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В доме каждом жили домовята



Печи топили березовыми поленьями. а 
также заготавливали из них лучины для 

освещения дома





Первая мельница



пшеница



Русская печь.
Топили дровами



Первая пряжа: лен



Деревянные прялки



Ткацкий ручной станок



Русская старинная одежда



вещи хранились в сундуках



Глиняная посуда



В таких корытах стирали одежду,
солили капусту



маслобойка



Первые утюги и самовары



Первые сумки: карзины



В правом углу в доме находилась икона



Первые 
колыбельные

подвешивались к 
потолку и за 

веревочку 
привязанную к ней 

мама укачивала 
одновременно 

малыша и делала 
какую-нибудь 

работу





обувь

лапти чуни



• Зимой домашние животные жили в 
доме под печкой



Первые ключи 
и замки



• Цель: Познакомиться с разнообразием предметов домашнего обихода, их названиями и назначением.
• - Как жили русские люди раньше?
• - Для чего были нужны все эти предметы русского быта?
• - Как называются эти предметы и как ими пользовались люди?
• Мы узнали, что в древние времена почти вся Русь была деревянной. На Руси считалось, что дерево 

благоприятно влияет на человека, оно полезно для его здоровья. Именно дерево с давних пор 
считается символом рождения жизни и ее продолжения. Избы в старину строили из ели или сосны. 
От бревен в избе стоял приятный смолистый запах.

• Русские люди, жившие много лет тому назад, для своих семей строили избы. Изба (деревенский дом) 
– самая распространенная постройка того времени. Крестьянин ставил дом прочно, на века. Избу 
крестьянин строил сам или нанимал опытных плотников. Иногда организовывалась «помочь», когда 
вся деревня работала для одной семьи.

• Нам захотелось заглянуть в русскую избу. Какова же была там обстановка? Какая была 
мебель, посуда?

• Вот мы в избе. Центральное место занимает печь. От расположения печи зависела вся 
внутренняя планировка избы. Печь ставили так, чтобы она была хорошо освещена, и 
подальше от стены, чтобы не случилось пожара.

• Пространство между стеной и печью называется «запечье». Там хозяйка хранила 
приспособления, необходимые для работы: ухваты, большую лопату, кочергу.

• На шестке у печи стояли чугуны, горшки. В нише под шестком хранили инвентарь, дрова. В 
печи были маленькие ниши для сушки рукавиц, валенок.

• «Кормилицей, матушкой» называли печь в народе. «Матушка – печка, укрась своих детушек», 
- говорила хозяйка при выпечке хлеба, пирогов. В нашей квартире нет такой печи, ее нам 
заменила плита, но в деревнях бабушки до сих пор любят печь пироги в русской печке.



• Мы печем свои игрушки-тестушки в духовке, но тоже приговариваем: «Матушка – печка, укрась 
своих детушек». Она нас слышит и радует румяными изделиями.

• Печь в крестьянской семье любили все. Она не только кормила всю семью. Она грела дом, там было 
тепло и уютно даже в самые лютые морозы.

• На печи спали дети и старики. Молодым и здоровым на печи лежать не разрешалось. О лентяях 
говорили: «Он на печи протирает кирпичи».

• В крестьянском доме все было продумано до мелочей. На центральной балке - «матице» делали 
железное кольцо и крепили детскую люльку. Крестьянка, сидя на лавке, вставляла ногу в петлю, 
качала люльку, а сама работала: пряла, шила, вышивала.

• В наше время уже нет таких люлек, дети спят в красивых детских кроватках.
• Главный угол в крестьянской избе назывался «красный угол». В красном углу, самом чистом и 

светлом, размещалась божница – полочка с иконами. Божница заботливо украшалась нарядным 
полотенцем – «рушником». Иногда божницу подсвечивали лампадкой – сосудом с маслом 
или свечами.

• Входящий в избу человек обязательно снимал шапку, поворачивался лицом к иконам, 
крестился, низко кланялся. И только потом входил в дом. Иконы бережно хранили и 
передавали из поколения в поколение.

• Обеденный стол по православному обычаю всегда ставился в красном углу. За столом вся 
семья «трапезничала» - принимала пищу. Стол обычно накрывался скатертью. На столе 
всегда стояла солонка, и лежал каравай хлеба: соль и хлеб были символами благополучия и 
достатка семьи.

• Большая крестьянская семья за столом рассаживалась согласно обычаю. Почетное место во 
главе стола занимал отец – «большак». Справа от хозяина на лавке сидели сыновья. Левая 
лавка была для женской половины семейства. Хозяйка к столу присаживалась редко, да и то 
с краю лавки. Она хлопотала у печи, подавала на стол еду. Дочери ей помогали.

• Усевшись за стол, все ждали, когда хозяин скомандует: «С Богом, начали», и только после 
этого начинали есть. За столом нельзя было громко разговаривать, смеяться, стучать по 
столу, вертеться, спорить. Родители говорили, что от этого слетятся к столу голодные 
«злыдни» - уродливые человечки, принесут голод, нищету и болезни.



• Особенно почтенно крестьяне относились к хлебу. Хозяин отрезал от каравая и раздавал каждому его долю хлеба. 
Ломать хлеб было не принято. Если хлеб падал на пол, его поднимали, целовали, просили у него прощения.

• Соль  тоже почитали. Ее подавали к столу в красивых плетеных или деревянных «солонцах».
• Гостеприимство было правилом русской жизни, обычаем, который русские люди соблюдают до сих пор. «Хлеб да 

соль», - так приветствуют хозяев люди, вошедшие в дом во время принятия пищи.
• Быт крестьян. Много предметов использовалось в русском быту. И почти все они делались собственными руками. 

Самодельной была и мебель – стол, лавки, прибитые к стенам, переносные скамьи.
• В каждой семье были «коробейки» - лубяные сундучки, обитые железом деревянные сундуки. В сундуках хранили 

семейные ценности: одежду, приданое. Сундуки закрывались на замки. Чем больше было сундуков в доме, тем богаче 
считалась семья.

• Особой гордостью хозяек были прялки: точеные, резные, расписные, которые обычно ставили на видное место. 
Прялки были не только орудием труда,   но и украшением жилища. Считалось, что узоры на прялках оберегают 
жилище от сглаза и лихих людей.

• В крестьянской избе было много посуды: глиняные горшки и латки (низкие плоские миски), кринки для хранения 
молока,  разных размеров чугуны, ендовы и братины для кваса. Использовали в хозяйстве разные бочки, кадки, чаны, 
ушаты, лохани, шайки.

• Сыпучие продукты хранили в деревянных поставцах с крышками, в берестяных туесах. Использовались также 
плетеные изделия – лукошки, короба.

•  
•  
•  
•  
• дошкольники получили обширные знания об истории крестьянского жилища – избы, о ее устройстве, о быте 

крестьян.
• Дети познакомились со старинными предметами домашнего обихода и их современными аналогами, получили 

возможность практического применения этих предметов. Словарный запас воспитанников обогатился названиями 
предметов русского быта.

•  
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