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Гипотеза  - слово неисчерпаемо, и чем оно короче, привычнее, тем 

безграничнее и бездоннее. 

Цель работы:  

• описать культурное пространство слова «хлеб», которое может 

быть отнесено к ключевым словам русской культуры; 

• составить своеобразную «Книгу о хлебе», каждая из страниц 

которой – «образ» и «тема» хлеба отдельно взятой области науки 

и культуры. 

 1.Введение 

В народном мировоззрении символические образы дома и хлеба 

оказались прочно связанными, чему мы находим немало подтверждений в 

устном народном творчестве, в частности в пословицах: «Хлеба ни куска, так 

в тереме тоска, а хлеба край, так под елью рай», «Палата бела, а без хлеба 

беда», «Изба красна углами, обед пирогами». 

Популярность этого образа в фольклоре объясняется не только тем, что 

хлеб и мучные изделия были главной пищей русского человека, но той 

сакральной силой, которая приписывалась ему нашими предками 

(подтверждением служат выражения: «Хлеб человека держит», «Не будет 

хлеба, не будет и обеда»). Оттого и называли его ласково «отцом» и 

«кормильцем». Само приготовление хлеба обставлялось как магический акт, 

а не как обыденное событие. Запрещалось печь хлеб по воскресным и 

праздничным дням. К замешиванию теста не допускались «нечистые» 

женщины – роженицы. При посажении хлеба в печь прибегали к молитвам и 

заговорам: «В печь пироги сажаю, скажу: «Печь-матка, не сожги, моих 

деточек накорми. Аминь». «Мама хлеб посадит, соли на загнетку бросит, 

чтобы не притчилось, не урочилось: «Не притчись, не урочься, хлебушко». 

Когда ставили хлеб в печь, приговаривали: «Дай, Господи, спорины!» Когда 

хлеб в печь садят: «Будь свято, крылато, святая Богородица, испеки 

Господний Божий хлеб». Пока пекся хлеб, старались говорить как можно 

меньше и тише. Категорически запрещалось ругаться и мести мусор, в 



противном случае хлеб «раздражается», «пугается», начинает 

«капризничать» и поэтому не удается [8, c.97]. 

В процессе приготовления хлеба крестили посуду для замешивания 

теста, печь, хлебную лопату, саму буханку. Такое почтительное отношение – 

следствие того, что хлеб рассматривался как дар Божий. Оттого  в русских 

деревнях как знак Божественного покровительства и оберег от враждебных 

сил хранили буханку рядом с иконами или на столе  в красном углу, то есть 

расположенном под Божницей. Считалось, что, наделяя человека хлебом, 

Господь определяет его судьбу и долю, поэтому от характера обращения с 

ним зависели жизненные успехи и неудачи. К этому представлению восходят 

многие предписания и запреты, бережно передаваемые из поколения в 

поколение: не рекомендуется, например, доедать хлеб за другим человеком (в 

противном случае отберешь его счастье), запрещается давать со стола хлеб 

собаке (обеднеешь). Считается опасным оставлять на столе недоеденный 

хлеб: в этом случае начнешь худеть, потому что хлеб тебя есть будет. Нельзя 

крошить и бросать хлеб на землю (если  после смерти человека крошки будут 

весить больше человека, то он попадет в ад). По обращению человека с 

хлебом можно определить и продолжительность его жизни: если во время 

еды крошки хлеба валятся изо рта, это верный признак скорой смерти. Не 

случайно хлеб как ритуальный предмет и как художественный образ 

занимает такое важное место в обрядах жизненного цикла, определяющих 

основные этапы в судьбе человека (рождение, брак, смерть) [8, c.99].  

Особая роль отводится хлебу и в календарной обрядности. При обходе 

домов на зимние святки колядовщики исполняли для хозяев песни, 

заклинающие достаток и всяческое благополучие на весь наступающий год. 

Свое пожелание они выражали главным образом посредством 

символического образа хлеба, представленного в песне либо как в поле с 

обильным колосом, либо как испеченные из нового урожая пироги:  

А дай Бог тому, 

Кто в этом дому! 



Ему рожь густа, 

 Рожь ужиниста! 

Ему с колосу осьмина, 

Из зерна ему коврига, 

Из полузерна пирог 

Наделил бы вас Господь 

И житьем, и бытьем, 

И богатством; 

И создай вам, Господи,  

Еще лучше того!  

В благодарность за пожелание хозяева отдаривали колядовщиков 

ритуальным хлебом, испеченным в виде птиц или домашних животных. По 

поверьям, чем щедрее будет хлебный дар, тем богаче будет урожай. Заботой 

о хлебе проникнуты святочные гадания: 

Еще ныне у нас 

Страшные вечера 

Да васильевские. 

Илею, илею! 

Мы не песню поем, 

Хлебу честь отдаем,  

Илею, илею! 

Кому эта песенка  

Достанется, 

Тому сбудется, 

Не минуется, 

Илею, илею! 

Тому жить бы богато, 

Ходить хорошо! 

Илею, илею! 



При распевании данной песни, предназначенной сразу для всех 

участвующих в гадании, раздаются кусочки специально испеченного для 

обряда хлеба. 

С представлением о связи хлеба с Богом и счастливой жизнью связаны 

и обычаи благословения человека в особо ответственные периоды его жизни 

не только с иконой, но и хлебом. Так поступают на свадьбе родители, 

провожая молодых в церковь и встречая их после венца. 

Вере наших предков в то, что хлеб может принести удачу в любом 

начинании мы обязаны и использованием его при заключении важных 

сделок, например, при сватовстве: в Ярославской губернии сват, соединив 

руки жениха и невесты, три раза переводит  через них пирог и разламывает 

его пополам, что означает благополучное разрешение вопроса о свадьбе. В 

этот момент невеста в плаче обращается к свату со словами: 

Не бейте вы полу о полу, 

Не хлопайте вы пирог о пирог, 

Не давайте вы меня, горькую, 

На чужую, дальнюю сторонушку[8, c.100]. 

К магическому свойству хлеба – способности отгонять нечистую силу 

– восходит обычай употреблять его в качестве оберега во время совершения 

обрядов и в ситуациях, когда человек оказывается беззащитным перед 

негативным воздействием потусторонних сил. Именно по этой причине, 

отправляясь гадать на перекрестки и в нежилые избы, в качестве оберегов 

брали икону, нож и хлеб. Хлеб приобретал магические свойства и делал 

человека неуязвимым для нежити и колдунов. Обережная сила хлеба 

усиливалась, если он посыпался солью, чему мы находим подтверждение в 

фольклоре: пословицах – Боронись хлебом и солью, Хлеб-соль и разбойника 

убивает; заговорах – В Великий четверг, накануне Великоденной пятницы, 

надо соль освятить, положить на Божницу. Эта соль только для лечения.  

Велика роль хлеба в дохристианском периоде, когда он был одной из 

основных жертв языческим божествам. Отголоски древних 



жертвоприношений повсеместно сохраняются до наших дней. Вот некоторые 

из них. К поклонению матери – сырой земле как женскому божеству, 

дарующему жизнь, восходит обычай ее кормления на Духов день (согласно 

поверьям, он считался ее именинами): «Ходили на межу, на реку, выпивали, 

стряпню носили. В Троицу можно землю копать, а в землю-именинницу 

нельзя – грех! Пива носили, хлеб: «Ты, земля-матушка. Сегодня твой день, 

твой праздник. Мы тебя встречаем, чтобы давала урожай хороший, кормила 

нас». Предохраняя  будущий урожай от заморозков, в рождественский 

сочельник в ряде областей России угощали мороз, проговаривая: «Мороз, 

мороз! Иди в хату есть кутью. Зимой ходи, а летом под колодиной лежи!» 

Мороз, Мороз Васильевич! 

Ходи кутью есть! 

Цепом голову проломлю, 

Метлой очи высеку! 

Мороз, Мороз Васильевич! 

Ходи кутью есть! 

А летом не бывай: 

Цепом голову проломлю, 

Метлой очи высеку! 

С целью добиться покровительства домашнего божества (домового) 

подкармливали последнего кашей и хлебом, оставляя их в подпечке – месте, 

в котором, согласно поверьям, обитал этот дух. 

Особенно значимыми считались ритуальные кормления предков: ведь 

последние рассматривались как посредники между двумя мирами – живым 

(человеческим) и потусторонним. Задабривая умерших едой, люди 

стремились добиться их покровительства во всех своих начинаниях. Это 

угощение происходило при каждой выпечке хлеба, поскольку считалось, что 

пар от горячего хлеба вкушается покойниками. Специальные же, особенно 

пышные угощения были приурочены к похоронному обряду и родительски 

поминальным дням, несколько раз отмечаемым в течение года (Троицкая 



суббота, Дмитровская суббота). В эти дни для умерших накрывалось место за 

общим столом, поскольку считалось, что они незримо присутствуют в 

родном доме. Другой стол накрывался на могиле. В обоих случаях одним из 

обязательных угощений был хлеб в виде каравая, кутьи, каши, блинов или 

зерна. 

2.Основная часть 

2.1.Энциклопедическая страница 

 Как у всех земледельческих народов, наша русская кухня 

«хлебоцентрична». В первом издании БСЭ  хлеб определен как «основной 

продукт питания человека». Статья, посвящённая только хлебу и 

хлебопроизводству, занимает в энциклопедии 20 страниц. В энциклопедии 

распределяются понятия «хлеб зерновой», «хлеб печеный», подчеркивается, 

что самый простой печеный хлеб получается путем соединения трех самых 

простых и самых главных продуктов – муки, соли, воды. В материалах этого 

раздела сосредоточены сведения о видах и формах хлеба у разных народов, в 

разных культурах, о суррогатах хлеба, о хлебном дереве, «земляном хлебе» 

(съедобный лишай), о хлебных диетах, о музеях хлеба [2, c.156]. 

2.2.Историческая страница  

Хлеб – один из наиболее древних продуктов, появившийся еще в 

неолите. Первый хлеб представлял собой подобие запеченной кашицы, 

приготовляемой из крупы и воды. Хлеб в виде пресных лепешек был 

известен древним египтянам, персам, евреям. Вплоть до Средних веков хлеб 

существовал преимущественно в виде пресных лепешек. Аналоги «первого 

хлеба» изготавливаются в настоящее время из различной крупы по всему 

миру. Плиний Старший в своем сочинении «Natiralus histori» написал о том, 

что первый хлеб был жидкий: первобытные люди размачивали зерна в воде и 

поедали получившуюся кашицу. Древние греки и римляне «хлебали» свой 

«хлеб», уже потом появились похлебки. Из этого следует вывод: 

современные каши являются прототипами хлеба. В Китае, Японии рисовая 

каша и в настоящее время выполняет роль хлеба.  



 Хлеб черный, ржаной («кислый») всегда занимал особое место на 

русском столе – от крестьянского до царского. Архивные источники 

свидетельствуют: вплоть до середины XIX в. больше половины калорий в 

крестьянском рационе составлял хлеб – всё остальное рассматривалось как 

дополнение, «приварок». 

2.3.Лексикографическая страница 

Хлеб - это «колосовые растения с мучнистыми зернами, коими человек 

питается и коих посев и жатва есть основа сельского хозяйства» (Даль 2005: 

694). В словаре С. И. Ожегова и  Н. Ю. Шведовой дано несколько значений 

слова «хлеб»: 

1. ед. Пищевой продукт, выпекаемый из муки. Печеный хлеб. 

Ржаной или черный хлеб. Пшеничный или белый хлеб. Ломоть 

хлеба. Кусок хлеба. 2. (мн. хлебы). Такой продукт  в виде крупного 

выпеченного изделия. Круглый, высокий хлеб. Ставить хлебы в 

печь. 3. ед. Плоды, семена злаков, размалываемые в муку. Сеять 

хлеб. Сдача хлеба государству. 4. (мн. хлеба) Такие злаки. Урожай 

хлебов. Уборка хлеба комбайнами. 5. (мн. хлеба)  переносное. То 

же, что пропитание. Зарабатывать себе на хлеб. 6. ед. Заработок. Эта 

работа – верный хлеб [2, c.154]. 

В статье словаря приводится ряд образных выражений, 

свидетельствующих об активном функционировании слова в 

переносном значении: хлеб да соль (знак гостеприимства), второй хлеб 

(о картофеле), хлебом не корми (о сильном увлечении чем-то), хлеба не 

просит, отбирать чужой хлеб и т.д. 

2.4.Этимологическая страница 

Современные филологи В. М. Мокиенко, Ю. В. Откупщиков 

связывают происхождение слова «хлеб» с латышским словом klieshas – 

«кусок, отрезок», предполагая, что именно это значение было 

исходным для названия хлеба и у славян, и у балтов. «Есть нечто 

глубокое и символическое в этом исконном значении. Ведь отрезать 



можно только от целого, единого. В отрезанном от хлебного каравая 

ломте – и справедливое распределение материальных благ в общине 

или в семье, и желание поделиться с ближним самым необходимым, и в 

то же время причастность к тому социальному целому, трудом 

которого эти блага созданы…» [5, c.68].   Однако более широкое 

распространиение имеет другая версия: этимологическое родство 

существительного хлеб и глагола хлебать, которая поддерживается 

фонетическим совпадением корней этих слов. Данное совпадение - 

языковое подтверждение того, что первый хлеб был все-таки жидкий. 

2.5.Словообразовательная страница 

От слова «хлеб» образуются новые слова, и каждое из них 

«уводит» в различные области знания: хлебный – означает не только 

урожайный, богатый (мы говорим хлебный край), но также и 

выгодный, прибыльный (хлебное место). Хлебалкой в диалектах и в 

просторечии называют ложку: Было бы хлёбово, а хлебалку найдем. 

Хлебало – (рот) есть, да хлёбова нет. Хлебоед, хлебоежка – «дармоед, 

тунеядец, нахлебник». Хлебоедов полна изба, а работников ни одного. 

2.6.Фразеологическая страница 

В названии и смыслах слова хлеб отразились древние 

представления славян о хлебе как важнейшем продукте питания. 

Вследствие этого он стал ритуальным атрибутом, мифологическим 

символом, наиболее частотным объектом воспевания в фольклоре. 

Пословиц и поговорок, образных выражений со словом хлеб великое 

множество: 

Хлеб – всему голова. Хлеб – батюшка, водица – матушка. Ищи, 

как хлеба ищут. (То есть изо всех сил). Не держи денег в углу, держи 

хлеб в углу. От хлеба хлеба ищут. Работные дети отцу хлебы.  Хлеба ни 

куска, так в тереме тоска, а хлеба край, так и под елью рай. Как хлеб да 

квас, так и все у нас. Хлеб в пути не тягость. Калач приестся, а хлеб 

никогда. Без хлеба и медом сыт не будешь. Гречневая каша – матушка 



наша, а хлебец ржаной – отец наш родной.  Матушка рожь кормит всех 

сплошь, а пшеничка по выбору. Ржаной хлебушко – калачу дедушко. 

Хлеб да вода – крестьянская еда.  Хлеб на стол – и стол престол, а 

хлеба ни куска – и стол доска. Худ обед, коли хлеба нет.   

Устойчивые образные выражения доносят до современников 

отголоски прошлой жизни, дают представление об образе жизни 

русских людей в прошлом, об ушедших реалиях: Хлеб да живот  без 

денег живет (то есть если есть хлеб и скот, не надо денег); Родись 

человек, и краюшка хлеба готова (крестьяне землю делили по душам); 

Не я хлеб ем, меня хлеб ест (жалоба многодетного семьянина). 

Помимо пословиц и поговорок, распространены загадки о хлебе: 

Лежит бугор между гор, пришел Егор, унес бугор (хлеб в печи). Без 

кореньев растет, без костей встает, также песни, частушки, сказки о 

хлебе: достаточно вспомнить скатерть-самобранку, сказки разных 

народов о «вечном хлебе». 

2.7.Литературная страничка 

Хлеб является образным  элементом в произведениях русской и 

мировой литературы. Рассказы и повести, включающие слово хлеб: 

«Теплый хлеб» К. Г. Паустовского, «Хлеб» А. Н. Толстого, «Хлеб – 

всему голова» М. Алексеева, «Ташкент – город хлебный» А. Неверова, 

«Хлеб для собаки» В. Тендрякова, «Лисичкин хлеб» М. Пришвина, 

«Чужой хлеб» В. Шаламова, «Вечный хлеб»  А. Беляева; 

публицистические статьи: «Хлеб» Ю. Черниченко, «Хлеб» А. Яшина, 

«Хлеб войны» Е. Винокурова, рассуждение о хлебе в книге «Швы 

времени» (автор – А. Генис «Красный хлеб»). 

2.8.Искусствоведческая страница 

Рассмотрим натюрморт художника Владимира Федоровича 

Стожарова «Хлеб, соль, братина», на котором он изобразил самые 

обычные, незамысловатые вещи. Фоном натюрморта служит стена 

деревенской избы. Это простые бревна, потемневшие, потрескавшиеся 



от времени. Дом строился на века и делался добротным, прочным, 

крепким. Почти все предметы художник изобразил на старом, 

деревянном столе. На столе вещи, обычные для русской деревни: хлеб, 

полотенце, посуда, солонка с солью, кружка, бутылка с настоем каких-

то кореньев. Самый главный предмет  на столе – выпеченный в русской 

печке хлеб. Художник приглашает нас полюбоваться и поджаренной 

румяной  корочкой хлеба, и его ароматным мякишем. Без хлеба 

русский человек не мыслил своей жизни. Хлеб всегда доставался  

людям очень дорого, и по сей день он олицетворяет величие труда, 

вложенного в него. Автор преподнес нам урок исторической памяти, 

доброты, человечности. 

2.9.Культурологическая страница 

Хлеб – один из способов установления отношений между людьми 

и народами. Являясь основой питания многих народов, хлеб 

воспринимается как источник жизни и символ труда. Во многих 

культурах хлеб нельзя выбрасывать: потерявший вкусовые качества 

хлеб засушивают на сухари, крошат, чтобы использовать в качестве 

корма для птиц. Хлеб в мусорном ящике всегда воспринимался как 

кощунство. Ментальное выражение хлеб-соль – традиционный символ 

гостеприимства и радушия. «Хлеб да соль!» - это приветствие тому, 

кого застали во время еды. В более широком смысле – это пожелание 

мира, достатка, благоденствия.  На торжественных встречах в знак 

уважения почетным гостям, особо уважаемым людям, подносят 

каравай хлеба и солонку на вышитом полотенце. Замечательно, что 

этот красивый обычай сохранился до наших дней. Обряд подношения 

хлеба и соли отражает важнейшее значение этих продуктов питания 

для славянских народов. Уважительное отношение к хлебу и соли 

обусловлено тем, что в из производство всегда вкладывается много 

труда. Словами хлебосол, хлебосольный, хлебосольничать по сей день 

характеризуют радушного, щедрого, гостеприимного хозяина. 



Выражение  хлеб-соль водить означает дружить, поддерживать теплые 

отношения. 

Исключительно культуроёмка информация об обычаях, приметах 

и ритуалах, связанных с хлебом. «Хлеб – соль!» или «Хлеб да соль!» - 

приветствие вошедшего в избу во время обеда; ответ: «Просим за 

стол!» или шуточное: «Ем, да свой!» В  XIX веке была распространена 

полная форма благодарности за приют и стол: «За хлеб, за соль, за щи с 

квасом, за лапшу, за кашу, за милость вашу!» Сейчас  в качестве 

формулы этикета оборот «Хлеб да соль!», к сожалению, сдает позиции, 

вытесняется полукалькой с французского «Приятного аппетита!» 

Известны приметы: хлеб или ложка за обедом выпадает – гость 

спешит; когда хлеб печется, не мети в избе; белый хлеб печется с 

головою (то есть сбоку вылез ком) – к безголовью, потере скота; пока 

хлеб в печи, не садись на печь; сажая хлебы в печь, подымай подол, 

приговаривая: «Подымайся выше!»; когда один хлеб вынуть раньше 

прочих и разрезать его, то все хлебы испортятся.   

Особое значение хлеб имел в земледельческих обрядах летне-

осеннего цикла, связанных с уборкой урожая в поле, с обмолотом зерна 

и дальнейшим хранением. Например, было принято, выходя на первую 

жатву, брать с собой ломоть и под первые два  пучка колосьев, 

сложенных крест-накрест, класть этот кусок хлеба. Однако его не 

оставляли в поле – возвращаясь, крестьяне забирали его с собой. Этот 

обычай восходит к древним магическим  жертвоприношениям, к 

магическим заклинаниям о плодородии. Важную роль играли другие 

ритуальные действия с хлебом, обычно в связи  с гаданиями, теми или 

иными событиями в семье: колосья клали под подушку, загадывая сон, 

под фундамент нового дома, оставляли на развилке дорог. 

2.10.Религиозная культура 

 Хлеб – дар Божий. Народ говорил: «Бог на стене, хлеб на столе», 

«Дай Бог покой да хлеб святой». «Хлебом насущным» называется все 



жизненно важное, необходимое для существования, идущее от слов 

молитвы «Отче наш»: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь…» 

Другое известное выражение из Евангелия: «Не хлебом одним будет 

жить человек…» Имеются и менее известные выражения: хлеб 

животный – Спаситель, вера в Него; Богородицын хлеб – просвира, 

пирог с молитвой – пирог без начинки, попросту говоря – булка в 

форме пирожка. В христианских ритуалах хлеб играет центральную 

роль в таинстве Святого причастия, «пресуществляясь» во время 

евхаристии (причащения) в тело Христово. В иудаизме пресный хлеб 

употребляется на Пасху. Согласно христианскому богословию, оба 

обычая тесно связаны между собой, так как именно во время 

празднования еврейской Пасхи, на Тайной вечере, Христос преломил 

хлеб, положив тем самым начало таинству евхаристии. 

2.11.Бытовая страничка 

На протяжении длительного времени белый хлеб считался пищей 

состоятельных людей, тогда как беднота ела черный (ржаной) и серый 

хлеб. Академик Н. М. Амосов в дневниках пишет: «Белый хлеб дважды 

в жизни забывал и открывал заново» и рассказывает о том, как у него, 

выпускника техникума, в 1934 году в рабочей столовой состоялась 

«вторая встреча с белым хлебом» (первая была в детстве, во время 

нэпа). В XX веке предпочтения поменялись на диаметрально 

противоположные – серый и черный хлеб стали есть не все из-за его 

более высокой ценности. В настоящее время возникла проблема, 

почему столь  важному продукту питания, причисляемому к основным, 

необходимым, все чаще отказывают в присутствии на столе, включают 

в число «изгоев», «врагов»: мол, «хлеб – враг фигуры»? Новое 

отношение к хлебу в обществе к основному продукту питания 

становится причиной распространения бесхлебных диет. Закономерно 

возникает вопрос: не является ли этот факт свидетельством коренных 

изменений в национальной культуре питания.  



2.12.Роль хлеба в политическом аспекте (по материалам газеты 

«Житье-бытье») 

В центре Белгорода люди митинговали за полбуханки хлеба. 

Фермеры и представители политических партий говорили об 

отсутствии должного внимания властей к проблемам местных 

сельхозпроизводителей. 30 июля 2016 года в парке Победы прошёл 

митинг в поддержку отечественных производителей. Выступившие на 

нём фермеры и представители политических партий говорили об 

отсутствии должного внимания властей к проблемам местных 

сельхозпроизводителей. Это приводит к тому, что отечественная 

продукция не может конкурировать с импортной и часто стоит дороже. 

Кроме того, участники митинга, среди которых были не только 

белгородцы, но и гости из соседних регионов — Воронежа, Липецка, 

Тамбова, — обратили внимание на то, что на Белгородчине происходят 

экологические нарушения, которые пагубно отражаются на плодородии 

почвы и урожае различных культур. В заключение всем 

присутствующим раздали по полбуханки хлеба — так оценили 

организаторы митинга программу импортозамещения и призвали 

подписать петицию в поддержку проекта «Поддержи российское, 

покупай белгородское!» 

 

Заключение 

Хлеб – древний и вечно молодой продукт, жизненно важный для 

человека, и никакая денежная стоимость не может быть приравнена к 

его истинной ценности. 

В нашей стране изобилие хлеба и хлебных изделий, но это, 

однако, не должно порождать расточительства, снижать того чувства 

уважения, которым хлеб пользовался во все времена. Ведь в хлебе 

воплощен труд миллионов людей.  



Хлеб берегли, в его честь слагали гимны, им встречали дорогих 

гостей. Неуважение к хлебу приравнивалось к самому страшному 

оскорблению, какое можно нанести человеку. В народе всегда 

говорили о хлебе как о живом существе: хлеб-кормилец, хлеб-батюшка. 

С детских лет мы должны научиться ценить и беречь кусок хлеба как 

самое большое богатство на земле. 
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