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Түндүк орус калкынын арасында турмуш тиричилик эме-
рек буюмдарын жасоодо ѳсүмдүктѳрдү пайдалануу маселеле-
ри каралат. Жеке байкоолордун, ошондой эле алты элдин (веп-
си, карел, водь, ижора, сето, орус) ѳкүлдѳрү менен стандарт-
таштырылбаган же жарым-жартылай стандартташты-
рылган интервьюлардын негизинде ѳсүмдүктѳрдүн 18 тукум-
дун жана 25 түрдүн колдонулушу аныкталган жана кайын 
(Betula ssp.) жана кадимки мырза карагайы (Pinus sylvestris) 
басымдуулук кылары талданган. Башка жыгач ѳсүмдүктѳрү-
нүн ѳкүлдѳрү анын ичинде арча (Juniperus communis), тал (Salix 
ssp.) ж.б. түрлѳрү бир аз азыраак колдонулат. Турмуш-тири-
чилик эмерек буюмдарын жасоого жарактуу ѳсүмдүктѳр жѳ-
нүндѳ маалыматтар Ленинград жана Вологода областары-
нын Сето, Вепсия, ошондой эле Ленинград жана Тверь облас-
тарынын карелдеринде жана изилденген Опонец районунун 
башка элдерине караганда Карелия аймагында алда канча то-
лук сакталып калгандыгы кѳрсѳтүлгѳн. 

Негизги сѳздѳр: этноботаника, түндүк Россия, аз элдер, 
ѳсүмдүктѳрдү пайдалануу, фин-угор калкы, ботаника, мате-
риалдык маданият, эмерек буюмдары. 

Рассмотрены вопросы использования растений в изго-
товлении домашней утвари и предметов обихода у народов 
русского севера. На основании личных наблюдений, а также 
проведённых нестандартизированных или полустандартизи-
рованных интервью с представителями шести народов (вепсы, 
карелы, водь, ижора, сето, русские), выявлено и проанализиро-
вано использование 18 родов и 25 видов растений, среди кото-
рых преобладают берёзы (Betula spp.) и сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris). Несколько реже используются представите-
ли других древесных родов растений, в том числе виды мож-
жевельника (Juniprus communis), ивы (Salix spp.) и других. По-
казано, что информация о растениях, пригодных для изготов-
ления домашней утвари и предметов домашнего обихода зна-
чительно более полно сохранилась у сето, вепсов Ленинград-
ской и Вологодской областей, а также карел Ленинградской и 
Тверской областей и Олонецкого района Карелии, чем у других 
народов исследованной территории.  

Ключевые слова: этноботаника, Север России, малые 
народы, использование растений, финно-угорские народы, бо-
таника, материальная культура, утварь. 

The questions about the use of plants in the manufacture of 
household utensils and items among the peoples of the Russian 
North are discussed. Based on observations, as well as non-standar-

dized or semi-standardized interviews with representatives of six 
nations (Vepsi, Karel, Vod, Izhora, Seto, Russian), the use of 18 ge-
nera and 25 species of plants, among which birch (Betula spp.) and 
common pine (Pinus sylvestris) prevails, was identified and analy-
zed. Representatives of other tree genera of plants, including species 
of juniper (Juniprus communis), willows (Salix spp.) and others are 
used less often. It is shown that the information about plants, suitab-
le for the manufacture of household utensils and items has been pre-
served much more in the Setos, Veps of the Leningrad and Vologda 
regions, as well as the Karels of the Leningrad and Tver regions and 
the Olonets region of Karelia, than in other nations of the studied 
territory. 

Key words: ethnobotany, the North of Russia, small nations, 
the use of plants, Finno-Ugric peoples, botany, material culture, 
utensils. 

Введение. До настоящего времени этноботаника 
финно-угорских народов ни разу не попадала в сферу 
внимания ботаников, и этот пробел, частично, призва-
на восполнить данная статья. Традиционная культура, 
интересующая эту дисциплину, включает в себя мате-
риальную (пища, медицина, строительство, транспорт 
и т.д.) и духовную (семейная и календарная обряд-
ность, различные поверья и практики) сферы. В свою 
очередь утварь (посуда, предназначенная для хране-
ния продуктов, приготовления и приема пищи) и 
предметы обихода (имущество, находящееся в жилом 
помещении) являются неотъемлемой частью мате-
риальной культуры любого народа. В статье рассма-
тривается вопрос использования растений в тради-
ционной культуре народов Северо-Западного региона 
Европейской части России. 

Материалы и методы исследования. Материал 
собирался в период с 1996 по 2015 годы в Ленинград-
ской, Вологодской, Тверской, Новгородской, Псков-
ской областях, а также в Республике Карелия. Нами 
были опрошены информанты из народа вепсов Ле-
нинградской и Вологодской областей и Республики 
Карелии, карелов Ленинградской и Тверской облас-
тей и Республики Карелии, народов ижоры и води Ле-
нинградской области, народа сето Псковской области, 
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а также русских Новгородской, Псковской, Архан-
гельской областей. Также для перечисленных регио-
нов мы использовали ранее опубликованные данные, 
преимущественно из этнографической литературы. 
При сборе полевых материалов мы пользовались лич-
ными наблюдениями, а также проводили предпочти-
тельные в этнографии нестандартизированные или 
полустандартизированные интервью [1]. Вопросы для 
бесед были составлены нами [2] на основании ранее 
опубликованной литературы [3].  

Результаты. Полученные этноботанические 
данные приводятся в виде списка, где растения распо-
ложены в алфавитном порядке. Каждое из растений 
снабжено описанием способов его применения с ука-
занием народов, от которых информация была полу-
чена.  

Abies spp. Коми-зыряне перед тем, как посадить 
хлеб в печь, выметали пол веником из ветвей пихты, 
на территории современного Котласского района из 
древесины пихты также выделывали лопаты для печи.  

Acer platanoides L. Информант из Лодейнополь-
ского района рассказал нам, что одну из деталей ткац-
кого стана, представляющую собой ряд тонких глад-
ких щепочек без заусенцев, изготавливали из древе-
сины клена. 

Alnus incana (L.) Moench. Из древесины ольхи в 
Лодейнопольском районе изготавливали мебель и на-
зывали «красным деревом» за красивую фактуру и 
легкость обработки.  

Betula spp. Особенно широко население в рас-
сматриваемом регионе пользовалось для производст-
ва утвари и предметов обихода березовой корой. Наи-
большего совершенства в обработке бересты достиг-
ли вепсы. Её применяли для плетения различной до-
машней утвари, ножен, туесов и кошелей, оплетания 
керамической посуды, в ряде регионов существовала 
традиция плетения из нее колыбелей [4;5]. В Новго-
родской области, по словам информанта, берестяное 
плетение было настолько плотным, что посуда не про-
пускала воду. Не менее охотно население пользова-
лось и древесиной берёз. Из неё выделывали посуду и 
ступы, жернова и круподеры, предметы домашней об-
становки и детали приспособлений для прядения и 
ткачества, коромысел и очепов (длинных гибких шес-
тов, на конце которых покачивалась колыбель), из ка-
пов вытачивали ковши и черпаки. 

Coryllus avellana L. Карелы Тихвинского района 
иногда делают ободы для бондарных изделий из тон-
ких стволов орешника.  

Juniperus communis L. В некоторых регионах 
хозяйки предпочитали иметь подойники из древеси-
ны можжевельника, это было связано с поверьем, что 
слой сметаны на молоке из такого подойника будет 
толще [6]. Не только подойники, но и другие бондар-
ные изделия население дезинфицировало, пропаривая 

их ветвями можжевельника. Лишь позже, когда мож-
жевельника вследствие перевыпаса стало мало, их 
стали пропаривать ветвями ольхи. Метелкой из вет-
вей можжевельника, а иногда и всей надземной час-
тью молодого растения народы сето прочищали ды-
моход. Об этом же свидетельствуют и литературные 
данные по русским Вологодской [7] и Архангельской 
[4] губерний. В Спировском районе карелы охотно 
делали из можжевеловой древесины ободы для бон-
дарных изделий.  

Larix sibirica Ledeb. Карелы Спировского райо-
на, по словам информантов, держали муку в коробах 
из древесины лиственицы сибирской, которую приво-
зили из Сибири (но, возможно, с территории совре-
менной республики Коми).  

Lycopodium spp. На северо-западе Карелии, в 
Калевальском и Костомукшинском районах, фильтр 
для процеживания молока население изготавливало 
из пучка этих растений [9]. 

Origanum vulgare L. Русское население некото-
рых уездов Вологодской губернии пользовалось для 
пропаривания посуды травой душицы. 

Padus avium L. Для изготовления домашней ут-
вари иногда пользовались ветвями и стволами черё-
мухи. Вепсы Бабаевского района изготавливали из её 
ветвей ободы для бондарных изделий, сето и коми-зы-
ряне – гнутые детали для традиционной венской ме-
бели [10], карелы Спировского района прочные и гиб-
кие стволы черемухи могли использовать для изго-
товления очепа.  

Picea spp. В районах, богатых елью, весь пря-
дильно-ткацкий инвентарь изготавливали из ели. В 
отсутствии можжевельника для изготовления муто-
вок для приготовления масла и теста, обручей на бон-
дарные изделия и самих бондарных изделий, а также 
и другой посуды население широко использовало дре-
весину и ветви [9]. Вепсы Бабаевского района делали 
из еловой древесины подойники, водский информант 
утверждал, что эта древесина подходит для изготов-
ления бочек для хранения в них кислых продуктов – 
клюквы или квашеной капусты, так как она не сооб-
щает пище смолистого запаха и вкуса. Водский ин-
формант также сообщил, что из древесины ели изго-
тавливали мебель, а из её щепы (древесина, разделен-
ная на пластины по годичным кольцам) плели люль-
ки. В Порховском же уезде Псковской губернии для 
изготовления колыбели пользовались только еловой 
лучиной [11]. Коми-зыряне для приготовления ще-
лока использовали воронку, сплетенную из расколо-
тых еловых корней [12].  

Pinus sylvestris L. использовали также, как и ель 
– из ее древесины повсеместно изготавливали мутов-
ки и бондарные изделия, из щепы вепсы Подпорож-
ского и русские Боровичского и Шенкурского райо-
нов и сейчас плетут корзины. Русские Архангельской 
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губернии изготавливали из этой лучины детские 
люльки и очепы [7]. 

Populus tremula L. Как финно-угорские народы, 
так и русские рассматриваемого региона для изготов-
ления посуды охотно пользуются древесиной осины, 
бочки для хранения солёной рыбы изготавливали ис-
ключительно из древесины осины. Из неё, в местах 
обитания води, делали емкости для приготовления 
пива. Мягкая древесина осины, по словам информан-
тов, хорошо поддается обработке. Из нее делали бон-
дарные изделия, люльки и мебель [5; 7]. Тем не менее, 
информанты из Лодейнопольского района заметили 
нам, что осину для изготовления мебели лучше не 
брать – при высыхании она легко растрескивается.  

Quercus robur L. На юге территории, в Псков-
ской области и в Бокситогорском районе население 
охотно изготавливало бондарные изделия из древеси-
ны дуба. Информанты сето сообщали нам, что из него 
изготавливали и мебель – ведь в этом регионе дуб 
всегда рос в изобилии. Информацией об изготовлении 
небольших сундучков из древесины дуба мы распола-
гаем от карел Олонецкого района, карельские инфор-
манты из Спировского района рассказали нам, что у 
них из этой древесины могли быть и жернова.  

Salix spp. От карел Бокситогорского и Олонецого 
районов мы получили сведения о плетении из ивовой 
лозы, хотя в настоящее время в Олонецком районе 
предпочитают плетение из сосновой щепы, считая 
лозу слишком хрупкой, что может быть связано с не-
правильным выбором или обработкой материала. По 
литературным данным, из лозы также изготавливали 
различные предметы домашнего обихода [5; 7].  

Sorbus aucuparia L. Карелы Спировского района 
из ветвей рябины изготавливали ободы для бочек, из 
стволов – очепы. Сето из её тонких стволов изготав-
ливали гнутые части стульев. Есть сведения, что в 
Вологодской области во время добычи бересты ее 
снимают с деревьев острым клином из еловой или 
рябиновой древесины [13].  

Tilia cordata Mill. В местах произрастания липы, 
из ее мягкой древесины делали посуду и бондарные 
изделия, из лыка плели домашнюю утварь и вили ве-
ревки [14]. Её ветви шли на обручи для бондарных из-
делий у карел Спировского района.  

Viburnum opulus L. В Котласском районе, по сви-
детельству литературного источника, мотовила дела-
ли из ветви калины [15]. 

Обсуждение. Растения, чьё использование за-
фиксировано в данной сфере, разделяются на две 
крупные категории – изготовление предметов обихо-
да и утвари (по 12 таксонов), сюда же в качестве тре-
тьей, маленькой, группы мы включили виды, употреб-
ляемые для дезинфекции утвари (3 таксона). 

Из данных таблицы 1 видно, что в сфере изготов-
ления домашней утвари и предметов обихода и для 

дезинфекции утвари были представлены 18 родов и 
25 видов растений. Наиболее востребованы были сос-
на обыкновенная (Pinus sylvestris), вид, использовав-
шийся в 18-ти регионах, и виды берёз (Betula spp.), ко-
торые использовали в 21 регионе. Также, в ряде ре-
гионов использовали ольху серую (Alnus incana), 
можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), 
ель (Picea spp.), осину (Populus tremula), дуб черешча-
тый (Quercus robur), липу сердцевидную (Tilia 
cordata) и виды рода ива (Salix spp.). Также, можно 
заметить, что в подавляющем большинстве случаев 
речь идет об использовании древесных растений, тра-
вянистые - представлены очень мало.  

Видно, что информация о растениях, пригодных 
для изготовления домашней утвари и предметов до-
машнего обихода у сето, вепсов Ленинградской и Во-
логодской областей, а также карел Ленинградской и 
Тверской областей и Олонецкого района Карелии, 
сохранилась значительно более полно, чем у других 
народов исследованной территории. Вепсы Бабаев-
ского района применяли 7, Вытегорского – 4, Подпо-
рожского и Лодейнопольского – по 6, Бокситогорско-
го – 5 родов растений. Карелы Олонецкого и Тихвин-
ского района использовали также по 7 родов, в Спи-
ровском помнят о применении 10 родов. Информанты 
сето сообщили нам о применении 6 родов. У русского 
населения число используемых в рассматриваемой 
сфере растений составляет от 1 до 3 родов, водские и 
ижорские информанты говорили о применении 3-х и 
2-х родов растений соответственно. Последние циф-
ры можно объяснить нежеланием подавляющего 
большинства водских информантов говорить с незна-
комым человеком и более слабой осведомленностью 
в данной теме наших ижорских собеседников.  

Основное требование, предъявляемое к расти-
тельным материалам, применяемым для изготовления 
домашней утвари и предметов домашнего обихода – 
способность не передавать собственные вкусы и запа-
хи пище и жидкостям, хранимым в этих ёмкостях, 
доступность и простота обработки, а в некоторых слу-
чаях прочность материалов. Если представления о 
свойствах ряда растений (Juniperus communis, Betula 
spp.) были повсеместны, то для других видов они 
часто были локальны – так, для очепов и колыбелей 
обычно выбирали материалы со свойствами оберегов. 
Нередко выбор материалов определялся преобладаю-
щей в регионе древесной породой. Но бывало, что для 
тех или иных целей в конкретной местности приспо-
сабливали наиболее удобный растительный материал, 
как было в случае с Lycopodium spp. для фильтрации 
молока. В дальнейшем такое решение легло в основу 
модели фильтров промышленного производства, 
предназначенных для этой же цели [10].  
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