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Образовательный проект «Русская изба»

1. Информационная характеристика образовательного проекта.

1.1.  Авторы  проекта:  учитель-логопед  Кальбина  Н.В.  и  воспитатель
Голевскис Т.В.

 1.2. Вид:

Творческий, коллективный.

1.3. Участники:

Дети  логопедической   группы,  воспитатели,  музыкальный  руководитель,
родители воспитанников.

1.4. Возраст: 5-7 лет

 1.5. Срок: долгосрочный

Январь – апрель

2. Актуальность.

Одной из задач по нравственно – патриотическому воспитанию является –
развитие интереса к русским традициям. Но в наши дни дети мало получают
информации о русской культуре, быте. Поэтому мы серьезно задумались над
проблемой приобщения детей к истокам русской народной культуры.

Система работы в этом направлении требует организацию особых условий,
создания  обстановки,  которая  средствами яркой образности  и  наглядности
обеспечивала  бы  детям  особый  комплекс  ощущений  и  эмоциональных
переживаний.

Погрузить детей в атмосферу старины способствует организация мини-музея
«Русская изба».

3. Программа проекта

Цель:

Развитие представлений детей о русской культуре.

Задачи:

1. Познакомить детей с предметами быта, постройками, интерьером, одеждой
наших предков.

2. Расширить представления о народных традициях, обычаях, обрядах.



3.  Создать  условия  для  самостоятельного  отражения  полученных  знаний,
умений детьми.

4.  Приобщить  детей  к  общечеловеческим  нравственным  ценностям
(гостеприимство, хлебосольство, трудолюбие). 

5. Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине.

6. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс.

3.1. Гипотеза:

Знакомство с истоками своей страны – это знакомство со своей Родиной. В
предметах быта, в постройках, в том, как люди одевались и украшали жилье,
одежду,  раскрывается  мудрость  народа,  его  характер,  склад  ума,
представления о мире, красоте.

3.2. Предполагаемый результат:

Данный проект пополнит знания детей о культуре и быте предков, поможет
прикоснуться  к  наследию прошлого  русского  народа,  приобщит  к  разным
видам  национального  искусства  (архитектура,  музыка,  песня,  танец,
живопись).

4. Этапы работы:

1этап. Подготовительный:

1.Изучение познавательной литературы на тему «Русская изба».

2. Сбор материала для музея.

3.Подбор  и  изучение  экспонатов,  документов,  информации,  литературы
собранных детьми и их родителями.

 2этап. Реализация проекта:

1. Совместная познавательно-исследовательская и творческая деятельность.

2.  Разучивание  частушек,  пословиц,  поговорок,  потешек,  танцев,  песен,
русских народных игр.

3. Организация предметно – развивающей среды.

3 этап. Заключительный.

1. Создание  мини-музея «Русская изба»

2. Итоговое мероприятие: «Посиделки в русской избе»



5. Планирование работы.

ОО «Познавательное развитие», ОО «Речевое развитие»

Цикл бесед, совместной деятельности с детьми, обследование экспонатов:

 -«Милости  просим»:  продолжить  знакомство  с  бытом,  обычаями,
гостеприимством, вызвать интерес к культуре русского народа;

-«Сошьём  Маше  сарафан»:  продолжить  знакомство  с  русским  народным
костюмом,  куклой,  изготовление  обережных  кукол  (выставка  обережных
кукол);

-«Что  расскажет  о  себе  посуда?»  (пополнение  мини-музея  предметами
посуды);

-«Чудесный  сундучок»:  изготовление  поделок  для  пополнения  экспозиции
мини-музея(рушники,коврики);
-  «Посидим  у  самовара»:  продолжить  знакомство  с  традициями  русской
кухни, воспитывать уважение к наследию своего народа;

-о русской матрешке;

-о дымковских игрушках;

-о деревянных ложках.

-Заучивание стихотворения с помощью мнемотаблицы.

Образовательная деятельность:

ОО «РР», ОО «ПР»: «Как люди на Руси жили»

«Русская крестьянская изба».

Цель:  Закрепление  представлений  детей  о  внутреннем  убранстве  избы,
названии и назначении мебели.

-Рассматривание предметов домашнего обихода, кухонной утвари, народных
костюмов.

-Рассматривание иллюстраций, фотографий.

-Заучивание пословиц, поговорок, стихов.

-Дидактические, познавательные, пальчиковые игры.

-Д/и «В русской горнице»

-Д/и «Русский сувенир» 



-Пальчиковая игра «Маланья»

«Чтение художественной литературы»

Рассказывание и рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам:

-  «Заюшкина  избушка»,  «Маша  и  медведь»,  «Три  медведя»,  «Зимовье
зверей».

ОО «Социально-коммуникативное развитие»

 Сюжетно – ролевая игра:

«Встречаем гостей»

Игры - драматизации:

«Теремок», «Заюшкина избушка».

 Ручной труд:

-Изготовление  народных  кукол  «Мастерская  старинных  кукол»  (куклы-
закрутки)

-Изготовление хлебобулочных изделий «Игрушек - тестушек».

     

ОО Художественно – эстетическое развитие.

1.Сказочный лубок» (раскрашивание лубочных  картинок)

2.рукотворная  береста  (рассматривание  альбома  «Рукотворная  береста»,
Лыкова И.А.)

3.Городецкая роспись (рисование)

4.Гжельская роспись (раскрашивание посуды)

5.Хохломская роспись  (рисование)

6.Русская матрёшка (раскрашивание матрёшек) «Матрёшка – Матрёна»

 Лепка:

- «Посуда»

Аппликация:    «Матрешки»

 «Музыка»:



-Разучивание частушек.

-Слушание  песни  «Русская  изба»  Е.  Птичкина,  М.  Пляцковского  в
исполнении М. Пахоменко.

-Обыгрывание песни «Где был Иванушка? »

-Разучивание танцев: «Ромашка».

-Оркестр «Игра на ложках».

ОО «Физическое развитие»

 Подвижные игры:

-«Ручеек»

-«Салки»

-«Сидит Яша»

-«Горелки»

  Физминутки:

-«Пильщики»

-«Избушка бабы Яги»

Создание условий для самостоятельной деятельности детей.

Книжный уголок:

Рассказы и сказки: «Три медведя», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка»,
«Сивка-бурка»,  «Зимовье  зверей»,  «Лиса  и  кувшин»,  «Лиса  и  журавль»,
«Теремок»

Музыкальный уголок:

деревянные ложки, трещотки, погремушки, коробочки, колокольчики.

Центр  сюжетно-ролевых  игр:  создание  предметно  -  развивающей  среды и
совместное изготовление атрибутов.

«Встречаем  гостей»-  чайная  посуда,  самовар,  изделия  из  соленого  теста:
баранки, сушки, крендели.

Центр продуктивной деятельности:

Материалы для рисования, лепки, художественного труда.



Взаимодействие с семьей.

 -Консультация  «Нравственно  –  патриотическое  воспитание  детей
дошкольного возраста».

 -Сбор предметов для музея «Русская изба».

-Шитье костюмов, кукол (Хозяйка и Хозяин русской избы). 

6. Результат:

1. Дети познакомились с особенностями жизни русских людей в старину.

2. Сплотился коллектив родителей и воспитателей.

 

Информация о русской избе для дошкольников.

 

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?

Из энциклопедий мы узнали, что жилище крестьянина было приспособлено к
его образу жизни. Обстановка была скромная, строгая, все на своих местах,
все для пользы дела.

Оказывается, при входе в избу можно было споткнуться. Знаете, почему? В
избе был высокий порог и низкая притолока. Так крестьяне берегли тепло,
старались его не выпускать.

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».

Больше всего времени у печи проводила хозяйка. Ее место у печи называлось
«бабий кут» (то есть «женский угол»). Здесь хозяйка готовила еду, здесь в
специальном шкафу – «посуднике» хранилась кухонная посуда. Около печи
было много полок, на полках вдоль стен стояли кринки для молока, глиняные
и деревянные миски, солонки.

Другой  угол  около  двери  был  мужским.  Он назывался  «коник».  На  лавке
делали узор в виде конской головы. На этой лавке работал хозяин. Иногда он
на ней и спал. Свои инструменты хозяин хранил под лавкой. В мужском углу
висела сбруя, одежда.

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.

2.2 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.

2.3 Распределение трудовых обязанностей в деревенской семье по половому
признаку. Семьи  у  крестьян  были  большие  и  дружные.  Многодетные
родители с любовью и заботой относились к своим детям. Они считали, что к
7-8 годам дите уже «входит в разум» и начинали обучать его всему тому, что
знали и умели сами.

Отец  наставлял  сыновей,  а  мать  обучала  дочерей.  С  малых  лет  каждый
крестьянский ребенок готовил себя к будущим обязанностям отца – главы и
кормильца семьи или матери – хранительницы домашнего очага.

Родители учили детей ненавязчиво: сначала ребенок просто стоял рядом со
взрослым  и  смотрел,  как  тот  работает.  Потом  ребенок  начинал  подавать
инструменты, поддерживать что-нибудь. Он уже становился помощником.

Через какое-то время ребенку уже доверяли выполнение части работы. Тогда
ребенку  уже  делали  специальные  детские  инструменты:  молоточек,
грабельки, веретено, прялочку.

Родители  учили,  что  свой  инструмент  –  дело  важное,  его  никому  нельзя
давать – «спортят», и у других инструменты брать нельзя. «Хороший мастер
работает только своим инструментом», - поучали родители.

За выполненное дело ребенка хвалили, одаривали. Первое изделие, сделанное
ребенком, ему же и доставалось: ложка, лапти, рукавички, фартук, дудочка.

Сыновья  были  главными  помощниками  отца,  а  дочки  помогали  матери.
Мальчики  вместе  с  отцом  мастерили  из  разного  материала  игрушки  –
самоделки, плели лукошки, короба, лапти, выстругивали посуду, домашнюю
утварь, изготавливали мебель.

Каждый крестьянин умел мастерски плести лапти. Лапти мужчины плели для
себя  и  для  всей  семьи.  Старались  сделать  их  крепкими,  теплыми,
непромокаемыми.

Отец помогал мальчикам, наставлял советом, похваливал. «Дело учит, мучит,
да кормит», «Лишнее ремесло за плечами не виснет», - приговаривал отец.



В каждом крестьянском дворе обязательно была скотина.  Держали корову,
лошадь, коз, овец, птицу. Ведь скотина давала много полезных продуктов для
семьи. За скотиной ухаживали мужчины: кормили, убирали навоз,  чистили
животных. Женщины доили коров, выгоняли скотину на пастбище.

Главным работником в хозяйстве была лошадь. Весь день лошадь работала в
поле с хозяином. Пасли лошадей ночью. Это была обязанность сыновей.

Для лошади нужны были разные приспособления: хомуты, оглобли, вожжи,
уздечки, сани, телеги. Все это хозяин изготавливал сам вместе с сыновьями.

С раннего  детства  любой мальчик  мог  запрячь  лошадь.  С  9  лет  мальчика
начинали учить ездить верхом и управлять лошадью. Нередко мальчиков 8-9
лет отпускали в пастушки, он работал «в людях», пас стадо и зарабатывал
немного – еду, подарки. Это была помощь семье.

С 10-12 лет сын помогал отцу в поле – пахал, боронил, подавал снопы и даже
молотил.

К 15-16 годам сын превращался в главного помощника отца,  работающего
наравне  с  ним.  Отец  находился  всегда  рядом  и  помогал,  подсказывал,
поддерживал. В народе говорили: «Отец сына не на худо учит», «С ремеслом
весь свет пройдешь – не пропадешь».

Если отец ловил рыбу, то сыновья тоже были рядом с ним. Это была для них
игра, радость, а отец гордился, что у него растут такие помощники.

Справляться  со  всеми  женскими  работами  девочек  учили  мама,  старшая
сестра и бабушка.

Девочки учились делать тряпичных кукол, шить для них наряды, плели из
кудели косы, украшения, шили головные уборы. Девочки старались: ведь по
красоте кукол люди судили, какая она мастерица.

Затем девочки играли с куклами: «ходили в гости», убаюкивали, пеленали,
«справляли праздники», то есть жили вместе с ними кукольной жизнью. В
народе считалось, что если девочки охотно и бережно играют в куклы, то в
семье  будет  прибыль,  достаток.  Так  через  игру  девочки  приобщались  к
заботам и радостям материнства.

Но в куклы играли только младшие дочери. Когда они подрастали, мать или
старшие сестры обучали их уходу за грудными детьми. Мать на целый день
уходила  в  поле  или  была  занята  во  дворе,  в  огороде,  и  девочки  почти
полностью  заменяли  мать.  Девочка  –  нянька  целый  день  проводила  с
ребенком:  играла  с  ним,  успокаивала,  если  он  плакал,  баюкала.  Иногда



опытных девочек – нянек отдавали в другую семью «внаем». Даже в 5-7 лет
они нянчили чужих детей, зарабатывая для себя и семьи: платочки, отрезы
материи, полотенца, еду.

Так  и  жили:  младшие  девочки  –  няньки  водятся  с  малышом,  а  старшие
дочери помогают матери в поле: вяжут снопы, собирают колоски.

В 7 лет крестьянских девочек начинали учить прясть.  Первую небольшую
нарядную  прялочку  дочери  дарил  отец.  Дочери  учились  прясть,  шить,
вышивать под руководством матери.

Часто  девочки  собирались  в  одной  избе  на  посиделки:  беседовали,  пели
песни и работали: пряли, шили одежду, вышивали, вязали варежки и носки
для братьев, сестер, родителей, вышивали полотенца, вывязывали кружева.

В 9 лет девочка уже помогала метрии готовить еду.

Ткань для одежды крестьяне тоже делали сами дома на специальных ткацких
станках. Ее так и называли – домотканая. Всю зиму пряли кудели (нити), а
весной начинали ткать.  Девочка помогала маме,  а к 16 годам ей доверяли
ткать самостоятельно.

Также  девочку  учили  обихаживать  скотину,  доить  корову,  жать  снопы,
ворошить сено, стирать белье в речке, готовить еду и даже печь хлеб. Матери
говорили дочкам:  «Не та  родна  дочь,  что  бежит  от  дела  прочь,  а  та  дочь
родна, что на всякой работе видна».

Постепенно к девочке приходило осознание того, что она -   будущая хозяйка,
которая может выполнять все женскую работу. Дочка знала, что «Хозяйство
водить – не разиня рот ходить». «Без дела жить – только небо коптить», - так
всегда говорила мама.

Таким образом в крестьянских семьях вырастали «добры молодцы» - отцовы
помощники,  да  «красны  девицы»  -  умелицы  –  рукодельницы,  которые,
взрослея, передавали мастерство своим детям и внукам.

КОНСПЕКТ ОД «В ГОСТЯХ У РУССКОЙ ИЗБЫ» 

Цель: Знакомить детей  с  традициями и обычаями русского  народа:  бытом,
гостеприимством. Обогащать знания детей о русском народном творчестве.
Показать своеобразие, красоту русского фольклора. Дать возможность детям



видеть красоту русской народной одежды. Вызвать у детей интерес к жизни
на Руси.

Образовательные задачи:

-формировать  образную  речь,  употребляя  в  разговорной  речи  пословицы,
поговорки, шутки-прибаутки.

 - расширять и активизировать словарь детей по теме;

- развивать наблюдательность, зрительное и слуховое внимание, память;

 - активизировать и систематизировать имеющиеся знания детей о традициях
русского народа.

Развивающие задачи:

-развитие  речевой  активности,  речевого  слуха,  зрительного  восприятия  и
внимания, артикуляционной и мелкой моторики, творческого воображения.

 -развивать  умение  поддерживать  беседу,  совершенствовать  диалогическую
форму речи;

-развитие продуктивной деятельности через рисование, лепку.

- закреплять  умение  использовать  разные  приемы  лепки,
рисования. Воспитательные задачи:

-формирование навыков сотрудничества, доброжелательности;

-  воспитывать  у  детей  нравственные  ценности  русского  народа:  любовь  к
ближним,  трудолюбие,  верность,  красоту,  добро,  чувство гордости за  свой
край, за свою Родину.

-продолжать  воспитывать  внимание,  сосредоточенность,  аккуратность  при
работе с изо- материалами;

Интеграция образовательных областей:

- «Познавательное развитие».

- «Речевое развитие».

- «Художественно-эстетическое развитие».

- «Социально-коммуникативное развитие».

- «Физическое развитие».

Словарная работа: лапти, печь, коврик вязаный, каравай, русская изба.



Материал  и  оборудование: магнитофон,  аудиозапись  русских  народных
мелодий:   «Во поле берёза стояла»,   «Русские народные песни для детей»,
«Музыкальный фольклор для детей» на CD диске, печь, каравай. Предметы
быта: лапти, полотенца вышитые, вязаные дорожки, горшки, прялка, платки,
сарафаны, рубахи.

Раздаточный материал: альбомные листы,  цветные карандаши ,  пластилин,
дощечки, салфетки, стеки, клеенки.

Предварительная работа:

-посещение музея «Русская Изба».

-беседа с детьми на тему:  «Русский народный быт».

-рассматривание  наглядно-методическое  пособие:  «Русский  народный
костюм»,

-рассматривание иллюстраций «Предметы быта русской избы»,

-слушание народных мелодий.

-чтение стихотворений ,загадок, пословиц ,шуток-прибауток.

-заучивание пословиц, шуток-прибауток, поговорки,

-чтение  художественной  литературы:  русские  народные  сказки,  рассказы,
былины.

-рисование предметов русского быта.

-разучивание русских народных песен.

Ход:

Звучит русская народная мелодия, дети входят в русских костюмах в центр
«Русская  изба».  Хозяйка  (воспитатель)  в  русском  народном  сарафане
встречает гостей (детей).

Хозяйка: Русь деревянная - края дорогие, 

                Здесь издавна русские люди живут.

                Они прославляют жилища родные.

                Раздолье русские песни поют.

               -Здравствуйте гости дорогие! Хорошему гостю хозяин рад!

Дети: Отвечают на приветствие пословицами:



    -Много гостей, много и новостей.

   -Что есть в печи - на стол мечи!

   -Хозяюшка в дому, что оладушек в меду.

Хозяйка: В старину зимними вечерами собирались люди в большой избе, где
они пели, водили хороводы, рассказывали сказки, говорили шутки-прибаутки
и работали: пряли, вязали, вышивали, плели лапти и корзины. Такие вечера
называли посиделками.

Дорогие наши гости просим вас осмотреть нашу русскую избу.

Игра: «Найди предметы, сделанные на посиделках?»

Дети: Рассматривают русскую избу и находят предметы.

Полотенце – отмечают, что оно вышито.

Лапти, корзины - плетенные.

Коврик - вязаный.

Каравай - испечен в печи.

Хозяйка  предлагает  полюбоваться  этими  предметами  и  приглашает  на
русские посиделки.

Хозяйка: Дорогие наши гости, а вы знаете шутки-прибаутки

                  Порадуйте меня.

Дети: Читают шутки-прибаутки:

1.Собака на кухне
   Пироги печет.
   Кот в углу
   Сухаpи толчет.
  Кошка в окошке
  Платье шьет.
  Курочка в сапожках
   Избушку метет.

2. Сидит белка на тележке,
    Продает она орешки:
     Лисичке-сестричке,
    Воробью, синичке,
    Мишке толстопятому,



    Заиньке усатому,
    Кому в платок,
    Кому в зобок,
    Кому в лапочку.

3. Коза-хлопота
   День-деньской занята:
   Ей — травы нащипать,
   Ей — на речку бежать,
   Ей — козляток стеречь,
   Малых деток беречь,
   Чтобы волк не украл,
   Чтоб медведь не задрал,
   Чтобы лисонька-лиса
   Их с собой не унесла.

Хозяюшка: Издавна русский народ славиться своим трудолюбием. Об этом
говорят пословицы.

Дети: Читают пословицы.

1.Без труда не выловишь и рыбку из пруда.

2.Кто не работает, тот и не ест. 

3.Рабочие руки не знают скуки.

4.Сделал дело - гуляй смело.

5.Пока есть силы, трудись, на старости будет на что жить. 

6.Кто рано встаёт, тому Бог подаёт.

7.Будешь  трудиться  -  будет  у  тебя  и  хлеб,  и  молоко  водиться. 
8.Была бы охота - заладится всякая работа. 

(Попросить детей объяснить какую-либо пословицу).

Игра «Подбери слово».

Кончил дело – гуляй …(смело)

Кто(спешит)… тот людей смешит.

Меньше слов, да больше…(дела)

Без печи холодно, без хлеба…(голодно)



Не будет хлеба, не будет и…(обеда)

Хозяюшка: Какие  вы  молодцы!  Ребята,  а  вы  знаете,  что  самое  главное  в
деревенской избе - это печь. Русская печь существует около четырех тысяч
лет? Русская печь отапливала жилье, в ней готовили пищу, выпекали хлеб,
варили квас, сушили продукты, пекли пироги. Не зря в старину говорили:

«Печь нам -мать родная».

«У печи все красное лето».

Ребята отгадайте мои загадки про печь?(хозяйка загадывает загадки гостям)

1.Шуба в избе, рукав на улице?».

(печь)

2.Стоит изба из кирпича.

То холодна, то горяча.

Накормишь - живет,

Напоишь - умрет».(печь)

3. В избе – изба,

На избе – труба.

Зашумело в избе, Загудело в трубе.

 Видит пламя народ, А тушить не идет.

(печь)

4.Попало наше тесто

 В горячее место.

 Попало – Не пропало,

 Румяной булкой стало.

(печка)

А для вас гости мои дорогие есть угощенье, которое испекла наша печь.

(Хозяюшка выносит каравай).

«Дорогих гостей встречаем

Круглым, пышным караваем.



Каравай мы вам подносим,

Поклоняясь, отведать просим.»

Дети  садятся  за  столы  и  угощаются  караваем.  Звучит  русская  народная
мелодия.

Хозяйка: На  Руси  ,русский  народ  играл  в  разные  народные  подвижные,
хороводные игры. Не пора ли нам отдохнуть и поиграть.

Хоровод: «Каравай»

Встав в  круг, играющие поют:

Шел павлин горою,

Все люди за мною

Одного нет у нас (имя одного из играющих)

У его маменьки

печка истопленная,

Блины испеченные,

Каравай состряпанный,

Этакий высокий,

Этакий широкий,

Этакий низенький. Играющие поднимают руки кверху, разводят в стороны,
опускают к полу, сжимают круг, показывая вышину, ширину и т. д.

Хозяюшка: А  теперь  ребята,  я  предлагаю  вам  нарисовать  или  слепить
угощенье которые вы бы испекли в нашей печке.

Дети: Приступают к самостоятельной творческой деятельности.

Хозяюшка: А в конце вашей работы мы сделаем выставку ваших работ.

 

                                   «Д/и «В русской горнице»

ПРАВИЛА ИГРЫ:

Игра рассчитана на группу из 2-3 детей, но можно играть и с 1 ребенком.
На цветном принтере распечатать иллюстративный материал. Мой принтер



может  печатать  на  белом  картоне  или  бумаге  для  черчения,  если  ваш  не
справляется с этим, просто наклейте картинки на картон. У вас получится
макет избы (склейте внешний вид и внутренний друг с другом) и предметы
интерьера. Я делала макет разметом А3. (В свойствах принтера есть печать
постера,  я  выбрала  разбивку  на  2),  но  можно  и  на  А  4. 
Сначала  взрослый  рассказывает  о  внешнем виде  русской  избы,  показывая
фасад дома, а затем переворачивает макет и перед детьми  оказывается пустая
комната  избы.  Задача  детей  расставить  предметы  интерьера.  Каждому
ребенку  раздается  по  2-3  картинки.  Взрослый  загадывает  загадки,  задает
вопросы,  ребенок  у  кого  оказывается  загаданная  картинка,  поднимает  ее
вверх (правила игры в лото), а взрослый показывает, где предмет интерьера
стоял  в  русской  избе  и  коротко  рассказывает  о  предназначении  этого
предмета.  Игра  очень  познавательная  и  интересная.
Приобщайте своих детей к истории нашего народа, пусть они знают, как он
жил и обустраивал свой быт. Удачи!

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

О избе
Избы строились из сосны или ели.
Рубили прямые ровные деревья, обрубали ветки, получались бревна, из них 
ставился сруб (от слова рубить)
Избы строили, не используя гвозди.
Затем прорубали окна, крыли крышу, покрывали ее соломой, зимой, когда не 
хватало корма скоту, солома с крыши могла пойти на прокорм.
Далее шла отделка дома, на крышу ставили конек, на окна навешивали 
ставни. 

А что же там внутри дома? Мы проходим через сени, это холодный не 
отапливаемый коридор, заходим в избу, а там…. А там одна комната – 
горница, она является и кухней, и гостиной, и спальней. А что же в этой 
комнате есть?  Перед вами пустая горница, сейчас  мы расставим в комнате 
различные предметы, и получится интерьер русской избы.

О печке
А для чего нужна была печка? (чтобы готовить пищу, отапливать избу, сушить
валенки, спать на ней.                                     
Во многих избах она была обычно из глины перемешанной с камнями - 
глинобитная на деревянном основании. 
И в наше время сохранилось много изб с русской печью. 
ПЕЧЬ – кормилица, защитница от холода, лекарь от болезней. Не случайно 



печь распространенный персонаж, часто встречающийся в русских сказках. 
Назовите сказку, которую вы знаете. (Гуси-лебеди)

О Божнице
Божница находилась в красном углу.
Это маленькая полочка (иногда двухъярусная), божница, на которой одна, две 
небольшие иконы, писанные на деревянных досках или литые медные. 

О буфете, шкафах
Шкафы были различных размеров и видов, были украшены резьбой, 
токарными деталями, росписью. Часто в шкафчиках применяли сквозную 
резьбу, что делалось для проветривания продуктов. 

О лавке, скамье
Она была прибита к стене, и ее нельзя было передвигать. Переносная лавка 
называется – скамья.
Лавку мастерил сам хозяин из толстых и широких досок. У каждого члена 
семьи было свое место. Хозяин сидел под иконами, а хозяйка с краю, чтобы 
никому не мешала, подавая на стол.
Позже появились стулья, и табуретки для сидения работника – коряки. 
Найдите их среди предметов. 
О столе
За столом собиралась вся семья, обсуждались все вопросы.
Место хозяина дома называлось большим местом. Остальные члены семьи 
садились за стол в порядке старшинства. 

О сундуке
Сундуки — обязательная принадлежность избы. В них хранили одежду, 
холсты и другую домашнюю утварь. Сундуки делали большие  и маленькие. 
О посуде
Посуда была глиняная и деревянная. Посуда длинными, зимними вечерами 
украшалась резьбой и росписью.
О прялке
Прядением, как правило, занимались девушки. Прялка с колесом называлась 
– самопрялка.  
Прялки до сих пор сохраняются во многих деревенских домах. Из овечьей 
шерсти вяжут, как и прежде, носки, рукавицы, валяют валенки. 
Об утюгах
Утюги были двух видов, в которые клали раскаленные угли и которые 
ставились на печь.



Об ухвате
Им  отправляли в жар горшки с пищей. Это приспособление, представляло  
собой длинную деревянную палку с металлической рогаткой на конце. 

Расположение предметов:

ЗАГАДКИ

1.ПЕЧКА
 
Дом – белый.
Дверь – черная.
Хозяин красный.
Что в дом вошло – 
Все в небо ушло.

То она печет блины,
То показывает сны.

Доскажите словечко:
 Зимой нет теплей, а летом нет холодней (загадка)… ПЕЧКА

2. Обогреватель в сельском доме …ПЕЧКА



3.БОЖНИЦА 
Полка, на которую ставились иконы. (Подсказать название)

3.БУФЕТ, ШКАФ
Предмет мебели  для хранения посуды , одежды

4.ЛАВКА, СКАМЬЯ.
На ней люди спали, работали, ели, готовили и встречали гостей. (лавка)
 
5.СТОЛ
Загадка
Под крышей - ножки,
На крыше – ложки,
А рядом с ними 
С похлебкой плошки.

6.СУНДУК
 Бабушкино хранилище 

7.ПОЛКА
 доскажи словечко.
- Волк, смотри, - сказал он волку, -
  Станешь зубы класть на …     
             
8.ПОСУДА
 Назовите одним словом
(показать картинки)

9.ПРЯЛКА
С помощью нее получали нитки.

 Загадка        
Чем дольше я верчусь,
Тем толще становлюсь.   
   
10.УТЮГ
Загадка                   
Шипит недовольно, кусается больно,
Опасно его оставлять одного.
С ним надо поладить,



И можете гладить,    
Но гладить не стоит его.

11.ЧУГУНОК 
В нем готовили пищу в печке.

12.СТУПА 
В ней толкли зерно, очищая его от шелухи.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ



Программное содержание:

Продолжать знакомить детей с традициями русского народа, с русской избой
— жилищем крестьянской семьи.

Развивать умение рассматривать предметы домашнего обихода, отмечать их
пользу и красоту.

Воспитывать интерес к истории России, вызвать эмоциональный отклик.

Развить интерес к русскому фольклору, народным традициям.

Закрепить  умение  лепить  посуду  домашнего  обихода  (  миски,  ложки,
чугунок).

Материалы и оборудование:

 Предметы домашнего обихода

 Пластилин, дощечки для лепки, стека

 Интеграция с другими образовательными областями:

 Коммуникация.

 Музыка.

Художественная литература.

Художественное творчество.

Предварительная работа:

 Чтение русских народных сказок.

 Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам.



Разучивание хороводных песен, русских народных игр, танцев.

Содержание   образовательной деятельности

 Звучит русская народная музыка.

Вступительная часть.

Воспитатель:  Мы  находимся  в  музее  нашего  детского  сада,  который
называется  «Русская  изба».  Предметы,  которые  находятся  в  музее,
называются экспонатами, их руками трогать нельзя, только рассматривать.

 Воспитатель: Давным-давно на Руси люди строили себе жилища из бревен.
Такие дома называли избами.

 Воспитатель: Войдя в избу, что вы увидели?

 Дети: Печь.

 Воспитатель: Правильно, войдя в избу, на печь сразу обращали внимание:
она занимает почти пол-избы.

Беседа о печи.

Почему печь занимала так много места?

А для чего она нужна?

Каким цветом была печь?

О  печи  в  народе  придумывали  пословицы  и  поговорки.Почему  к  печи
относились уважительно?

Пословицы и поговорки.

Воспитатель:  Ребята,  а  кто  знает  пословицы  об  избе?  Давайте  их
проговорим:

 « Без печи хата – не хата».

 « Когда в печи жарко – тогда и варко».

 « Что есть в печи – все на стол мечи».

 «Не красна изба углами, а красна пирогами»

 Воспитатель: Молодцы.  О печи в старину говорили так: «Она и поилица, и
кормилица,  телосогревательница».  С  печью  связан  весь  быт,  вся  жизнь
крестьянина.  Обратите  внимание,  что  стоит  у  печи?  (Кочерга,  ухват,
чугунок).



Беседа и демонстрация посуды, предметов быта, кухонной утвари.

 Воспитатель загадывает загадку:

 Поляной двор красных коров
Черная зайдет – всех выгонит. (кочерга)

 Воспитатель показывает чугунок: Как вы думаете, зачем он нужен?  В 
чугунке варили кашу, щи.

 — В печке горячо, руками чугун не поставишь, и для этого предназначен 
ухват.

 (Воспитатель показывает, как ухватом ставить чугунок в печь).

 Воспитатель: Вот какую загадку загадаю, послушайте.

Рогат, да не бык, хватает да не ест.
Людям отдает, а сам на отдых идет.  ( Ухват).

Воспитатель: Обратите внимание на стол. Почему стол такой большой, как
вы думаете? (Дети отвечают).

-Да,  правильно  потому  что  в  прошлом  в  старину  семьи  были  большие.
Рассаживались за стол на лавки.

-Почему лавки длинные и широкие? (ответ детей).

— На лавках сидели во время обеда, а ночью на лавках спали, так как места
всем в избе не хватало. Почти все в избе делалось своими руками. Долгими
зимними вечерами резали миски, ложки из дерева, девицы вышивали, шили
одежду. Выполняя ручную работу молодые девушки и парни пели русские
народные песни, водили хороводы, играли в игры.

Хороводная игра.

Воспитатель: Давайте и мы с вами поиграем в хороводную игру с лентой.

Вышел Ваня погулять
(Ваня идёт внутри круга с лентой в руке, высматривая подругу, дети идут 
хороводом и поют).
Стал подружку выбирать.
Стал подружку выбирать.
Кому ленточку отдать.
(Дети останавливаются).
Поклонись, поклонись.



(Ваня кланяется выбранной девочке, девочка отвечает).
Да за ленточку держись.

Продолжение осмотра музея.

Воспитатель:  Поиграли,  а  теперь  продолжим  осмотр  музея.  Посмотрите,
пожалуйста,  на  кровать,  какое  лоскутное  одеяло  сшито  своими  руками
(Вручную).  И  как  красиво  вышиты  подушки.  Все  делалось  тщательно,  с
любовью, и было не только полезным, но и красивым радующим глаз. Это
стремление  к  прекрасному,  мастерство  передавались  от  поколения  к
поколению.

 -А вот стоит прялка. Как вы думаете, для чего она предназначалась? (Ответ
детей).

 -Да ребятки правильно на прялке пряли нитки. Вот так клали кудель (шерсть,
лен). И пряли с помощью другого приспособления – веретено.

 Загадка

 Чем больше я кручусь,
Тем толще становлюсь.  (Веретено).

Особенности одежды.

Воспитатель: Посмотрите на одежду мужскую и женскую. У русской рубахи
– особенность покроя ворота, его разрез располагается не посередине груди, а
сбоку.  Отсюда  и  название  косоворотка,  часто  косоворотки  украшали
вышивкой.  Подпоясывали  рубаху  поясом  –  кушак.  Пояс  (кушак)  был  не
только украшением, к нему подшивались: нож, ложка. Пояс заменял карманы.

Рассмотрение иллюстрации из русских сказок.

Воспитатель:  Женская  одежда  была  представлена  такими  атрибутами:
сарафан, кафтан (кофточка), фартук. Замужние женщины носили поневу – это
юбка, у которой не сшиты края и передник. Самой распространенной обовью
русского народа, были лапти.

Воспитатель: В каждой избе обязательно есть красный угол. В нашем музее-
избе  тоже  есть  красный  угол.  В  старину  слово  «красный»  означало:
красивый, главный, торжественный. В красном углу висят иконы. Здесь же
стоят стол и лавки. В красный угол сажали гостей, устраивали чаепитие из
русского самовара. Говорили так:

 Сверху пар, снизу пар —
Шипит наш русский самовар



Милости просим на чашку чая!
Вот так мы живем:
Пряники жуем, чаем запиваем
Всех в гости приглашаем.

Практическая работа с пластилином.

Воспитатель:  Ребята,  давайте слепим из пластилина наших кукол чугунок,
ложки миски , а может кто захочет и самовар слепить .

Итог занятия.

Воспитатель:  Ребята,  мы  с  вами  сегодня  посетили  музей  нашего  садика
«Русская изба».

 — Вам понравилось? (Ответ детей).

 — Что нового вы узнали? (Ответ детей).

 Используемая литература

Вахрушев А.А «Здравствуй мир»




