
Русская печь 

Невозможно представить себе избу в русской деревне 

без русской печи, которую без преувеличения можно 

назвать душей любого русского дома. Приготовить, 
обогреть избу, помыться, затеять стирку, выспаться на 

теплушке, оставить до утра теплые щи - все это русская 
печка, которая не только вошла в поговорки и сказки, 

но и остаѐтся востребованной до сих пор. 
Спросите о России у любого иностранца, и первое о чем он скажет, что у 

нас очень холодно. И это не удивительно, русский климат известен во 
всѐм мире своим крутым характером: русских холод, русская зима, 

генерал Мороз, встретились в России два друга - мороз да вьюга, и 
прочие снежные стереотипы имеют вполне реальную основу.  

Нашим народным ответом на суровый климат стала 
многофункциональная и эффективная русская печь, которая имеет 

большие, даже чудовищные по меркам других стран размеры, но и 
обеспечивает дом теплом в самые лютые холода.  

Русская печка должна быть большой и теплоѐмкой, долго хранить тепло 

и иметь удобный доступ, как для закладки дров, так и для 
приготовления пищи. Чтобы обеспечить равномерное отопление всего 

дома, печь обычно располагалась в его центре, а труба выходила наружу 
из центра крыши. Размер печи достаточно большой, на ней даже 

устраивается специальная лежанка, на которой всегда тепло. Русская 
печь с лежанкой - образ, постоянно встречающийся на картинах и в 

описаниях старорусских изб и домов! 
До XIII века избы на Руси были курными, то есть без печной трубы. 

Отапливали их с помощью курной печи, без отвода дыма, то есть топили 
по-черному. Дым выходил на улицу просто через дверь, и оседал 

толстым слоем копоти на потолке. Русские выражения: дым столбом, 
дым коромыслом - родом из того времени, когда по форме дыма 

валящего из дверей русских изб, судили о предстоящей погоде.  
 

После XIII века для вывода дыма на улицу курные печи стали дополнять 

небольшими оконцами над ними в стене, а еще чуть позже отверстием в 
крыше, которое называлось дымоволок, стали делать деревянные 

дымоходы - боровы. 
 

Только лишь к XVIII веку, когда получили широкое распространение 
огнеупорные кирпичи, русские печки обзавелись трубами, и постепенно 

приобрели тот вид, который известен сейчас. А русская изба, наконец, 
приобрела свой классический вид - белая, из шести стен (квадратная, 

разделенная внутри на четыре комнаты двумя пересекающимися крестом 
стенами). Таким образом, можно считать, что точное время появления 

классической русской печи, это начало XVIII века. Но еще аж до XX века 
встречались на Руси курные печи!  

Если работает она, 
Не будет голодная семья. 



 очерга  

 
  — инструмент из железа или другого 

огнестойкого материала. 

 

Бабка-кривоножка огня не боится. 

 

 

Используется для выгребания углей, перемещения дров в горящем 

камине или печи. Обычно это толстый железный прут, загнутый на конце 
под прямым углом. 

Также в древности называлась ожиг — деревянная, обгорелая с одного 
конца палка. Ею в русских деревнях размешивали угли в печах, 

разгребали золу, а при необходимости еѐ могли использовать как 
коптящую лучину для освещения избы. 

К кочерге наши предки относились очень уважительно, как к вещи 

полезной, а иногда - и вещей. То, что она повсеместно символизировала 
домашний очаг, неудивительно. Будучи непременным атрибутом печки, 

кочерга нужна была и чтобы горячую заслонку отворить, и поленья 
разгоревшихся дров подвинуть вглубь топки, и угли в ней пошевелить, и 

золу из подтопка выгрести. Потому и говорили: «Кочерга - в печи 
хозяйка». И железным прутом с характерным загибом нижнего края она 

стала не сразу, - первоначально называлась ожиг и представляла собой 
деревянную палку, обгорелую с одного конца, а потом стали брать для 

печных нужд палку от суковатого ствола - кочеры. Между прочим, в 
«Словаре древнерусского языка» И.И. Срезневского встречаются весьма 

любопытные значения слов с корнем коч. Кочан, в частности - это 
«твердый ствол кукурузы, капусты», а также «мужской детородный 

орган». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0


  ва т, 

или рога ч — приспособление, 
представляющее собой длинную 
деревянную палку с 
металлической рогаткой на конце. 
Ухватом захватывали и ставили 
в русскую печь чугунки. Под 
каждый размер чугунка был свой  

ухват. 

«В хлеву у быка копна на рогах,  

а хвост на дворе у бабы в руках» 

Так же как и кочергу, ухват изготавливали в деревенской 
кузнице. Клинообразную пластину рассекали вдоль примерно 
на две трети ее длины. Затем нерассеченную часть 
расковывали и заворачивали края так, чтобы образовалась 
коническая втулка, с помощью которой ухват насаживается на 
рукоятку. Полоски, полученные при рассечении заготовки, 
разводили в стороны и сгибали так, чтобы они образовали 
незамкнутое кольцо, похожее на рога. Диаметр кольца 
зависел от размеров чугунов и горшков, для которых ухват 

предназначался. Изготовляли ухват с таким расчетом, чтобы 
чугун надежно сидел на его рогах. Расстояние между 
кончиками рогов должно быть таким, чтобы ухват можно было 
бы свободно подвести снизу под тулово чугуна или горшка. 
Кончики ухвата не должны царапать посуду, поэтому их 
слегка загибали в противоположные стороны. На рисунке, 
приведенном в книге, показан ухват для небольшого чугунка 
емкостью 1,5 литра, имеющий в широкой части тулова 
диаметр 174 мм, а у донышка 94 мм. Такой ухват легко 
подводится под стоящий на шестке чугун и надежно удержи-

вает его при переноске. 

Из русской печи 

Кашу из печи тащи. 

Чугунок очень рад, 

Что его схватил … 

(Ухват 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0)


 

Глиняный горшок 
 
 
В стародавние годы для приготовления пищи в 
русской печи применялись глиняные горшки — 
сосуды, имевшие сильно вздутое тулово, 
широкое горло и узкое дно. Благодаря такой 

форме жар, который возникает в варочной камере, охватывает 
со всех сторон поверхность горшка. Поскольку горшок сверху 
плотно закрывался глиняной крышкой-сковородой, то пища в 
нем не только хорошо проваривалась, но сохраняла все 
полезные вещества. В глиняных горшках варили щи, супы, 
каши, тушили мясо, овощи и рыбу, кипятили воду. И в каждом 
случае требовался горшок определенного размера: от 
многоведерного до небольшого горшочка, вмещающего всего 
200—300 г пищи. В самом большом горшке, называемом 
корчагой или маркитой, кипятили воду, парили белье и 
заваривали корм скотине. Горшок меньшего размера 
тамбовские крестьяне называли естальником, рязанцы — 
егольником, а по всей остальной Руси его величали щаным 
горшком. Из названия понятно, что в нем готовили первые 
блюда, и прежде всего излюбленные у русских людей щи. 
Горшок средней величины назывался кашником и 
использовался для приготовления вторых блюд и прежде 
всего каши. Самые маленькие горшочки называли малышами, 
горшенятами или махотками. В них топили русское масло и 
готовили варенец. В зажиточных семьях махотки 
использовались для приготовления порционных блюд, 
например тушеной картошки с мясом и грибами или ухи «по-
архиерейски». В высоких узкогорлых горшках — кринках, 

горлачах, или горнушках, готовили после топки печи 
молочные блюда: ряженку, варенец и топленое молоко. 
Если вдруг горшок давал трещину, его оплетали берестой и 
использовали для хранения продуктов. Про такой горшок 
даже придумали загадку:  
«Был ребенок - не знал пеленок, стар стал - пеленаться стал». 

 
 
 

 



Чугунок 

 
Чугуны почти полностью 
повторили форму старинных 
глиняных горшков. Исчезли 
только массивные венчики, 
которые должны были 
предохранять горловину 
глиняных горшков от 
обкалывания. Благодаря 
высокой прочности металла 

необходимость в укреплении 
горловины отпала. 

Металлические горшки могли теперь служить долгие годы. 
Чтобы чугуны не подвергались коррозии, некоторые из них 
покрывают внутри белой эмалью. Единственный недостаток 
чугу-нов — это их внушительный вес. Поэтому наряду с 
чугунными на литейных предприятиях стали отливать горшки 
из алюминия. Металлические горшки, или чугуны, имеют 
стандартные размеры. 
Для приготовления пищи самыми ходовыми являются чугуны, 

имеющие емкость 1,5—2—2,5— 3—3,5—4—4,5 и 5 литров.  
В печи стоит, закрытый крышкой… 

Огонь ласкает твѐрдый бок. 
Печь освещает пламя вспышкой. 

Щи варит в печке (чугунок). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 увшин глиняный ( ринка) 

 

 

Для молока, сметаны, вин, 
Горласт и крепок, стоек, статен, 

Узорами на вид приятен, 
Огня, Воды и Глины сын - 

Пузатый глиняный ... (КУВШИН). 
 

В Нижегородской губернии процеживали 

молоко в глиняные кринки через кусок холста, 
вставленный в деревянную воронку. Кипятили 
молоко в черпаке - маленьком 

цилиндрическом сосуде с ручкой и сливом. В Новгородской 
губернии для сливок использовали сливочник - округлый 
сосуд с ручкой и изогнутым горлом. Кринки для хранения 
молочного в Московской губернии называли банками, в 
Орловской- кубанями, в Тульской - махотками. Северяне 
пользовались низкими кринками, южане - высокими. 
Сливочное масло готовили сбиванием сметаны мутовкой (или 

руками) в узких кринках или комошницах. В невысокой миске 
с небольшим рыльцем топили масло. Эту миску называли 
топтушка, мазильница, рыльник, тпушка, роговик, масляник, 
рожонка (рожанка). Масло топили в масленке - горшочке с 
расширяющимся стенками, с ручкой и сливом. Масленки 
бывали с крышками и без. Хранили масло в небольших 
широкогорлых кувшинчиках с ручкой. Емкость для сметаны 
называли сметанник, носушка, латочка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ЛОЖ А ДЕРЕВЯННАЯ 

Если люди за столом не зевают, 

Этой штукой пищу ловко хватают,  

Этой штукой борщ умело хлебают, 

Тех на работу всегда нанимают. 
Ложки  изготавливались из дерева 

способом вырезания или долбления тем или иным стальным 
инструментом.  Делали их из берѐзы, ольхи, осины, но 
предпочтение отдавали  клѐну, древесина которого обладает 
высокими декоративными качествами. Блестящие 
сердцевидные и годичные слои, разделѐнные тѐмными 
линиями, создают довольно красивую текстуру. Кроме того, 
клѐн долго не выцветает. Кленовые ложки применяли, как 
правило, без какого либо покрытия. Но были ложки и 
окрашенные, и с цветной росписью. В хохломской волости ( 
Ковернинский р-он. п. Ковернино) ложка была «с золотом», 
получали золотой фон с помощью оловянного порошка 
(хохломская технология). Простую ложку украшали 
маленькими звѐздочками, нанося узор штампиком - 
трафаретом из гриба – дождевика. Более затейлив был 
орнамент «лицевых» ложек – «под листочек», «под кудрину», 
«под фон», «травка». Следующей стадией окраски ложки 
было покрытие еѐ олифой. Чаще всего ложки, главным 
образом ручки, украшались резьбой. 
История рассказывает, что в старину к ложкам относились 
бережно, ценные ложки носили при себе в футляре, а простые 
деревянные хранили дома в ложечниках - полках для ложек 
или ложечницах - специальных корзинах. 
Ложка упоминалась в пословицах, поговорках, загадках. «В 

час по чайной ложке» (очень медленно). «Дорога ложка к 
обеду». «В бочке мѐда ложка дѐгтя» (говорили о чѐм-то 
неудавшемся). «Полно корыто людей набито» (миска с 
ложками). «Деревянка везѐт, сечка сечѐт, Емельян на возу 
поворачивается» (ложка, зубы, язык). «Всех кормлю с охотою, 
а сама безротая» (ложка). 

 
 
 

 



Деревянная кружка 
 

  
Пивная кружка из дерева традиционно 
популярна в странах восточной Европы. 
Деревянные пивные кружки делаются по 
нескольким различным технологиям, и все 
они отличаются высокой надежностью, 
привлекательным внешним видом и 

приданием процессу пития пива особого 
шарма. Пивная кружка из дерева будет 

прекрасным подарком мужчине, который 
ценит качество и надежность, но вместе 
с тем в душе немного, но романтик. 
Деревянная пивная кружка будет 
обязательно использоваться по прямому 
назначению, а так же прекрасно будет 
смотреться как украшение серванта. 
 

Деревянная кружка - незаменимая банная принадлежность! 
Издревле считалось, что деревянная кружка обязательно 

должна быть в бане. Именно из неѐ необходимо пить квас или 
специальный чай после посещения парной. Это позволяет 
усилить лечебные свойства банных процедур. 
 
Кроме этого, кружка из дерева - идеальная посуда для 
приготовления настоев лекарственных трав для подачи на 
камни или приѐма различных лечебных или косметических 
ванночек. К тому же набор деревянных кружек в интерьере 
бани позволит создать специфическую атмосферу уюта и 
тепла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Шкатулка 
 Шкатулки пришли к нам из 
глубины столетий, с загадочных 
стран Востока. С тех самых пор их 
конструкция не слишком 
изменилась, но в создании стали 
использоваться новейшие 
материалы и современные 
механизмы, усовершенствовались 
производственные схемы. Однако 
из каких бы материалов не были 

бы созданы шкатулки, каждая из них обладает собственной 
маленькой тайной. 
 

 Предполагают, что самые первые шкатулки были созданы 
для хранения украшений. Еще два тысячелетия назад 
талантливые мастера из Японии и Китая изготавливали 
уникальные футляры для хранения ценных вещей. Они были 
различных форм и размеров, украшались соком лакового 
дерева. Мастера стремились опередить друг друга по уровню 
мастерства изготовления, поэтому на свет появлялись все 
новые методы обработки: декорирование тканью или кожей, 
инкрустация драгоценными камнями, украшение слоновой 
костью. Такие шкатулки были настоящим шедевром, она сами 
по себе представляли ценность, в особенности, если в их 
украшении использовались драгоценные и полудрагоценные 
камни или же благородные металлы. 
 
Русские мастера и умельцы создавали очень хитрые по своей 
конструкции коробочки, такие шкатулки можно было открыть 
только при нажатии на секретную кнопочку. Русский народ 

всегда любил загадки и тайны, поэтому секретные коробочки 
стали пользоваться большим успехом, а шкатулка стала 
красивейшим и тайным хранилищем для драгоценностей. 

Ящик на столе открыт, 
Дивной он резьбой покрыт. 

В нѐм колечки, перстни, брошки, 
Ожерелье и серѐжки. 

 

 

 



Кружевная салфетка 

 Настоящее кружево появилось 

только в конце 15-го и начале 16-

го веков. Во Фландрии кружево 

называется «кант», что означает 

границу или край. Родиной 

кружевоплетения обычно 

признают Фландрию и Италию. 

Настоящее кружево получается, 

когда нить перекручивают или 

переплетают с другими нитями 

независимо от ткани-основы. Первоначально использовались 

льняные, шелковые, золотые или серебряные нити. Сейчас 

кружево часто делают из хлопчатобумажных нитей. 

Фабричное кружево может изготавливаться из синтетического 

материала. Некоторые современные мастера делают кружева 

из тонкой медной или серебряной проволоки, вместо нити.  

Русское слово "кружево" (в старину говорили "круживо") 

произошло, скорей всего, от слов "круг", "кружить" — что 

означало "окружать", "обшивать по кругу".  Ведь в те времена 

кружевные мотивы использовались преимущественно для 

отделки одежды. 

Коль  одежда надоела, 

На обновку денег нет, 

Ни к чему сидеть без дела, 

Как тут быть – один ответ: 

Например, украсьте платье, 

Вы обшейте рукава. 

А для этого занятья 

Вам помогут...(кружева) 



Самовар 

Самова р — устройство для кипячения 

воды и приготовления чая. Первоначально 

вода нагревалась внутренней топкой, 

представляющей собой высокую трубку, 

наполняемую древесными углями. Позже 

появились другие виды самоваров — 

керосиновые, электрические и пр. В 

настоящее время почти повсеместно 

вытеснены электрическими чайниками и 

чайниками для плит. 

 Где и когда появился первый самовар? 

Кто его изобрел? Неизвестно. Известно лишь, что отправляясь 

на Урал в 1701 году, тульский кузнец-промышленник И. 

Демидов захватил с собой и искусных рабочих, медных дел 

мастеров. Возможно, что уже тогда в Туле изготавливались 

самовары. 

Во времена Петра Великого на Урале началось небывалое 

развитие промышленности, строилось огромное количество 

медеплавильных и металлургических заводов. Вот на одном из 

таких заводов и начали производство бытовой посуды из меди 

для населения, где уже в 30-х годах XVIII века начали 

выпускать чайники с ручкой. Чуть позже заводы стали 

производить казаны и винокуренные кубы с трубами. 

Первое упоминание самовара в исторических документах 

датируется 1746 годом, но назвать точную дату и место, где 

появился первый самовар, невозможно. Однако доподлинно 

известно, что к концу XVIII века принципы работы и само 

устройство самовара уже сформировались окончательно, 

причем до сих пор остаются неизменными. 

Сверху дыра и снизу дыра, 

А в середине огонь да вода. 

 



Домотканый коврик 

Тканые дорожки, круглые 

коврики традиционно 

выполнялись из вещей, которые 

отслужили свой век, это 

своеобразная техника 

переработки, придание нового 

качества старым вещам. 

Домотканые дорожки стали 

популярны в XIX веке. В 

качестве материала также применяли отчѐсы льна, коноплю, 

лыко, солому, то есть материалы, которые не могли 

использоваться для ткачества. Половики из грубых 

материалов использовались при входе в избы, из более 

мягких тканей применялись как покрывала. Изначально ткань 

резалась на длинные куски шириной 0,5-2 см, а после 

прокручивалась на веретене. Дальше их ткали обычным 

способом, используя в качестве основы нити из прочного 

материала — конопляные, льняные, хлопчатобумажные. 

Обычно метод ткачества половиков предполагал двухнитовую 

технику, но встречались также коврики, тканые на трѐх- и 

четырѐх нитях. Для ткачества половиков использовались 

специальные берды с более крупными зубьями, они 

применялись для сбивания нитей в единое полотно. 

Я и дом украшаю, 

Я и пыль собираю. 

А меня люди топчут ногами, 

Да потом ещѐ бьют батогами. 

 

 

 

 



Прялка  

«На осине сижу, сквозь клену гляжу, березу 

трясу» – эта старинная русская загадка о 

прялке полностью описывает, из чего она 

была сделана. Донца вырезали из осины 

или липы, гребень делали из твердых 

пород, чаще всего из клена, ну а веретено 

было березовым. Прялки-гребни были 

разборные и состояли из двух деталей, 

самого гребня и донца (гузно, подгузок, 

дно) куда он вставлялся.  

Прядение и ткачество были самыми 

трудоемкими из всех видов работ, 

падавших на плечи крестьянки. Почти пять 

месяцев в году, с ноября по март, 

проводила она за прялкой. 

Прясть и готовить себе приданое девушка 

начинала уже с 6 – 8 лет. 

Веретена с напряденными нитками – 

мочками пряхи складывали в специальную 

коробку – мочесник. Стенки его были 

расписаны также нарядно, как и сама 

прялка. С мочесниками и прялками девушки 

ходили на посиделки, или супрядки, – веселые вечеринки. 

Там девушки усаживались на лавки, начинали прясть, 

затягивали песни. Вскоре в избу приходили и парни. Изба 

быстро заполнялась народом, работа чередовалась пением, 

играми и плясками (см. рис.). Красивая прялка была 

гордостью владелицы. Она несла ее на вечеринку, держа за 

ножку, так, чтобы все видели резной или расписной наряд 

прялки.  

 

 



Деревянное панно 

 

Панно  (фр. panneau от лат. pannus — 

кусок ткани) — вид монументального 

искусства, живописное произведение 

декоративного характера, обычно 

предназначенное для постоянного 

заполнения каких-либо участков стены 

(настенное панно) или потолка (плафон); барельеф, резная, 

лепная или керамическая композиция, служащая для той же 

цели. 

Панно, выполненные на внешних стенах здания из цветных 

плиток или в технике фрески, называют иногда муралями. 

Начало городецкой росписи можно увидеть в резных прялках. 

Они в Городце были особенные благодаря донцам (дощечка на 

которую садится пряха) и гребню прялки. Донце украшалось 

местными мастерами с использованием особой техники 

инкрустации. В углубления вставлялись вырезанные из дерева 

другой породы (например, мореного дуба) фигурки. Такие 

элементы рельефно отличались на поверхности, и всего два 

оттенка дерева в руках городецких мастеров создавали 

настоящие произведения искусства на основе обыкновенной 

доски. Позже умельцы начали пользоваться подкраской 

(яркими синими, зелеными, красными и желтыми цветами), 

которые позволяли сделать донце еще красочнее. 

Увеличившаяся потребность в производстве прядильных донец 

побудила мастеров пересмотреть технику декорирования, 

сделав ее более простой. Во второй половине XIX века 

инкрустация как сложная и трудоемкая техника была 

заменена обыкновенной резьбой с покраской, а уже в конце 

века преобладающим декором донец становятся живописные 

элементы. Цветочная композиция с включением мотива «конь» 

и «птица» также очень распространена в городецкой росписи. 

Ее можно увидеть на блюдах и разделочных досках, 

шкатулках и хлебницах, детской мебели и даже ложках. 



Балалайка 

 Балалайка – традиционный 

музыкальный инструмент, 

ставший символом русской 

культуры. Под балалайку можно 

танцевать, петь песни и 

частушки. Этот музыкальный 

инструмент получил широкое 

распространение. Сейчас 

балалайка входит в состав большинства оркестров народных 

музыкальных инструментов. 

Исследователи народных инструментов полагают, что слово 

«балалайка» произошло от слов «балакать» или 

«балаболить», что означает болтать или пустозвонить. 

Вероятно, такое название инструмента возникло из-за его 

специфического бренчащего звучания. 

 

Первое упоминание о балалайке в письменных источниках 

относится к 1688 году. В 17 веке балалайка была 

инструментом скоморохов. Во времена царствования Алексея 

Михайловича народным инструментам была объявлена 

настоящая война. По указу царя надлежало собрать и сжечь 

домры, балалайки, гусли и рожки. После смерти царя борьба с 

народными инструментами прекратилась, а балалайка 

получила распространение в крестьянской среде. 

В лесу выросло,  

из лесу вынесли, 

на руках плачет,  

а по полу скачут. 

 

 



 тюг и рубель 

 К сожалению, имя изобретателя утюга 

истории неизвестно – уж очень это было 

давно. Но известно, как его и изобретали. 

Люди даже в очень далекие времена 

придумывали разные способы глажки, чтобы 

вещи после стирки были красивыми и не 

мятыми.  

На Руси вместо утюгов был особый 

предмет – его называли «рубель» (от слова  

«рубленый»). Вся поверхность рубеля 

неровная – рассмотрите ее на фото ниже. 

Рубель делали из дерева.  Рубель – это наш  

русский старинный деревянный «утюг», точнее, его 

прадедушка. Рубель еще называли «ребрак», потому что у 

него есть «рѐбра» на поверхности.  На Севере рубель еще 

называли «катальной палкой». Брали в руки рубель. И 

хозяйка начинала рубелем катать по столу. У рубеля одна 

сторона рифленая. Ей и катали по белью. Катали очень-очень 

долго и с очень большим усилием. Белье становилось намного 

белее, мягче, поэтому и говорили «не мытьем, так катаньем». 

Потом люди придумали другие утюги — они стали не 

разогревать утюг, а «класть огонь» внутрь утюга,  то есть 

класть в его металлических корпус разные вещества, которые 

нагревали утюг. В роли огня выступали: уголь, газ и спирт. 

Первые утюги работали на углях и были очень тяжелыми!  

Назывались такие утюги жаровыми или духовыми или 

угольными утюгами.  

Речка льняная, 

Лодка стальная. 

Проплывѐт она — 

Пропадѐт волна. 



Головной убор-платок 

Изначально, еще в языческие времена, 

женщины покрывали голову на Руси, чтобы 

сберечь себя от холода, от сурового климата. 

После Крещения Руси, с приходом на нашу 

землю православной веры, головные женские 

уборы считаются неотъемлемой частью 

женского костюма. Головной убор являлся 

символом добропорядочности: показаться 

―простоволосой‖ было верхом неприличия, а 

чтобы опозорить женщину, достаточно было 

сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым 

оскорблением. Отсюда и произошло выражение 

‗опростоволоситься‘, то есть ‗опозориться‘. В конце XIX века 

платки в качестве головного убора повсеместно были 

распространены в России. Их носили девушки и молодые 

женщины в разное время года. Платки придавали женскому 

костюму особую красочность и своеобразие. Сначала платки 

повязывали поверх головного убора (обычно кички), позже их 

стали носить самостоятельно, по-разному повязывая на 

голове. Девушки завязывали платок под подбородком, а 

иногда - концами назад (так носили платок и замужние 

женщины). Мода носить платки, завязав узел под 

подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ - XIX вв., 

а образ русской женщины - "Алѐнушки в платочке", 

завязанном таким образом, - сформировался уже в XX веке. 

Платок в образе русской женщины был логическим 

завершением костюма. Он был как бы окладом для ее лица, 

женщина без платка, все равно, что "дом без кровли", 

"церковь без купола". Платок придавал женщине особую 

женственность, нежность. Ни один другой головной убор не 

придавал столько лиричности облику женщине, сколько 

платок.  

Головной убор крестьянки Выбирали себе сами: 

И работать, и гулять -Что же нужно повязать? 

Собирали в узелок Из материи... (платок) 



Лапти 

  Лапти - обувь из лыка, которую на 

протяжении многих веков носило 

славянское население Восточной 

Европы. В России в лапти обувались 

только деревенские жители, то есть 

крестьяне. 

С глубокой древности плетеная обувь 

была широко распространена на Руси. Плели лапти из коры 

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.  

Кожаная обувь ценилась не дешево. В 19 веке пару хороших 

лыковых лаптей можно было купить за три копейки, тогда как 

самые грубые крестьянские сапоги стоили пять-шесть рублей. 

О недолговечности плетеной обуви свидетельствует 

поговорка: "В дорогу идти, пятеры лапти сплести". Зимой 

мужик носил одни лапти не более десяти дней, а летом в 

рабочую пору стаптывал их в четыре дня. 

Из липы свито дырявое корыто, 

По дороге идет, клетки кладет. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ «РУССКАЯ ИЗБА» 

МУЗЕЙ ГДДВ СОШ 10 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

 


