
       Экпозиция «Русский быт» 

 

 

  Здравствуйте. Сегодня мы проведем для вас  экскурсию по школьному 

музею и расскажем,  как жили наши предки и как был устроен их быт. 

     Крестьянская изба отличалась простотой, основное пространство в ней 

занимала русская печь. В углу стоял стол, над ним располагалась божница с 

иконами, вдоль стен размещали неподвижные лавки. Над лавками  

находились врезанные в стены полки. Около печки над потолком 

устраивались полати. 

     Сравнительно небольшое пространство избы было устроено так, что в нем 

проживала большая семья в 7-8 человек. Каждый член семьи знал свое место 

в доме и за столом. 

    Хозяин дома во время  обеда сидел под иконницей, старший сын по 

правую руку от отца, второй сын - по левую, третий - рядом со старшим 

братом. Детей сажали  на лавку, идущую от переднего угла. Женщины ели на 

приставных скамейках или табуретках. 

     В обычные дни изба выглядела довольно скромно. В ней не было ничего 

лишнего, стол без скатерти, стены без украшений.  В праздничный день изба 

преображалась, стол выдвигался на середину, накрывался белой скатертью, 

на полки выставлялась праздничная утварь. 

      Утварь-это вся совокупность предметов, необходимая человеку в его 

обиходе. Утварь-это посуда, для хранения и приготовления пищи, подачи на 

стол. Это короба,  сундуки для хранения одежды, предметы личной гигиены, 

предметы для разжигания огня и др. предметы. 

      Название предмета быта менялось в зависимости от его использования 

хозяйкой: горшок, в котором варили кашу, назывался « кашник», сосуд, 

сделанный из глины, назывался горшок, из чугуна - чугунок, из меди - 

медник. Сосуд для квашения овощей бондарной работы назывался кадкой.  

Сосуд, выдолбленный из дерева, назывался - долбленкой. Большую емкость, 

сделанную из глины,  называли корчагой. 

   Их делали из специальной горшечной глины, добавляя кварцевый песок. 

Делали их гончары – ремесленники. Когда горшок был готов, его сушили на 

солнце, затем обжигали в печах, а для красоты и прочности покрывали 

глазурью. 

  Горшки ставили в печь при помощи ухвата.  

УХВАТ – бабья рогатина, он состоит из железной дужки и деревянного 

черенка. 

       

 ДЕРЕВЯННАЯ ЛОЖКА - ВОЗИЛКА- служила для зачерпывания жидкой и 

рассыпчатой пищи, иногда она использовалась хозяином, как средство 

наказания за непослушание. 

 

Для освещения помещения раньше использовался СВЕТЕЦ , к которому 

прикрепляли деревянную лучину. Позже, для освещения стали использовать 



КЕРОСИНОВЫЕ ЛАМПЫ. А первые электрические лампочки появились в 

50-х годах 20-го века. 

. 

 

ЗЕРКАЛО В ДЕРЕВЯННОЙ ОПРАВЕ  украшали резьбой, оно  закреплялось 

в простенке между окнами. Такие зеркала всегда украшали  нарядными 

полотенцами, вышивками, кружевами.  

   

 Для переноса ведер, бадеек и корзин служило КОРОМЫСЛО. Их делали из 

липы, осины, ивы, потому что их древесина отличалась гибкостью и 

упругостью. Коромысло в виде дуги хорошо размещалось на плечах. 

 

Почти в каждом доме стоял ТКАЦКИЙ СТАНОК,  на нем ткали половики и 

льняное полотно. Половиками украшали пол, а из льняного полотна шили 

одежду себе и детям. 

 

  РУССКАЯ ПЕЧЬ  была необходима для обогрева жилья и для 

приготовления пищи. Огонь разводился внутри печи, дым выходил через 

дымоход. Печка имела форму куба, ее длина была 2метра, ширина 180 см., 

высота-170 см. Верх у печки ровный , здесь можно было полежать и 

погреется. 

   Внутри печи находится топка со сводчатым потолком и плоским дном. 

Устье печи имеет полукруглую форму, печь закрывается заслонкой. Перед 

устьем – площадка,  ее называли шесток. На шесток ставили горшки, чугунки  

и с помощью ухвата  их заносили в печь. 

   Такие печи били из глины, добавляя камни, они помогали держать тепло. 

Хорошо сбитая печь была прочной и могла служить нескольким поколениям.  

   Отверстия в печи называли ПЕЧУРКАМИ. В них сушили носки и варежки. 

   На ногах крестьяне носили ЛАПТИ. Они были очень удобными, теплыми, 

легкими. Их плели из полосок коры липы, вяза, ракиты, вереска. Плели лапти 

с помощью нехитрого инструмента – КОТОЧИКА.  

  Для плетения лаптей использовалась деревянная колодка – ДЕРЕВСО. 

Чтобы лапти не спали  с ног,  их привязывали к ним с помощью веревочек. 

Для тепла в лапти клали сено, иногда к подошве пришивали кожу, и тогда 

ноги в таких лаптях не промерзали и не промокали. 

   Сшитая своими руками обувь из кожи называлась  КОТЫ. Такие коты 

носила женщина, а такие – мужчины. Коты были очень удобными. Вовнутрь 

их клали клеверное сено, чтобы не болели ноги. 

 А вот такие ботиночки носили женщины, когда шли на молебны в церковь. 

Эти ботики носила  Маркова Елизавета, в них она молилась в нашей 

Никольской церкви. Чтобы эта обувь долго служила , сверху одевали 

резиновые галоши. 

   В каждом хозяйстве держали овец. Их стригли два раза в год специальными 

ножницами. Из шерсти вязали теплые вещи. Но прежде необходимо было 

приготовить нитки. 



  Шерсть очищали от посторонних предметов,  затем теребили на теребачках 

и складывали в ровную стопу – КУДЕЛЮ. 

  Куделя привязывалась к прялке, и пряха левой рукой вытягивала прядево, а 

правой вращала ВЕРЕТЕНО. На веретено  наматывались нитки, затем две 

нитки соединялись в одну и спицами вязали носки и варежки.  

ПРЯЛКУ крестьяне украшали орнаментом, узором, и по их мнению это 

оберегало их от сглаза и охраняло от лихих людей. 

ЛЮЛЬКА-КОЛЫБЕЛЬ - приспособление для  сна и укачивания ребенка. Она 

имеет вид прямоугольного деревянного ящика с дном, ее подвешивали к 

потолку на веревках – дужках. На дно люльки клали сено, солому, тряпки, 

под голову клали подушку, набитую сеном или соломой. Для защиты ребенка 

от мух и комаров и света на колыбель вешали полог. В колыбели ребенка 

держали 1-2 года. 

 

  По праздникам мужчины надевали нарядные рубахи – косоворотки,  а 

женщины одевали юбки-самотканки. Принято было носить одежду из 

натуральных волокон – шерсти и льна. 

 ЛЕН для этого специально выращивали на полях. Его еще называли 

северным шелком. 

  Осенью, когда лен поспевал, его рвали руками, чтобы не повредить хрупкие 

стебельки, складывали в поле, чтобы он недели две отлежал. Его ставили в 

снопы, выколачивали семя, затем стебельки мяли мялками, затем трепали, 

чесали на гребне и получали мягкую льняную кудель. 

  Пряли льняную кудель тоже  на прялке. Из ниток на ткацком станке ткали 

полотно. Из полотна кроили и шили одежду. 

 

В свободное время женщины плели кружева, они пришивали их к 

простыням, наволочкам, стены дома украшали вышивками гладью и 

крестиком. 

   РУБЕЛЬ - деревянный вытянутый брусок с короткой округлой рукоятью.  

  Для крестьянина лето считалось самой  тяжелой порой, и главным событием 

лета был сенокос. Траву на покосе косили литовками. Такой литовкой косят 

траву,  и посей день. Молодежь любила сенокос, как праздник, работали 

споро, пели песни, шутили. 

  В конце лета созревали хлеба. Убирали хлеб СЕРПАМИ. Сначала жали 

рожь, потом ячмень, затем пшеницу.  

Крестьяне сами ходили в лес на заготовку дров, чтобы дерево упало в 

нужную сторону,  его  толкали ЖЕЛЕЗНОЙ РОГАТИНОЙ, она крепилась на 

деревянную  палку. 

  УТЮГ – использовали для разглаживания одежды. Сначала в утюг клали 

горячие угли, его  постоянно раскачивали, а дым выходил наружу через 

металлическую трубу. Использовали в хозяйстве и чугунные тяжелые утюги.  

  СТУПКА – приспособление для измельчения разных продуктов : соли, 

перца, хрена. В этой ступке еще не хватает пестика. В русских деревнях 

использовались  деревянные ступки. 



  

  БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ.   


