подачи уксуса на стол.
Уксусница была известна еще в XVI—XVII вв.

УМЫВАЛЬНИК. 1. То же, что рукомойник.
2. Кувшин с тазом, использовавшийся для умы
вания. Кувшин мог быть подвешен на цепочку 
над тазом или стоять рядом с тазом.

УТИРАЛЬНИК. То же, что рукотёрка.
/

УТИРКА То же, что рукотёрка.
Термин распространен повсеместно.

/
УТИЦА. То же, что солонка.

Архангельская, Московская, Пермская, Тоболь
ская губ.

УХВАТ (ВИЛЫ, ЕМКИ 1, КАРГАЧ, КНЕК, ОЖЕГ 2,
ОЧЕП, ПОДЪЁМ, РОГАТИНА БАБЬЯ, РОГАЧ 1, 
РЫЧАГ 2, УГАР, УДАЛЕЦ). Устройство для пере- 
двигания горшков и чугунов в печи, с помощью
которого их можно вынуть или установить в
печь. Представляет собой металлическую дужку, 
укрепленную на длинной деревянной рукояти 
(держаке). Умение подхватить горшки требовало 
определенных навыков, которые приобретались 
длительной практикой.
Кроме бытового назначения, ухват использо
вался и в обрядовых действиях.
В родильной обрядности для облегчения трудных 
родов роженицу, наравне с другими действия
ми — обходом вокруг стола или избы, проле- 
занием через хомут, развязыванием всех узлов 
на поясах, платках, косах, раскрыванием дверей, 
ставней, сундуков, шкафов, — заставляли пере
шагивать через ухват.



339 УХВАТ

Когда роженицу необходимо 
было защитить от нечистой 
силы, ставили ухват рогами к 
печи и, выходя из избы, она 
брала этот ухват с собой в 
качестве посоха.
Применение ухвата в свадеб
ной обрядности подчеркивает 
роль в обряде домашнего очага, 
проявляющего охранительные 
свойства. В Белгородском у. 
Курской губ. во время сватов
ства сваха, прежде чем спро
сить о невесте — «продажной 
телке», связывала вместе ухва
ты и дотрагивалась до печи. 
При снимании покрывала или 
открывании невесты наравне с 
другими предметами: кнутом
дружки, сковородником, палкой, 
пирогами — использовался и 
ухват.
В первый день после брачной 

Ухват ночи, когда молодые мылись в
бане, гости должны были, вымазавшись сажей, 
надев «комичные костюмы», взяв с собой ух
ваты, помелья, кочерги, лопаты, ездить вокруг 
деревни, производя как можно больше шума. 
После возвращения молодых гости снова соби
рались в избе, где их угощали вином и блинами. 
В похоронно-поминальном ритуале после выноса 
покойника, на то место, где он лежал, уклады
вали ухват, чтобы защитить дом от смерти. В 
календарной обрядности особенно примечатель
на роль ухвата при ряжении на святках. Из 
ухвата и надетого на его рога горшка или 
кувшина делалась голова быка или лошади, 
туловище которых изображал человек, накры
тый пологом. Придя на святочное гулянье, быка 
«продавали», т. е. ударяли топором по «голове 
быка», чтобы разбился горшок. При этом го
ворили: «Бык будет ваш, а бить его буду я». 
При игре в жмурки на святочных посиделках, 
перехватываясь на ухвате, определяли водящего, 
которому завязывали глаза, отводили к двери, 
подбегали к нему, ударяя полотенцем, кушаком,
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рукавицей, ладонью до тех пор, пока он не 
поймает себе замену.
Использовался ухват и в обряде опахивания 
(см. помело).
Существовала примета: чтобы при уходе хозяина 
из дома не ушел домовой, необходимо было 
загородить печь ухватом или закрыть печной 
заслонкой. Про ухват говорили: «Хвать за ухват, 
ан в люди бежать!»; «С ухватом баба — хоть 
на медведя!»; загадывали загадки: «Рогат да не 
бык, хватает да не сыт, людям отдает, а сам 
на отдых идет»; «Кривой бельмес под горшок 
залез».
Термин ухват распространен почти по всей 
России.

УХОВЁРТКА. То же, что котушка. 

УХОКОПКА. То же, что котушка. 

УХОЧИСТКА. То же, что котушка.

УШАТ

Ушаты

(БОДЕНЬ, УШАТИК, УШИ). Служит для пере
носа воды, хранения продуктов, соления мяса 
и сала, представляет собой деревянную, пре

имущественно бондарной 
работы емкость, круглую 
в поперечном сечении. Ха
рактерной ее особеннос
тью являются «уши» — 
две клепки с отверстиями, 
выступающими над боко
выми стенками. В русской 
загадке об этой конструк
тивной черте ушата гово
рится так: «Весь лес в
обрез, а два дерева выше 
всех»; «У туши уши, а го
ловы нет».
Форма ушата, древесина, 
использовавшаяся для его 
изготовления, наличие или 
отсутствие крышки — все 
это было обусловлено его 
назначением.
Ушат для переноса воды 
имел обычно форму усе
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ченного конуса, при которой вода меньше рас
плескивается, без крышки. Изготавливался из 
легкой, влагоустойчивой древесины ели, сосны, 
перетягивался обручами из ивы, черемухи, си
рени, можжевельника, молодого дуба, которые 
отличались гибкостью и прочностью.
Воду в ушатах носили для поливки огородов, 
стирки белья, т. е. когда требовалось большое 
ее количество. Водоносные ушаты, как правило, 
были большего водоизмещения, чем ведра. За 
один раз можно было принести до 50—60 литров 
воды. Ушат несли два человека на крепкой 
дубовой палке, продетой сквозь отверстия в 
«ушах». Концы палки укладывались на плечи 
идущих друг за другом людей. Переноска воды 
таким способом была довольно тяжелой рабо
той. Палка с высоко поднятым над землей уша
том давила на плечи. Ее трудно было поднять 
от земли. Более удобным для этой цели был 
хл уд.
Ушат для засаливания мяса изготавливался из 
древесины осины и березы, в которых отсут
ствовали вещества, способные изменить вкус, 
запах, цвет продуктов. Он имел расширяющееся 
кверху тулово, удобное для закладки мяса, сала. 
«Уши» с прямоугольным отверстием, равным 
ширине ладони взрослого человека, были удоб
ны для переноса ушата на короткие расстояния: 
из сеней в погреб, из погреба в избу. Ушат 
имел плотную деревянную крышку, которая 
прижималась бруском-засовом, концы которого 
вкладывались в «уши».
Ушаты для сливочного масла, чаще называв
шиеся «ушатиками», были, как правило, не
большого размера. Они могли вмещать в себя 
от 1,5 до 6 кг масла. Форма ушатика была 
аналогична форме ушата для засолки мяса, 
имела такую же, плотно закрывавшуюся на 
брус крышку. Однако ушатик, в отличие от 
других емкостей такого рода, изготавливался 
в основном из древесины липы, обладавшей 
свойством хорошо консервировать масло, не 
позволяя ему прогоркнуть. Ушатики могли 
быть бондарными или долбленными из ствола 
липы.
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УШАТИК.

УШИ.

Ушаты были распространены на всей террито
рии России с очень древних времен. В архео
логических раскопках русских городов, особен
но Новгорода, находили большое количество 
ушатов разных размеров.

То же, что ушат.

То же, что ушат.
Термин был распространен в основном в южных 
губерниях Европейской России наряду с тер
мином ушат.



ФИЛЬТР

ФЛЯГА.

ФОНАРЬ.

Ф
(КИДКА, КИТА, КОЛОСНИКИ). Снопик ржаной 
соломы, колосья которой заломлены внутрь и 
перевязаны веревкой в виде головки. Приме
нялся для процеживания пива. Фильтр надевался 
на штырь дошника и погружался в чан. 
Термин был распространен повсеместно.

1. Сосуд для хранения напитков и их транс
портировки, глиняный, металлический, стеклян
ный, с плоским, овальным в сечении туловом 
и длинным узким горлышком, закрывавшимся 
пробкой.
Флягу прикрепляли на ремешке к поясу.
2. То же, что баклага 1.

Приспособление для освещения во время пере
движения по избе, двору.
Наиболее распространенными были фонари сле
дующего типа: четырехугольное основание,
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обычно деревянное (каждая сторона 10— 15 см); 
от основания отходят три стеклянные в метал
лическом переплете стенки (20—30 см высотой); 
четвертая стенка либо отсутствует, либо мень
шего размера, откидная или выдвижная; наверху 
фонарь имеет металлическую вставную крыш
ку с круглым отверстием для выхода дыма и 
ручку в виде дужки для переноса фонаря. 
Внутри фонаря имеется гнездо, в которое встав
ляется свеча или маленький резервуар с горел
кой. У фонаря могут быть четыре маленькие 
ножки.
Термин был распространен по всей России.



X
ХАНДЕЙКА. То же, что лагун.

ХЛЕБАЛКА. То же, что ложка.
Вологодская губ., Иркутская, Новосибирская 
обл.

ХЛЕБНИЦА То же, что хлебня.

ХЛЕБНЯ

Хлебня

(ХЛЕБНИЦА). Утварь для хранения хлеба, пред
ставляет собой круглую или овальную в сечении 
коробку с плотно закрывающейся крышкой. 
Высота хлебни 30—35 см, диаметр 50—60 см.

Хлебни всегда были де
ревянными: гнутые из 
луба, со вставным дном 
из двух-трех дощечек, 
выточенные на токар
ном станке, плетенные 
из корней деревьев, 
прутьев, жгутов ржаной 
соломы с корнями. Ш и
рокое распространение 
получили также хлебни 
бондарной работы, со
ставленные из досочек, 
«клепок», скрепленных 
обручами из прутьев. 
Хлебни служили для 
хранения одной или 

двух ковриг хлеба, предназначенных хозяйкой 
на день. Остальной хлеб, выпекавшийся обычно 
в понедельник на неделю вперед, хранился в 
большом ларе, стоявшем в сенях или клети. 
Место хлебни в избе — в переднем углу на 
лавке под иконами. Хлеб из нее мог вынимать
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только хозяин дома, а во время его отсутствия — 
хозяйка. Перед началом трапезы, после молитвы, 
глава семьи открывал стоявшую рядом с ним 
хлебню, крестился, а затем отрезал от ковриги 
большие куски и раздавал их по старшинству 
каждому члену семьи.
Хлеб в русской деревне пользовался большим 
уважением: его нельзя было выбрасывать, кро
шить по столу, уронить на пол. Народным 
сознанием ценность хлеба приравнивалась к 
ценности жизни. Выражение «свой кусок хлеба 
всегда имеем» обозначало достаток, выражение 
«отнять кусок хлеба» означало лишить человека 
способов существования.
Хлеб использовался для установления прочных 
социально-бытовых отношений между людьми. 
Гости, входившие в дом, всегда видели на столе, 
накрытом чистой белой скатертью, ковригу 
хлеба или наполненную хлебню. Она рассмат
ривалась как знак гостеприимства, единения 
прибывшей в дом родни. Каравай хлеба, спе
циально выпеченный к свадьбе, делился на пиру 
между всеми участниками. Его совместная еда 
символизировала объединение родни невесты и 
родни жениха, установление между ними род
ственных отношений.
Принято считать, что через хлеб происходит 
передача от человека к человеку положительных 
сил: добра, богатства, плодородия. Кусок хлеба, 
переданный врагу, означал конец вражды, ж е
лание вступить с ним в переговоры.

/
ХЛОПУШКА- Приспособление в виде длинной палочки с 

прибитым на один из ее концов куском кожи 
или картона. Использовалось для уничтожения 
мух.
Распространена по всей России.

ХЛУД (ВОДОНОС, ДРЮК, ДУБИНА, ОСЛОП, СТЯГ).
Приспособление для переноски ушатов, пред
ставлял собой две палки, изготовленные из 
прочной древесины дуба или березы. Палки 
соединялись металлической цепью, один конец 
которой закреплялся на середине верхней, более 
длинной палки, а другой — на середине ниж
ней, более короткой. Короткая палка вставлялась
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в рукоятки — «уши» 
ушата, а длинная укла
дывалась на плечи двух 
человек. При переносе 
ушата один человек шел 
впереди, другой сзади, а 
ушат висел на неболь
шом расстоянии от 
земли.
С помощью хлуда пере
носили огромные ушаты 
с водой для поливки ого
родов, на луг во время 
покоса, на пашню, при 
большой стирке белья и 
т. д.
Распространены под раз
ными названиями по всей 
России.



ц
ЦАПАЛЬНИК. То же, что сковородник.

ЦАПлХжКА. Т о же, что поставец 1, деревянная чаша.
Пензенская, Рязанская, Тамбовская губ.

ЦАПАЯ. То же, что сковородник.
Воронежская, Калужская, Петербургская, Рязан
ская, Тамбовская, Тверская губ.

ЦАРВА То же, что чарка.
Владимирская губ.

ЦЕВЕЛЬНИЦА Берестяная, лубяная коробочка прямоуголь
ной или овальной формы для хранения цевок, 
на которые наматывались уточные нити. 
Распространена по всей России.

ЦЕНЙНА То же, что чашка чайная, фаянсовая или ф ар
форовая.
Сибирь.

ЦУПЙЗНИК (ЧУПЫЗНИК). То же, что поварёшка. 
Рязанская губ.



ч
ЧАБАРКА. 1. То же, что чарка.

2. То же, что стакан.
3. То же, что поставец 1.

ЧАЙНИК (ГАБАРКА, КАМБРЫК, КУХЛИК 1, НОСАТИК 1,
УКРОПНИК). Медный, железный или чугунный 
сосуд для кипячения воды. Представляет собой 
емкость с округлым туловом, плоским дном, 
небольшим изогнутым носиком, ручкой и крыш
кой с различным завершением. Иногда чайники 
украшали чеканкой или гравировкой, используя 
растительный орнамент.
До распространения на Руси чая в чайниках 
или самоварах-чайниках (сбитенниках) носили 
для продажи сбитень — горячий напиток с 
медом и травами. С появлением в XVII в. чая, 
в первую очередь китайского, чайники стали 
использоваться для приготовления этого напит
ка. В XIX в. чай становится повседневным на
питком по всей России: не только в городе, но 
и у крестьян. В менее обеспеченных семьях 
заменителями натурального чая служили травы: 
смородиновый, брусничный или малиновый 
лист, богородицкая трава, мята, зверобой, иван- 
чай, душица, чабрец, липовый цвет и др. 
Особенно распространен был чай в Сибири, 
где он стал известен ранее, чем в европейской 
части России. Чай в Сибири пили «кирпичный», 
покупая его в виде прессованных плиток черного 
или красного цвета.
Использовался чайник повсеместно в будни, 
уступая место в праздничные дни самовару, 
который получил распространение позже чай
ника. Вместо чайников часто кипятили воду в
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чугунках или котелках, из которых ее перели
вали в заварочные чайники, где и приготовляли 
чай.

ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ (ЗАПАРНИК, ИМБРИК, НОСА
ТИК 2). Фарфоровый, фаянсовый, металличес
кий, в том числе серебряный, сосуд, чаще всего 
небольшого размера, с носиком, ручкой и крыш
кой, расписанный обычно растительным орна
ментом, для заварки чая.
Заварочный чайник вместе с самоваром или 
чайником составлял «пару», которую подавали 
на стол на металлическом подносе. Чайную 
заварку (варьку, запарку или нагревку) насы
пали в заварочный чайник и заливали кипятком, 
настаивая несколько минут.
Угощали чаем не только в праздники, но и в 
будни, выпивали обычно за один раз по не
сколько чашек, к чаю подавали сахар, изюм, 
молоко, хлеб. Чаепитие отличалось от правил 
принятия пищи более свободным поведением 
за столом. «Чай не свят, как хлеб, потому что 
хлеб — дар Божий, а чай — кто ево знает», — 
говорили крестьяне Владимирской губ.
Чай полностью исключался из поминальной тра
пезы и широко использовался в свадебном 
обряде. Свадебные чаи на девичнике и утренний 
чай в день свадьбы, как правило, предшество
вали обедам и ужинам. На них угощали орехами, 
конфетами и пряниками, нередко привезенными 
женихом.
Использованный чай — «спитой» или «обварку» 
запрещалось выливать куда попало, считалось, 
что не будет денег; выплескивали заварку в 
пойло скоту или в котел.

ЧАЙНИЦА (БАКША, БАНКА). Металлический (латунный, 
жестяной, серебряный), деревянный, ф арф оро
вый, фаянсовый или стеклянный сосуд для 
хранения сухого чая. Представляет собой круг
лую или прямоугольную банку, ящичек или 
коробку с крышкой, украшенные, в зависимости 
от материала, из которого изготовлена чайница, 
гравировкой, чеканкой, росписью, резьбой. 
Термин чайница в XIX—XX вв. был распрост
ранен в северных губерниях (Архангельской,
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Вологодской, Петербургской), в Сибири и на 
Урале.

ЧАПАРУХА 1. То же, что чарка
2. То же, что поставец 1.
3. То же, что стакан.

/
ЧАПЕЛА. То же, что сковородник.

Смоленская губ.
/

ЧАПЕЛЬ. То же, что нож, большого размера.
Калужская губ.

ЧАПЕЛЬНИК. То же, что сковородник.
Воронежская, Калужская, Рязанская, Тамбов
ская, Тверская губ.

/
ЧАПЛИК. То же, что сковородник.

ЧАПЛЯНИК. То же, что сковородник.
Нижегородская губ.

ЧАРКА (ТОМЗУЛЯ, КОРЕЦ 8, КОСУШКА 2, КУМКА 2, 
ЦАРВА, ЧАБАРКА 1, ЧАПАРУХА 1, ЧИРОК). 
Металлическая, деревянная, керамическая посу
да для питья хмельных напитков. Представляет 
собой небольшой сосуд круглой формы, имею
щий ножку и плоское дно, иногда могла быть 
ручка (называвшаяся в древности «стеблем», 
«пелюстком», «приемцем» или «палкой») и 
крышка. Деревянные точеные или долбленые 
чарки в зависимости от материала, из которого 
их изготавливали, подразделялись на щетчатые 
(сделанные из «щетки» — нароста в виде капа), 
подрепчатые (выполненные из промежуточной 
древесины между капом и прямизной — ство
лом дерева), репчатые (каповые). Чарки обычно 
расписывались или украшались резьбой.
Чарки употреблялись как индивидуальная по
суда для питья браги, пива, хмельного меда, а 
позднее — вина и водки в праздничные дни, 
так как пить разрешалось только по праздникам 
и подобного рода напитки были праздничным 
угощением для гостей. Пить было принято за 
здоровье других людей, а не за себя («Пьют 
да поют для людей, а едят да спят на себя»). 
Поднося гостю чарку вина, хозяин ждал от 
него ответной чарки.
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ЧАРОНКА

Чарку чаще всего использовали в свадебном 
обряде. Упоминалась чарка в причитаниях не
весты, обращенных к отцу, во время рукобитья:

Ты, родимый батюшко,
Не ходи к дубову столу,
Не примай золотой чары,
Ты не пей зелена вина,
Не пропей меня, молоду...

Чарку с вином предлагал новобрачным священ
ник после венчания. По очереди они отпивали 
из этой чарки по три глотка. Допив вино, муж 
бросал чарку под ноги и топтал ее одновременно 
с женой, приговаривая: «Пусть так под ногами 
нашими будут потоптаны те, которые станут 
посевать между нами раздор и нелюбовь». Счи
талось, что кто из супругов первым наступит 
на чарку, тот и будет главенствовать в семье. 
Первую чарку с водкой хозяин подносил на 
свадебном пиру колдуну, которого приглашали 
на свадьбу в качестве почетного гостя, чтобы 
избавить молодых от порчи. Вторую чарку кол
дун просил сам и лишь после этого начинал 
защищать новобрачных от недобрых сил.
Про чарку говорили: «Хорош бы парень, да 
его чарка бьет»; «На винну чарку всяк идет»; 
«Чарка велика, вино хорошо»; «Первая чарка — 
колом, а другая — соколом, а третья — соло
вьем, а там — как жижи (жидкая часть по
хлебки) мечи»; «Чарка вина прибавит ума»; 
«Смертный час — неминучий путь: чарочку 
винца обойти нельзя»; «Кому (старшему) первая 
чарка, тому и первая палка»; «Пьяному бесчес
тье — до чарки вина»; «Чарка на чарку — не 
палка на палку»; «Перстнями переменяться, зо
лотой чарой переливаться»; «Муж за чарку, 
жена за черпалку»; «Не было ни чарки, да 
вдруг ендовой».
Термин известен со времен Древней Руси. В 
XVI—XIX вв. чарки были распространены по
всеместно. Чаркой называли также стопу, кубок, 
стакан, рюмку.

1. То же, что миска.
Смоленская губ.
2. То же, что плошка 1.
Смоленская губ.
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ЧАРУША (ЧАШКА КОРОНОВАТАЯ, ЧАШКА ХЛЕБОПЕЧ
НАЯ). Посуда для формовки теста, представляет 
собой круглую в сечении чашу без ручек, 
долбленую или выточенную из дерева либо 
плетенную из корней сосны, ивы, диаметром 
25—30 см, высотой около 10 см, с пологими 
стенками.
Чаруши служили для формовки ржаного и 
пшеничного хлеба. Кислое, круто замешанное, 
хорошо подошедшее тесто выкладывали веселкой 
из квашни в чарушу, заполняя ее наполовину. 
Затем несколько раз тесто подбрасывали вверх 
так, что оно выскакивало из чаруши и опять 
в нее падало. После такой процедуры тесто 
принимало форму чаруши, хорошо сбивалось, 
становилось ровным и гладким. Сформованное 
тесто укладывали в чашку такой ж е формы и 
размера, как чаруша, закрывали скатертью 
или куском холста и ждали, когда хлеб подой
дет.
Печь тщательно подготавливалась к выпечке 
хлебов: дрова, почти прогоревшие, раскладыва
лись по бокам, а иногда и совсем убирались, 
оставшиеся угли и зола загребались, под чисто 
подметался мокрым помелом из мочалы. Печь 
была готова для хлебов, если горсть муки, 
брошенная на под, обугливалась. Если ж е она 
вспыхивала и искрилась, то под еще раз сма
чивался помелом.
Сформованное тесто на лопате вкладывалось 
в печь прямо на под или на капустные листы. 
Выпеченный хлеб всегда имел полусферическую 
форму, что объяснялось формой чаруши и кон
струкцией русской печи с ее плоским подом 
и полусферическим сводом.
Хлеб назывался на большей части России «ков
ригой». Использовалось также для него и слово 
«коровай» (каравай), но в XIX в. слово «коро- 
вай» стало преимущественно употребляться для 
обозначения сдобного пшеничного хлеба. 
Чаруши бытовали по всей России, имелись в 
каждом крестьянском доме. Однако их названия 
часто были различны.

ЧАША (БАБУРКА, ^БАКЛАШКА, БОДЯГА, ДОЛБУШ- 
КА 1, ЗЕЛЯНКА, КАЛАБАШКА 1, КАЛАВАН-
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КА 1, КАЛГАН 2, КАМЕНКА, КАМУШКА, КАН- 
ДЕЯ 3, КАРГА, КАТАЛКА \, КЕРЖАНКА 2, 
КИТАЕЧКА, КОЛПАК, КОЛЮШКА 1, КОРЙЦ 2, 
КОРОБИЦА, КУМКА 3, ЛАБОВКА, ЛАГУШКА 1, 
ЛАПЁШКА 4, ЛАПЫРКА, ЛУБОЧЕК, МАХОТ
КА, МИСА 2, ^МОНГОЛКА, ОДНОРУЧНИК, 
ПАНКА, / ПАНТЮШКА, ПАПРЯ 1, ПЛИЧКА 2, 
ПЛОСКУША, / ПОДМЕСОК, ПОЛИВАНЕЦ, 
СВЕС, СУД, СУДА 1, СУДНО, ЧИНАК 1, ША- 
БАЛА 2). Деревянная, глиняная, металлическая 
посуда, служила как для питья, так и приема 
пищи. Деревянная чаша представляет собой 
сосуд полусферической формы на небольшом 
поддоне, иногда с рукоятями или кольцами 

вместо ручек, без крышки 
(в этом состояло отличие 
чаши от ставца). Часто по 
краю чаши делали надпись. 
Либо по венцу или по всей 
поверхности чаша украш а
лась росписью, включающей 
растительный и зооморфный 
орнамент (широко известны 
чаши с северодвинской рос
писью).

Наибольшее распространение в XIX в. получила 
семеновская или нижегородская деревянная то
ченая посуда, которая вырабатывалась крестья
нами графа Ш ереметьева в с. Хохлома и с. Ни
кольское Семеновского у. Нижегородской губ. 
Делалась она из клена, липы, березы, имела 
изящную законченную форму и украшалась 
знаменитой хохломской росписью. 
Изготовлялись чаши различной величины — в 
зависимости от их использования. Чаши боль
шого размера, имевшие вес до 800 г  и более, 
употреблялись наравне со скобкарями, брати
нами и ковшами во время праздников и канунов 
для питья пива и браги, когда собиралось много 
гостей. В монастырях большие чаши использо
вались для подачи на стол кваса. Небольшие 
чаши, выдолбленные или выточенные из дерева, 
изготовленные из глины, употреблялись в крес
тьянском быту во время обеда — для подачи 
на стол щей, похлебки, ухи и т. п. Такие чаши 
в конце XVIII и в XIX в. делались иногда с
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отогнутым наружу горизонтальным бортом и 
имели вид глубокого блюда. В это время кресть
янские обеденные чаши носили разные назва
ния: миска, блюдо, чаша обеденная.
Во время обеда кушанья подавались на стол в 
общей чаше, отдельная посуда использовалась 
лишь во время праздников. Есть начинали по 
знаку хозяина, за едой не разговаривали. За
шедших в дом гостей угощали тем же, что ели 
сами, и из той же посуды. Отдельной посудой 
пользовались только староверы (см. поставец). 
Повседневные чаши сохранялись в быту крес
тьян до XX в., но со временем стали приме
няться не по прямому назначению, а для хра
нения соли, зерна и т. п.
Кроме использования в быту чашу в XVII в. 
употребляли в качестве официальной меры жид
ких тел.
Чашу применяли в различных обрядах, особенно 
в обрядах жизненного цикла. Родные и знако
мые, приходя навестить роженицу на второй 
или третий день после родов, приносили с 
собой чашу каши с маслом и лепешки, это 
называлось: «ребенку на зубок». Во время ру
кобитья, сговора, на стол ставилась большая 
чаша, в которую приехавшие гости выливали 
хлебное вино — водку. Старший со стороны 
жениха черпал вино из чаши и угощал им по 
старшинству гостей и родственников со стороны 
невесты; это вино выпивала и невеста. Если 
вино выпивалось — считалось, что сговор со
стоялся. Чаша с молоком и ломоть хлеба по
давались молодым родителями жениха во время 
брачного пира, чтобы «дети были белы». В 
южных губерниях в чашу с брагой игрицами 
(женщинами, поющими на свадьбе) за пение 
собирались деньги с гостей. Если жених не 
давал денег, то пели: «Слышишь ли, Иван-сударь, 
что игрицы говорят: знать, они дару хотят». 
Чашу вместе со свадебным ржаным хлебом — 
баенником, миской, солонкой и двумя ложками 
зашивали накануне девичника в скатерть, чтобы 
вынуть ее после венчания молодых и их посе
щения бани. Перед первой брачной ночью но
вобрачным в горенке накрывали стол, свекровь 
приносила в чаше масляную кашу и кричала:
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«Руки обожгла! Руки обожгла!» — после чего 
сваха и дружка укладывали молодых в постель. 
В похоронно-поминальной обрядности чашу с 
водой ставили около умирающего и следили — 
не колышется ли вода. Если это происходило, 
считалось, что душа омывалась. Принято было 
ломать чашу, из которой обмывали покойника; 
чашу с водой, хлеб и соль ставили на окно 
после смерти человека, рядом вешали полотенце, 
не убирая сорок дней, считалось, что в это 
время душа находится дома и ей необходимо 
напиться, поесть, умыться, вытереться. Во время 
поминок все ели из одной чаши; таким же 
образом ели и старушки-плакальщицы, которые 
приходили для проводов души на сороковой 
день. Чашу, кружку и ложку, которые ставили 
умершему в сорочины, больше не использовали. 
Употребляли чашу и в календарных обрядах. 
Например, во время святочных гаданий. В чашу 
с водой опускали лебедя с лебедкою, сделанных 
из воска, и накрывали чашу платком, спустя 
некоторое время открывали и смотрели: если 
лебедь с лебедкою плавают вместе, то жизнь 
будет согласная, а если нет — надо ждать ссор 
и вражды. В чашу с водой опускали скорлупки 
грецких орехов с маленькими свечками и за
мечали: чья скорлупка потонет или свечка будет 
гореть дольше других, — та девушка замуж не 
выйдет, а чья свеча сгорит первой — первой 
и замуж выйдет. Девушки брали чашу горячей 
кутьи, прятали ее под фартуком или платком, 
выбегали на улицу и первому попавшемуся 
мужчине кидали кутью из чаши в лицо, спра
шивая его имя, — таким должно быть и имя 
будущего жениха.
После обедни в день Пасхи хозяйка дома ставила 
на стол кисель из овсяной муки, оставшийся 
после Великого четверга, и чашу с молоком. 
Когда начинали есть, хозяин открывал окно и 
говорил: «Мороз, мороз, поди к нам кисель с 
молоком хлебать, чтобы тебе наше жито в поле 
сберегать, градом не бить, червем не точить и 
всему бы в поле целу быть». Считалось, что 
после такого приглашения мороз сохранит бу
дущий урожай.
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При переходе в новое жилище хозяин в под
полье или на чердаке нового дома приготовлял 
угощение для домового — чашу с молоком, 
хлеб и соль и приглашал домового перейти из 
старого дома, иначе домовой мог остаться на 
прежнем месте и плакать каждую ночь.
С чашей связывались определенные приметы 
и поверья: в конце праздничного обеда принято 
было выпивать до дна чашу за здоровье хозяина 
и хозяйки, не сделавший этого считался врагом. 
Осушая чашу, желали хозяину: «Удачи, победы, 
здоровья, и чтобы в его врагах осталось крови 
не больше, чем в этой чаше».
Упоминается чаша и в заговорах: «Звезды вы 
ясные, сойдите в чашу брачную, а в моей чаше 
вода из-за горного студенца» (от запоя); «Пошла 
я в чисто поле, взяла чашу брачную, вынула 
свечу обручальную, достала плат венчальный, 
почерпнула воды из загорного студенца» (от 
тоски матери в разлуке с сыном).
Термин чаша известен давно, он встречается 
еще в «Повести временных лет» и употребляется 
до сих пор. В XVIII—XIX вв. термин был рас
пространен почти во всех губерниях России. 
Этим термином называли не только саму чашу, 
но и блюдо, миску.

ЧАША ДЕСЯТИЧНАЯ. Чаша объемом в Vio ведра.
Вятская губ.
См. чаша.

ЧАША ДЕСЯТНАЯ. Большая столовая чаша, в которой подают 
на стол еду для артели, состоящей из десяти 
и более человек.
См. чаша.

ЧАШКА КОРОНОВАТАЯ. То же, что чаруша.

ЧАШКА ХЛЕБОПЕЧНАЯ. То же, что чаруша.

ЧАШКА ЧАЙНАЯ (БАНд Ар А 1. БЕЛОШКА, БЕЛУШКА 1, 
БЕЛЯНКА, ВЕРХНЯК, / ВОДОПОЙКА 1, КУМ- 
КА 1, КУНКА 1, ЦЕНИНА, ЧУМАШИК 1). Сто
ловая посуда из глины, стекла, фарфора или 
фаянса, дерева, металла для питья чая, кофе, 
молока и т. д. Чашка представляет собой сосуд



ЧЕПАЛКА 358

округлой формы с ручкой и плоским дном, 
украшенный росписью, резьбой, чеканкой. 
Фарфоровые и фаянсовые чашки фабрик Бир
мана, Иконникова, Кузнецова, Храпунова и др. 
появились позже глиняных и использовались в 
городском быту или в зажиточных крестьянских 
хозяйствах (например, в Заонежье такая посуда 
имелась практически в каждом крестьянском 
доме. Крестьяне, возвращаясь с заработков из 
городов, старались привезти в семью такой 
подарок). Глиняная посуда употреблялась обыч
но в будни, тогда как фарфоровые и фаянсовые 
чашки подавались на стол в комплекте с блюд
цами на подносах по праздничным дням или 
во время прихода гостей. В XVIII в. в городской 
среде получили распространение различные сер
визы, в том числе и чайные. Изготовленные из 
фарфора или фаянса, они включали в себя 
несколько чашек с блюдцами, заварочный чай
ник, сахарницу, молочник.
С чашкой связывались некоторые приметы и 
суеверия. В Заонежье гости, попив чаю, пере
ворачивали чашку дном кверху, показывая 
таким образом, чтобы им больше чая не нали
вали. Перед дальней дорогой принято было 
выпивать чашку чая с куском хлеба, иначе 
дорога не принесет удачи. Кроме того, в Олонец
кой губ. не разрешалось подавать чашку от
дельно от блюдца, иначе «с женой будешь жить 
порозь». Нельзя проливать чай из чашки на 
стол, в противном случае муж пьяницей станет. 
Чашку и блюдце использовали при гадании на 
кофейной гуще. Кофейную гущу опускали в 
чайную чашку, накрывали блюдцем и перево
рачивали чашку вверх дном, чтобы кофейная 
гуща стекла по стенкам чашки. Затем снимали 
блюдце, наливали в него воды и три раза 
опускали в него чашку дном кверху, произнося 
слова: «Верность, дружба и согласие». После 
этого поднимали чашку и гадали по разводам, 
оставленным кофейной гущей на чашке. 
Термин распространен повсеместно по всей 
России.

ЧЕПАЛКА. Приспособление для чесания спины. Представляло 
собой длинную цилиндрическую ручку с при-
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крепленным на одном из ее концов полукруглым 
щитком с зазубренным краем.

/
ЧЕПЕЛЫШКА То же, что нож, небольшого размера. 

Курская губ.

ЧЕРЕПУШКА. То же, что латка.

ЧЕРНИЛО.

ЧЕРПАК.

ЧЕТВЕРЙК. То же, что ковш, служащий мерой для жидкостей. 

ЧЕТВЁРКА То же, что четвертушка.

ЧЕТВЕРТУШКА (ЧЕТВЁРКА, ЧЕТУШКА). То же, что бутылка, 
равная по объему четверти штофа, выполненная 
из металла.
Архангельская губ., Сибирь.

То же, что бутылка, равная по объему V4 ведра 
(около 3 литров).

То же, что четвертушка.

1. То же, что чаша, из красной меди, для вина.
2. То же, что миска.
Область Войска Донского.

То же, что чарка.
Архангельская губ.

То же, что дошник.

Сосуд из чугуна, для приготовления пищи в 
русской печи, его форма была аналогична форме

ЧЕТВЕРТЬ.

ЧЕТУШКА

ЧИНАК.

ЧИРОК.

ЧОП.

ЧУГУНОК.

То же, что ковш, ладьевидный, для питья. 
Московская губ.

1. То же, что ковш, для черпания и питья воды 
из реки, озера.
Изготавливался, как правило, в лесу, из прямо
угольного пласта бересты, свернутого в форме 
конуса и скрепленного веткой-ручкой. В других 
вариантах берестяной конус протыкали веткой 
как скобой. Этот архаичный вид посуды ис
пользовался в XIX—XX вв. только в походных 
(дорожных) условиях.
До недавнего времени был широко распростра
нен в лесной зоне Евразии.
2. То же, что поварёшка.
Костромская, Орловская губ.
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горшка. В крестьянском быту появился, веро
ятно, в начале XX в.
Термин был распространен по всей России.

ЧУМ (ЧУМИЧКА). 1. То же, что ковш.
2. То же, что поварёшка.
Рязанская губ.

/ /
ЧУМАН (ЧУМАШКА). Короб берестяной для хранения

ягод, сыпучих продуктов, сушеной рыбы, для 
приготовления пищи в дорожных условиях. 
Представляет собой открытую емкость, сшитую 
из прямоугольного пласта бересты с помощью 
веток или корня, в виде низкой коробки. Стенки 
и горло укрепляли снаружи и изнутри допол
нительными пластинами и обручами. Чуман, 
как и набирушка, использовался в ритуальных 
действиях: для обмывания новорожденных и 
покойников, а также захоронения последа и 
ДР-
Чуман известен у русских Приуралья, Русского 
Севера и Западной Сибири. Уже В. Даль от
мечал «остяцкое» — хантыйское происхожде
ние как термина, так и самого короба. Чуманы 
были широко известны под этим названием у 
коми. Изредка бытует до сих пор.

ЧУМАШИК. 1. То же, что чашка чайная, деревянная.
Термин чумашик был распространен в Енисей
ской и Иркутской губ. в XIX в.
2. То же, что стакан, берестяной, для питья. 
Енисейская губ.

ЧУМАШКА. То же, что чуман.

ЧУМИЧКА. То же, что чум 1, 2.

ЧУМУХА (РЫБОЛОВКА). Плоская деревянная лопаточка 
на короткой рукоятке с крестообразной проре
зью на лопасти для вылавливания из горшка, 
чугуна сваренной рыбы.

/
ЧУПКА То же, что поставец 1.

Рязанская губ.

ЧУПЫЗНИК. То же, что цупизник.

ЧУХАРЬ. То же, что солонка.
Архангельская губ.



ш
1. То же, что шумовка.
Костромская, Пермская губ.
2. То же, что чаша, деревянная, токарной ра
боты, так называемая щепная, щепенная, ще- 
пяная чашка.
Костромская, Пермская губ.

/
(КАМУШКА 3). Утварь для бани, изготавливалась 
из липы бондарным способом. Древесина этого 
дерева обладала свойствами, превращавшими 

банную утварь в удобные для 
пользования предметы. Она 
отличалась легкостью, низкой 
теплопроводностью, прият
ным запахом. Шайка, напол
ненная горячей водой, не об
жигала руки, была сравни
тельно легкой. От воды ис
ходил приятный «банный 
дух».
Шайка была обычно цилинд
рической формы, с одной или 
двумя ручками, являвшимися 
продолжением клепок. Ручка 
была слегка ромбической 
формы, с перехватом в ши
рину ладони, чтобы удобнее 
было переносить ее с места 
на место. На ее конце было 
просверлено узкое отверстие 
для подвешивания на гвоздь. 

Шайки изготавливались обычно трех размеров: 
вмещавшие в себя !/з ведра (4 литра), '/г ведра 
(6 литров) и ведро (12 литров). Маленькие одно-
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ручные шайки использовались чаще всего в 
качестве наливного ковша для зачерпывания 
воды из чана. Двуручные шайки использовались 
для мытья в бане, для настаивания ароматных 
листьев и трав.
С конца XIX в. в русских деревнях стали 
появляться металлические шайки и тазы. По
степенно они вытеснили деревянную шайку. 
Оставшиеся в хозяйстве стали использоваться 
для кормления скота, сливания воды и для 
других хозяйственных нужд.

/
ШАЛАБОЛКА. То же, что ложка.

Енисейская губ.

ШАЛАПАИКА. То же, что поварёшка.
Сибирь.

ШЕВЫРКА То же, что ложка.

ШЕВЫРЯЛКА. То же, что кочерга.

ШИБАЛКА. То же, что шумовка.
/

ШИРЯЛО. То же, что кочерга.
/  1

ШКАЛИК. То же, что бутылка, по объему равная /в
штофа, или стакану.

/
ШКАТУЛКА Небольшого размера сундучок квадратной или 

прямоугольной формы, с навесной, на петлях, 
плоской или выгнутой крышкой. Использовался 
для хранения денег, бумаг, украшений и других 
ценных предметов. Как правило, в передней 
стенке шкатулки делался внутренний, часто 
музыкальный замок, а на верхней части крыш
ки — фигурная металлическая ручка для пере
носа.
Шкатулки изготавливались из дерева, металла. 
Поверхность деревянных шкатулок декориро
валась накладками из просечного металла с 
подложенными под них слюдой, цветной фоль
гой или бумагой, полосами белой жести с 
«морозным» узором, обклеивалась тонкими шли
фованными пластинами вымоченного капа, бе
рестой со сквозным узором, резными, гравиро
ванными пластинками кости, дополнявшимися
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в некоторых случаях росписью. Изнутри их 
обклеивали тканью или бумагой.
В некоторых случаях шкатулки делались много
ярусными, каждое отделение в них могло слу
жить самостоятельным вместилищем и откры
валось автономно.
Внутреннее пространство шкатулок другого 
типа разбивалось на множество отдельных 
ящичков-отсеков, имевших собственные запоры.

ШТОФ. Сосуд для водки и вина, стеклянный, с четы
рехгранным высоким туловом и коротким гор
лышком, закрывавшимся пробкой.
Штофы изготавливались на разные объемы жид
кости. Наиболее часто встречающимся был 
штоф «осьмериковый», равный 2 бутылкам или
16 чаркам, и «десятириковый», содержащий 1,5 
бутылки водки или 12 чарок, соответственно 
’/8 и Vio ведра.

ШУМОВКА (ДОБЫВАЛКА, КОЁК, НАПОЛОВНИК 2, ОТНИ- 
МАЛКА 2, ОЧЁЛЫШ, ПЕЛЬМЕННИЦА, ШАБА- 
ЛА 1, ШИБАЛКА). Большая деревянная ложка 
с длинным черенком и мелким овальным или 
круглым черпаком с частыми круглыми отверс
тиями. Шумовка использовалась для вытаски
вания из горшка мяса, пельменей, вареных яиц, 
рыбы, снимания накипи, образовывавшейся при 
варке пищи.
Распространена повсеместно.
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ЩЕЛКУНЧИК. То же, что щипцы.

ЩЕМОЧКИ. То же, что щипцы.

ЩИПЦЙ (ГРЫЗУН, /у^ВОЧКИ, ЗУБЫ,. КУСАКИ, КУСАЧ
КИ, ТИСОЧКИ, ТОПОРОК, ЩЕЛКУНЧИК, 
ЩЕМОЧКИ, ЩОМЫ). Металлический инстру
мент для сжимания, схватывания, держания, 
раскалывания чего-либо, состоит из двух стерж 
ней, соединенных посредине шарниром (в Туль
ской губ. место скрепления двух половинок 
щипцов носит название «колодка»). 
Существуют щипцы сахарные, предназначенные 
для раскалывания сахара (зубы, кусаки, кусачки, 
топорок), щипцы для раскалывания орехов (гры
зун, давочки, тисочки, щелкунчик, щемочки, 
щомы) и щипцы для снятия нагара со свечи. 
Термин щипцы распространен в России повсе
местно.

ЩОМЫ. То же, что щипцы.



ЯНГА.

ЯНДОВА.

ЯСЛИ

ЯЩИК.

Я
То же, что ковш железный, «в коем, — как 
пишет В. Даль, — оренбургские казаки на по
ходе иногда варят похлебку».

То же, что ендова. Древнерусское название 
ендовы.
Костромская, Новгородская, Тверская губ.

(ВЯСЛЫ, КАПТУХ). Долбленое или сколоченное . 
деревянное корыто на ножках, для кормления 
домашних животных.
Термин был распространен повсеместно.

Емкость, укладка, прямоугольной или квадрат
ной формы, без крышки или с накладной или 
навесной на петлях крышкой. Выполнялся из 
плотно пригнанных друг к другу деревянных 
плоских плашек. Как правило, не имел укра
шений. Служил для хранения различного вида 
бытовых вещей и одежды.
Термин известен повсеместно.
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Жагальник (жегало) III, 175 
Ж арник (жарница, жаровник, ж а

ровня) III, 175 
Ж арованка III, 175 
Ж бан (доскан, коноб, коновка, 

скринка) III, 175

Заборка I, 26
Загнет (бабка, горнушка, жарат- 

ник, порсок) I, 26 
Загнет II, 72 
Задорга I, 27 
Залавка II, 72 
Залавник (лежанка) III, 178 
Залавок II, 72 
Занавеска (занавесь) II, 73 
Занавесь кутная II, 73 
Западенка I, 27 
Зелёнка III, 179 
Зепь (зобь) III, 179 
Зеркало II, 74 
Зобня (кормовка) III, 179 
Зымза II, 78 
Зъёмы III, 179

Кадка (кадушка, кадь) III, 181
Казан (казанок) III, 183
Казенка I, 28
Калита III, 184
Каль III, 184
Камелек I, 28
Камин I, 29
Камка III, 185
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Камчатка (камчатник) II, 79 
Канапа II, 79 
Кара III, 186 
Каравайница III, 186 
Карее III, 187 
Каржина I, 29 
Карман (настенник) III, 187 
Каток (полозки, покоток) III, 

187
Кашевар (кашеварня) III, 187 
Квашенник III, 188 
Квашня (дежа, дежка, квашонка) 

III, 188 
Кирляга III, 191 
Киса III, 191 
Киселёвка III, 192 
Кисельница III, 192 
Кисет (казичка, каптура, каптюрь, 

капчук) III, 192 
Кичига (правник, прало) III, 193 
Клещи (жлук) III, 194 
Клюка (клюшка) III, 194 
Ковер (килим, настольник) И, 

80
Ковш (баргалик, восьмерик, же- 

лезник, калган, кобзарик, ков
шик, кожучок, колышка, ко- 
люх, конюх, кораз, корец, ко- 
робичка, корочка, коряга, ку
бышка, кутейница, лапёшка, 
лебедок, наливка, носачок, об- 
кач, питушка, потаковка, чер
нило, черпак, четверик, чум, 
янга) III, 195

Ковш питий III, 199 
Ковш плавной III, 199 
Ковшик III, 199
Козла III, 199 
Койка II, 81
Колка II, 81
Колода III, 200 
Колодея III, 200 
Колупарь III, 201 
Колыбель (зыбка, качка, люлька) 

И, 81

Комод II, 84
Коник (лавка мужская) I, 29 
Коник II, 84
Коптилка (гасик, гасник, курилка, 

курушка) III, 202 
Копыстка III, 202 
Кореневка (корененка, кореник, 

корневатка, корнятка) III, 202 
Кореничок III, 202 
Корзина (каль) III, 203 
Короб (коробейка, коробеюшка, 

коробица, коробой, коробойка, 
коробья) III, 204 

Коробочка III, 208 
Коробьюшка III, 208 
Коромысло (коромысел) III, 209 
Корчага (гвоздянка, дыроватка, 

дырянка) III, 210 
Корыто (балья, жёлоб, кемья, кол- 

ган, колда, комейка, комяга, ко
няга) III, 211

Кострец III, 212
Котел III, 213 
Котома (котомка) III, 213 
Коточиг III, 214 
Котушка (уховёртка, ухокопка, 

ухочистка) III, 214 
Кофейник (кухлик) III, 214 
Кочерга (дергач, загребка, каков- 

ка, кача, кинка, кичига, клюка, 
кокорюка, копан, корень, ко
ряга, кочега, крюк, ожег, пехло, 
рычаг, шевырялка, ширяло) 
III, 215 

Кошара III, 218 
Кошёвка (кошова) III, 218 
Кошелёк III, 218 
Кошель III, 219 
Красный угол (угол большой, угол 

передний, угол святой, сутки) 
I, 30

Кремень III, 220 
Кринка (балакирь) III, 221 
Кровать (койка, коник, ложница) 

И, 84
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Крошни III, 221
Крошня III, 222
Кружка (бляшанка, горнц, душни- 

чок, калган, кандея, канопка, 
канька, карватка, коноб, коню
ха, корец, красоуля, кунган, 
кухлик, оловяник, ручка, сотка) 
III, 222 

Крупник III, 224 
Крюк II, 86 
Куб III, 224 
Кубганчик III, 224 
Кубло III, 224
Кубок (балдак, корец, кубушок) 

III, 224 
Кубышка III, 225 
Кудка II, 86 
Кужня III, 225 
Кузло III, 226 
Кузов (кузовок) III, 226 
Кухля III, 229

Лабзень III, 230 
Лавка I, 33
Лавка долгая (лавка бабья, лавка 

смертная) I, 34 
Лавка короткая (лавка красная, 

лавка передняя) I, 34 
Лавка кутная I, 34 
Лавка передняя I, 35 
Лавка пороговая (лавка задняя) 

I, 35
Лавка судная (судница) I, 35 
Лагун (ручонка, стоян, хандейка) 

III, 230 
Лампа III, 232
Лампа керосиновая (карасинка) 

III, 232 
Лапка III, 233 
Ларец (теремок) III, 233 
Ласт III, 237
Латка (жаровня, плошка, чере

пушка) III, 237 
Лежанка I, 35 
Лежанка III, 238

Ленивка II, 87 
Ливер III, 238 
Липка II, 87
Ложка (бутырка, весёлочка, во- 

зилка, долгоноска, долгочерен- 
ка, загибка, каробка, кержанка, 
коковка, копалка, коренушка, 
крестовка, лапёшка, ложка бас- 
кая, ложка белая, ложка бур
лацкая, ложка востроносая, 
ложка гладкая, ложка корневая, 
ложка писаная, ложка полубас- 
кая, ложка соусная, ложка хох
лацкая, лотачёк, лузка, меж е
умка, наливка, носатка, рыбка, 
серебрушка, сибирка, хлебалка, 
шалаболка, шевырка) III, 238 

Лопата загнёточная III, 245 
Лопата хлебная (копыч, пехло, 

пёкла) III, 245 
Лопатка жаровая III, 247 
Лоток III, 247 
Лохань (ложкомойка) III, 247 
Лубня III, 248 
Лубочные картинки II, 87 
Лукно (лукошко) III, 248 
Лучина (луч) III, 249

Мары II, 91
Маслёнка (маслянка) III, 250 
Маслобойка III, 250 
Мата III, 251
Матица (брус, матка, сволок) I, 

36
Матрас (подстилка) II, 91 
Мелен III, 251
Метла III, 251
Миска (байдаражник, бандара, 

вазка, джамка, долбянка, ду- 
пелка, калабашка, калаванка, 
калган, колчужка, корец, куп- 
лышка, ладочка, лапёшка, миса, 
носовик, ночёвка, оладница, 
опанка, панка, папырь, пличка, 
подлёвальник, поливанец, рыб-
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ник, солило, супник, чаронка, 
чинак) III, 252 

Молочник (лембик, сливочник)
III, 254 

Мост II, 91 
Мостина III, 254 
Мундштук III, 254 
Муравлёшка (муратка) III, 255 
Мутовка (рогатка) III, 255 
М ухобойка III, 255

Набирка (набирашка, набируха)
III, 256

Наблюдник (блюдешка, блюдник) 
И, 92

Набожник (обвеска) II, 92 
Наволочка II, 93 
Надпыльник III, 256 
Накидка II, 93 
Накотельник (жаратка, отвёрты- 

вальня) III, 257 
Накрючник (наспичник, настен- 

ник, полотенце, рушник)
И, 93 

Накутник II, 94 
Наматрасник II, 94 
Напалок III, 257 
Нарусленик (русленик) III, 257 
Насос III, 257 
Насундучник (попонка) II, 95 
Наугольник II, 96
Недомерок III, 257
Нож (берестяник, дежник, карна- 

чик, квашенник, кинжал, кла
денец, клепик, кляп, колодей, 
колотик, косарь, косичка, кос- 
ник, косорь, косторезка, косяк, 
котач, кшеник, лопатка, ми- 
сарь, мусат, нож бабий, нож 
копейковый, нож мужичий, 
нож поварской, нож тяпаль- 
ный, носатик, оскрёток, резак, 
чапель, чепелышка) III, 258 

Ножны III, 263 
Носила (носилки) III, 264

Ночва (сельница, сеяльница, со- 
чельница) III, 264

Огибка II, 97 
Огневица (трутница) III, 267 
Огниво (кресало, плашка, плитка) 

III, 267 
Одевальница И, 97 
Одеяло (ватола, дерюга, капа, оку- 

та, попонка, разнопряжка) II, 97 
Окно I, 37
Окно венециянское I, 42 
Окно волоковое I, 42 
Окно косящатое (окно красное) 

I, 42
Окно образчатое I, 43 
Окно репьястое I, 43 
Окно слуховое I, 43 
Окно смотрильное I, 44 
Окно судное I, 44 
Оконница I, 44 
Опарник (опара, опарница) III, 

269
Опихивалка III, 270 
Отопок III, 271 
Очап (качулька) II, 98

Падог (батог, посох) III, 272 
Пайба III, 272 
Папиросница III, 272 
Пелена для богов II, 99 
Пепельница III, 273 
Перебирка II, 99 
Переборка (заборка, застенок) I, 

45
Пересек III, 274 
Пересовец И, 99 
Перечница III, 274 
Перина II, 99 
Пермень III, 274 
Пестер(ь) (пестерюга, пехтерь, пе- 

щерь) III, 274 
Печной угол (угол бабий, угол 

жерновой, угол подовый, кут, 
середа) I, 45
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Печь курная (печь черная) I, 48 
Печь русская I, 48 
Пивнуха III, 275 
Пирожница III, 275 
Плат II, 99 
Платок II, 100 
Плосковенька III, 276 
Плошка (белушка, жарник, кара, 

колюшка, лагушка, чаронка; 
жирник, жировик, каганец, 
лейка, ночник, сальник, свет- 
ник) III, 276, 277 

Повалуха III, 277 
Поварёшка (блинница, кашница, 

кевуль, ковшик, корец, 
лапёшка, лейка, луполовня, на
ливка, наполовник, обварница, 
ополовник, отнималка, патлун, 
пихтель, поварница, половник, 
цупизник, черпак, чум, шала- 
пайка) III, 278 

Подголовник (изголовник) II, 
100

Подголовник (изголовок, подголо
вок) III, 278 

Поддон (доно, донышко, круг, под
блюдник, подкотельник) III, 
280

Подзор И, 100 
Поднос (доно, донышко, доска, 

корытко, кроват, круг, наблюд- 
ник, тройка) III, 281 

Подойник (доёнка, доильник) 
III, 282

Подсвечник (вехтарь, свечник) 
III, 283

Подстилка (ватола, дерюга, лож- 
ник, постель, сенник) II, 101 

Подушка II, 101 
Покрывало (ватола, дерюга, наки

дало, накрывашка, попонка, 
подстилка, рядно) II, 101 

Пол I, 55
Полавочник (полица, грядка) I, 

57

Полавочник II, 102 
Полати I, 57 
Поличка I, 58
Половик (ватолка, дерожка, дерю

га, круг, полаз, положинка, по
стилка, рогожа) И, 102 

Половинка II, 103 
Полог И, 103
Полотенце (крюковник, набож- 

ник, накрючник, перебирка, 
плат, платок) И, 103 

Полотуха (повалуха) III, 284 
Полтушка III, 284 
Полуштоф III, 284 
Помело III, 284 
Помельце III, 289 
Порог I, 58
Поставец (поставня, став, ставец, 

цаплажка, чабарка, чапаруха, 
чупка) III, 289 

Поставуха III, 290 
Постель II, 106 
Постлань II, 106 
Посудник (посудница) И, 107 
Потолок I, 59 
Пошов III, 290
Прилуб (чулан, шомныша) I, 60 
Приступок И, 107 
Прихватка (горчевник, горчуха, 

горшевик, горшечник, жгаряв- 
ка, отимки, отнимайка, отни
малка, отнимишка, отнимка, 
отымалок, отымальник) III, 
290

Простыня (настольник, рядно) II, 
108

Противень III, 291 
Прошивень III, 291

Рассольница (солонуха) III, 292 
Решето III, 292 
Рог III, 293
Рожок (масленичка, соска, сосуль

ка) III, 293 
Рост III, 294
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Рубель (каталка, рубежница) III, 
294

Рукомойник (умывальник) III, 295 
Рукотерка (утиральник, утирка) 

III, 296
Рушник для богов II, 109 
Рюмка (аршинчик, карватка, каш- 

ница, келих, келишек, келюх, 
килявочка, киляжка, кнут, кра- 
соуля, кубочек, лампадка, одно- 
ножка, отик, сгон) III, 297

Саквояж III, 300 
Самовар (кипятильник, кубик, па

ровик, самогар, самограй, само- 
грей, самодур, самокипец, сби- 
тенник) III, 300 

Сахарница III, 303 
Светец (светило, светильник, све- 

тильно, светильня, светыч) 
III, 304 

Светильня III, 306 
Свеча (жигалка, нитка, сальник) 

III, 306
Серёнок (серник, серянка) III, 309 
Сито III, 309 
Скалка III, 309 
Скамеечка II, 110 
Скамья (загнёт) II, 111
Скамья перемётная И, 111
Скамья переносная И, 112
Скамья приставная II, 112
Скатерть (бранник, камчатка, кам

чатник, накидка, настольник, 
натрапезник, постелюха, сто
лешник, столешница) II, 112 

Складни III, 310 
Скобкарь (ваган, гусак, каптарь, 

копкарь, медовница) III, 310 
Сковорода III, 313 
Сковородник (блинник, выхва- 

тень, дежка, емки, загнётка, 
клюка, клюшка, крюк, лепё- 
шечник, насковородник, паш- 
ник, печальник, печелюжник,

подчапельник, цапальник, цап
ля, чапела, чапельник, чаплик, 
чапляник) III, 313 

Скребач (косарь, косырь, скребло) 
III, 314

Скребёлка (скрябка) III, 315 
Скребло III, 315
Скрыня III, 315
Совок (гребок, загребало, закиды- 

валка) III, 316 
Солонка (баран, берестенка,

дуплёнка, колодчик, коренуш- 
ка, кубышка, кужня, курочка, 
кутька, лапоть, лукошко, пле
тушка, плошка, солило, тюр- 
ник, утица, чухарь) III, 316 

Соусник (передача, подливник) 
III, 321 

Сочелица III, 321 
Спица II, 114 
Спичечница III, 321 
Спичник II, 114 
Ставец (поставник) II, 114 
Ставница III, 321 
Стакан (аршинчик, балдак, водо

пойка, горнц, достакан, кры- 
шать, кубышка, мерочка, оло- 
вянник, поставуха, стакан до
родный, чабарка, чапаруха, чу- 
машик) III, 321 

Стол И, 114 
Столбушка II, 117 
Стопа (балдак, бачовка, братина, 

коноб, поставуха, скринка, 
скрыница, стопка, стоячок) 
III, 323 

Стул И, 118 
Стульчик II, 119 
Стульчик детский (дуплё, дуплян

ка, седулка, седунка, седуха, 
сиделка, стоюшка, стоялка) II, 
119

Ступа с пестом III, 324 
Ступка с пестиком III, 325 
Судки III, 326
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Судомойка III, 326 
Сума (сумка) III, 326 
Сундук III, 326 
Сахарница III, 328 
Сырно II, 120

Табакерка (берестенка, берестов- 
ка, берестянка, доскань, така- 
ковка, табатирка, тавлинка) 
III, 330 

Табуретка II, 120 
Таган (ветродуй, жирник, казан, 

казанец, корчага, очаг, рост, 
таганка, треножник) III, 331 

Тарелка (корец, крошонка, круг, 
папырь, плосковенька, тарель) 
III, 331

Топник (масленка, рыльник, то- 
пушка) III, 334 

Торба III, 334
Трубка курительная (ганза, дол- 

гушка, дорзама, дымокурка, ка- 
банка, кожушок, курило, люль
ка, пипка, пипица) III, 335 

Трут III, 335 
Трутоноша III, 336 
Турсук III, 336

Укладка III, 337 
Уксусник III, 337 
Уксусница III, 338 
Умывальник III, 338 
Ухват (вилы, емки, каргач, кнек, 

ожег, очеп, подъём, рогатина 
бабья, рогач, рычаг, угар, уда
лец) III, 338 

Ушат (бодень, ушатик, уши) III, 
340

Фильтр (кидка, кита, колосники) 
III, 343 

Фляга III, 343 
Фонарь III, 343 
Хлебня (хлебница) III, 345 
Хлопушка III, 346

Хлуд (водонос, дрюк, дубина, 
ослоп, стяг) III, 346 

Ходульки (тележка, ходули, хо
дунки) II, 121

Цевельница III, 348

Чайник (габарка, камбрык, кух- 
лик, носатик, укропник) III, 
349

Чайник заварочный (запарник, 
имбрик, носатик) III, 350 

Чайница (бакша, банка) III, 350 
Чарка (гомзуля, корец, косушка, 

кумка, царва, чабарка, чапару- 
ха, чирок) III, 351 

Чаруша (чашка короноватая, 
чашка хлебопечная) III, 353 

Чаша (бабурка, баклашка, бодяга, 
долбушка, зелянка, калабашка, 
калаванка, калган, каменка, ка
мушка, кандея, карга, каталка, 
кержанка, китаечка, колпак, 
колюшка, корец, коробица, 
кумка, лабовка, лагушка, ла- 
пёшка, лапырка, лубочек, ма
хотка, миса, монголка, одно- 
ручник, панка, пантюшка, пап- 
ря, пличка, плоскуша, подме
сок, поливанец, свес, суд, суда, 
судно, чинак, шабала) III, 353 

Чаша десятичная III, 357 
Чаша десятная III, 357 
Чашка чайная (бандара, белошка, 

белушка, белянка, верхняк, во
допойка, кумка, кунка, ценина, 
чумашик,) III, 357 

Чепалка III, 358
Чугунок III, 359
Чуман (чумашка) III, 360 
Чумуха (рыболовка) III, 360

Ш айка (камушка) III, 361 
Шапочник II, 122 
Ширма И, 122
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Ш катулка III, 362 
Ш каф II, 122
Штоф III, 363
Шумовка (добывалка, коёк, напо- 

ловник, отнималка, очёлыш, 
пельменница, шабала, шибалка) 
III, 363

Щипцы (грызун, давочки, зубы, 
кусаки, кусачки, тисочки, то- 
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Ящик III, 365
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