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🙢
🙢 Жизнь русских людей в далеком прошлом 

состояла из трудовых будней и праздников. В 
будни пахали, сеяли, жали, работали в 
мастерских, воспитывали детей, вели домашнее 
хозяйство. Но наступало и время праздников - это 
было время отдыха веселья, радости, когда люди 
чувствовали, что все они одна большая семья, все 
собираются за праздничным столом, все нарядно 
одеты и желают друг другу любви, счастья, 
здоровья, хорошего урожая, добрав доме, покоя и 
веселья в сердце и душе. 

МУЗЕЙ  РУССКОЙ  СТАРИНЫ
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🙢 Хорошо ли вы знаете 

предметы русского 
быта? Это мы сейчас и 
узнаем!

🙢 Ваша задача – угадать 
название тех предметов, 
которые вы увидите на 
картинке.

🙢 Итак, готовы? Тогда – 
вперёд!

МУЗЕЙ  РУССКОЙ  СТАРИНЫ
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Деревянные ложки

🙢 На Руси ложки начали делать очень-очень рано. 
Деревянные ложки — это отражение самобытности 
нашей русской культуры и ее наших культурных 
традиций. 

🙢 Деревянные изделия не только красивы — это 
экологически чистый материал. Пользоваться 
деревянными изделиями не только безопасно, но и 
полезно для здоровья. Недаром на Руси испокон века 
ели из деревянной посуды деревянными столовыми 
приборами и были здоровы до самой старости.

🙢 В старину русские люди носили ложку при себе, за 
поясом или за голенищем сапога. Без своей ложки в 
гости не ходили. Если же в дом приходил гость, то 
хозяин ложки ему не подавал, а ждал, когда тот 
достанет свою ложку.
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🙢 Раньше не продавали пряжу для вязания. 

Рукодельницы изготовляли ее со стриженой овечьей 
шерсти самостоятельно. Старинные прялки 
представляли собой простое устройство, состоящее 
всего из двух частей. Так как это был исконно 
женский труд, прялка сопровождала хозяйку на 
протяжении всей жизни.

🙢 Пряли как в одиночестве, так и в компании, проводя 
за этим занятием многие часы и часто засиживаясь до 
позднего вечера. Поэтому очень важно было для 
женщин, как эта самая прялка выглядит. Много 
внимания уделялось сначала ее внешнему виду.

Ручная прялка (прялка-
донце)
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🙢 Прялка постоянно усовершенствовалась для 

максимальной оптимизации и автоматизации 
процесса. Ее использовали во множестве народных 
обрядов. Прялка служила основой древней 
мифологии не только славян, но и остальных 
народов мира.

🙢 В сравнении с ручной прялкой самопрялка все три 
основных действия: скручивание, вытягивание и 
наматывание нити — позволила делать 
одновременно. С этого момента процесс прядения 
получил частичную механизацию. 

Ножная прялка (самопряха)
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🙢 Самая распространенная утварь Древней Руси - 

глиняная посуда. В конце IX - начале Х века 
произошел переход от лепной керамики к 
гончарной. Глиняной посудой пользовались все 
славянские народы, ели из нее практически все 
блюда. Посуда, которая нам известна, почти вся 
изготавливалась с помощью гончарного круга. 
Исходя из ее формы, ее можно разделить на три 
типа: посуда в форме овала, цилиндра или 
перевернутого усеченного конуса. 

Горшок глиняный
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🙢 Береста - это верхний тонкий слой березовой 

коры нежного розовато-кремового цвета. Ее 
древнее название «бересто» известно с XV-XVI вв. 
Позднее появились «берёста» и «береста». Эти 
названия употребляются до сих пор.

🙢 Из бересты делались раньше и делаются сейчас 
туеса (бураки) - сосуды для хранения еды и 
питья. Уходя на работу в поле, крестьянин брал с 
собой туесок с водой или квасом, и в самый 
жаркий день питье в туеске оставалось холодным. 

Туес (туесок)
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🙢 На Руси плетение корзин было довольно обычным 

делом. Почти каждый крестьянин мог при 
необходимости сплести хорошую корзину. Ну а 
корзинщики выплетали их на любой вкус: 
маленькие и большие, круглые и прямоугольные, 
овальные и конические, с простым и сложным 
плетением, с крышками и без них. 

🙢 Кстати, имя Спиридон означает — корзинщик. Без 
корзин в хозяйстве обойтись было трудно. В них 
носили белье на речку; брали в дорогу, отправляясь 
в дальний путь; в них собирали урожай; с ними 
ходили по грибы.

Корзина
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🙢 У русского костюма есть один обязательный 

элемент – рубаха. Ее носили и мужчины, и 
женщины, и дети с рождения. Знать носила даже 
специальные «горничные» рубашки из шелка, 
настолько ценным и важным был этот предмет 
гардероба. Правильное его название – 
косоворотка. 

🙢 Косоворотки получили свое название из-за 
особенностей ворота: разрез на рубахе был не 
спереди, как принято на современных рубашках, 
а сбоку, обычно слева. Интересно, что 
косоворотка могла иметь воротник (ворот) и не 
иметь его.

Рубашка косоворотка
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🙢 Это закругленное ручное сельскохозяйственное 

орудие, жатвенный нож. Обычно используется для 
уборки зерновых культур, жатвы хлебов и резки трав.

🙢 Из всех земледельческих орудий чаще всего 
археологи находят серпы. Они встречаются в 
городских и городищенских слоях, но чаще всего в 
курганах. Серп с глубокой древности до настоящего 
времени является орудием труда женщины.

🙢 Древнерусский серп имел вполне современную 
конструкцию. Кривой широкий нож, иногда с 
зазубренным лезвием, на одном конце имеет острие, 
а на другом переходит через колено в черенок. 

Серп 
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🙢 «Чернец – молодец, в красно золото залез. До смеху хохочет, 

выскочить хочет». Угадали что это? Это чугунок. На Руси 
он был незаменим в хозяйстве. По весу – это тяжёлый 
сосуд, так как сделан из чугуна – особого вида металла, 
который мог выдержать самый жаркий огонь.

🙢 Сейчас многие только слышали о том, какая вкусная каша 
или какие ароматные щи готовили в русской печи в 
чугунках наши предки. Сосуд ставили в печь за заслонку, 
и продукты в нем медленно томились, приобретая 
неповторимый вкус. Объём чугунка мог быть разным – от 
1,5 до 15 литров.

🙢  Чугунок имел форму традиционного глиняного печного 
горшка - зауженного к низу, расширяющегося к верхней 
части и снова сужающегося к горлу.

Чугунок
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🙢 Веретено, как устройство для наматывания 

нитей, было придумано очень давно, когда 
человек вообще научился создавать нити и ткани 
из них. Во многих сказаниях, мифах и преданиях, 
у разных народов, можно встретить упоминания 
веретена.

🙢 Вытачивание веретён как промысел, было 
развито в лесных районах страны: 
Архангельской, Вологодской, Вятской, 
Нижегородской. Рабочий инвентарь 
веретёнщика составлял топор, нож и токарный 
станок с ручным приводом.

Веретено 
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🙢 Ухват — это железное орудие, с помощью которого 

ставят в печь и достают тяжелые чугуны и горшки. Он 
представляет собой железную изогнутую пластинку, 
которая крепится на длинной деревянной палке, 
чтобы хозяйка могла ставить в огонь и доставать из 
глубины печи чугуны со щами, с кашей, с водой.

🙢  Обычно ухватов в доме было несколько, они были 
разного размера, для больших и маленьких горшков, 
и с ручками разной длины. С ухватом имели дело, как 
правило, только женщины, так как приготовление 
пищи, да и вообще все, что связано с печкой, было 
женской заботой. Случалось, что они использовали 
его как орудие нападения и обороны. 

Ухват
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🙢 Бытует мнение, что слово «рушник» происходит от хорошо известного 

слова «рука», то есть рушник – это полотенце для рук. Однако это не 
так, ткань для вытирания рук называли полотенцем, рукотёркой, 
утиркой и даже ручником, но не рушником. Последний по 
сравнению с полотенцем для рук украшен более изысканным и 
дорогим декором: вышивка, тесьма, ленты и кружева. Таким образом, 
изначально рушник – оторванный кусок ткани, который украшали 
вышивкой и использовали в ритуалах и обрядах. То, что кусок 
полотна отрывали, а не отрезали, вполне логично, поскольку 
ткачество возникло гораздо раньше, чем появились в обиходе ножи и 
ножницы. Для того, чтобы выкроить рушник нужной формы (в 
ширину 35- 40 см, а в длину от 3 до 5 метров), на полотне делался 
надрез острым камнем, а затем ткань уже рвалась руками.

🙢 Издавна рушник считался многозначным и символичным изделием. 
Им украшали быт, но кроме этого, рушник нёс в себе некое 
напоминание о родственных связях с предками. Ведь если посмотреть 
на вышитые узоры, то можно смело предположить, что это не просто 
красивые рисунки, а зашифрованная история о жизни предков. 
Существовало большое число разновидностей рушников, каждый из 
которых нес свой смысл и имел четкое предназначение.

Рушник
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🙢 Плошка – это невысокий и широкий сосуд, 

изготовленный из глины.
🙢 Форма горшков была хорошо приспособлена для 

варки еды в русской печи, в которой сосуды с 
пищей находились на одном уровне с горящими 
дровами и обогревались не снизу, как на 
открытом очаге, а сбоку.

Плошка
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🙢 Первостепенным предметом сельского быта раньше 

считалось коромысло (коромысел). Это дугообразное 
деревянное приспособление для ручного ношения 
двух вёдер и других грузов. Коромысло кладётся на 
плечи и верхнюю часть спины и распределяет вес 
носимого груза пропорционально по всей 
поверхности

🙢 Старики наши говаривали, что сила у человека есть 
до тех пор, пока он может носить воду в ведрах на 
коромысле. А паренек считался уже отроком, когда 
начинал носить воду таким способом.

🙢 Ношение воды на коромысле - целый ритуал. Когда 
идешь за водой, два пустых ведра должны быть в 
левой руке, а само коромысло - в правой. 

Коромысло 
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🙢 Принято считать, что лапти - один из самых древних видов 

обуви. Во всяком случае, костяные кочедыки - крючки для 
плетения лаптей - археологи находят даже на стоянках 
древних людей.

🙢 Широкое распространение плетеной обуви породило 
невероятное разнообразие ее сортов и фасонов, зависящих, 
прежде всего, от сырья, использованного в работе. А плели 
лапти из коры и подкорья многих лиственных деревьев: 
липы, березы, вяза, дуба, ракиты и т.д. В зависимости от 
материала и плетеная обувь называлась по-
разному: берестяники, вязовики, дубовики, 
ракитники. Самыми прочными и мягкими в этом ряду 
считались лыковые лапти, изготовленные из липового лыка, 
а самыми плохими - 
ивовые коверзни и мочалыжники, которые делали из мочала.

Лапти


