
 

 «Жилище и быт русского крестьянина» 

Цель: формирование представлений детей о назначении избы, её убранстве. 

Задачи: 

1. Рассказать детям об устройстве русской избы. 

2. Воспитывать интерес к объектам русской традиционной культуры. 

Ход: 

Воспитатель приглашает детей отправиться в прошлое: приводит в 

зал с мультимедийной установкой, в котором стоят лавки застланные 

половиками, на полу лежат домотканые дорожки. 

Воспитатель: Дети вы любите путешествовать? 

(ответы детей) 

Воспитатель: А куда можно путешествовать? 

(ответы детей) 

- Сегодня мы с вами попали в прошлое, в самую настоящую крестьянскую 

усадьбу. Послушайте мой рассказ: 

- В лесистых местах, по берегам рек и озёр ставили свои дома наши 

предки. Почему, ребята, они это делали именно в таком месте, у леса и воды? 

(ответы детей). Правильно, около воды жизнь легче и пища есть (рыба), а у 

леса есть дрова, стройматериал, грибы, ягоды да травы разные. Селились 

рядом родственники и просто соседи (те, кто рядом сели). Постепенно 

образовывалось село. Строили очень долго, но на века. Русские избы 

изумляют плотницким искусством: ни одного гвоздя, а стоят не сдвинуть! 

Много терпения уделяли крыше, доски укладывали так, что любую из них 

можно было заменить, не разбирая крыши. У каждой избы был свой особый 

вид. 

Крыльцо – «распахнутые руки» дома, оно связывало избу с улицей, с 

соседями. Тёплыми летними вечерами собирались на крыльце посидеть, 

поговорить, обсудить новости. Крыльцо, как правило, выходило в сторону 

улицы и становилось на боковом южном фасаде. Его держали разные столбы, 

всё крыльцо украшала ажурная резьба. На крыльцо вели ступени и перила. 



 

Окна – «глаза дома» (одно кривое окно весь фасад портит). Над окнами 

крепились козырьки – наличники. Они красивые и резные, прикрывали окна 

от дождя и снега. Позже появились наличники со ставнями. Кроме того, что 

они защищали от осадков и солнечного света, ставни выполняли ещё одну 

функцию. С улицы каждый мог видеть: открыты ставни – значит, хозяева 

уже встали, а закрыты – значит, ещё спят или ушли. Входя в избу. Каждый 

поневоле наклоняется, дверь в избе узкая, чтобы тепло драгоценное не 

выходило. На полдома печь, накормит, обогреет, поспать на себе позволит. У 

хороших хозяев в избе всё сверкает чистотой. Правый угол от печки «бабий 

кут», другой угол «красный», для дорогих гостей. Здесь стояли стол, лавки, 

висели иконы. Почти всё в избе делалось своими руками, вырезалось из 

дерева и украшалось разными узорами, резьбой, своими руками плелись 

лапти и корзины. 

Неотъемлемая часть двора – это банька, её ставили недалеко от дома. В 

баньке мылись, парились, стирали бельё. По стенам баньки стояли лавки и 

полок, на них ушаты с водой, ковши. Парились в основном берёзовыми 

вениками. А потом бегали к реке и в воду и никогда не болели. 

В бане всё сделано из дерева и станы, и пол, и потолок, и лавки. Дух в бане 

был особый смоляной, её рубили из сосны и ели. Особое место занимал 

огород, его городили тыном, плетнём. 

Несколько таких огородов и было село и деревня. В селе была церковь, тем 

оно от деревни и отличалось. 

Наши предки воспринимали свою избу, деревню или село, 

окружающую природу как маленькую вселенную, где все знают друг друга. 

Самая непосредственная связь с кормилицей - землёй, дарами рек, озёр и 

лесов закладывала основные черты русского характера: трудолюбие, 

бережливость, терпеливость, настойчивость. 


