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1. Паспортные данные мини–музея 

Месторасположения, условия: мини-музей занимает уголок в 

подготовительной группе № 11 

Направленность мини-музея:  

Направление: этнография, русское народное творчество. 

2. Цель: формирование познавательного интереса детей к процессу открытия 

новых знаний о знакомом предмете – ложке; создание условий развития 

художественно-творческой активности детей средствами музейной 

педагогики. 

3. Задачи:  

I. Образовательные:  

Обогатить представления детей: 

- об истории возникновения и временных изменениях ложки; 

- о видовом многообразии однородных предметов (ложки разные по размеру, 

форме, внешнему облику, функциям). 

II. Развивающие: 

- Развивать эстетическое восприятие. 

- Развивать творческие способности и фантазию дошкольника. 

- Развивать речь, расширять словарный запас детей (части ложки и материал, 

народные промыслы: роспись). 

- Создавать необходимую предметно–развивающую среду. 

- Развивать внимание, ассоциативное мышление, воображение. 

III. Воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к культуре своего народа, любовь к 

истории. 

- Умение видеть прекрасное в окружающем мире. 

4. Адресность 

Мини-музей предназначен для воспитанников и родителей воспитанников 

группы.  

5. Формы работы в музее: 

Ребенок-экскурсовод; 

Организационно – образовательная деятельность (педагог объясняет связь 

какого-либо ремесла и жизни людей, создание в процессе занятия 

экспонатов для музея). 

6. Основная идея развития музея. 

     Изначально был сделан акцент на приобщение детей к русской 

национальной культуре, с целью социально – психологической адаптации 

детей к реалиям современной жизни путем воспитания на материале 

русской истории и культуры, традиций, устойчивых нравственных 

ориентиров, а также развития социальных и коммуникативных навыков. 

В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только 

можно, но и нужно! Их можно посещать каждый день, самому менять, 

переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. 

Ложка – это не просто посуда, а ещё и расписное «произведение искусства», 

и музыкальный инструмент. 



     Так и родилась идея оборудовать «мини-музей ложки». В нашем музее 

есть разные ложки из разного материала и и её назначении для человека.  

Экспозиция может быть перенесена в любую группу для создания интерьера 

фольклорного праздника, занятия. 

 

7. Оснащение мини-музея. 

Коллекцияэкспонатов Кол-во Вид хранения 

1 Ложка чайная железная 1 Постоянное 

2 Ложка десертная железная 1 Постоянное 

3 Ложка столовая железная 1 Постоянное 

4 Ложка половник пластмассовый 1 Постоянное 

5 Ложка железная шумовка 1 Постоянное 

6 Ложка деревянная столовая 1 Постоянное 

7 Ложка кофейная железная 1 Постоянное 

8 Ложки фарфоровые чайные 2 Постоянное 

9 Ложка деревянная сувенирная 1 Постоянное 

10 Ложки пластмассовые (чайная и столовая) 2 Постоянное 

11 Ложка для обуви (рожок) 1 Постоянное 

 

8. Перспектива развития мини-музея 

Продолжить работу мини-музея образовательной деятельности по 

образовательным областям с детьми дошкольного возраста с другими 

группами; в развлекательных мероприятиях в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Сценарий открытия мини-музея 

«Такие разные ложки». 

Цель: устойчивый познавательный интерес детей к процессу 

открытия новых,необычных знаний о знакомом предмете–ложке. 

Задачи:  

1.Расширять кругозор детей; закреплять знания детей опредмете–

ложка;научить детей видеть, понимать и применять 

по назначению ложку как предмет быта, игры, театрализованного реквизита. 

2.Развивать связнуюречь, творчество, инициативу, самостоятельность в 

выполнении заданий, зрительное и слуховое восприятие, память. 

3.Воспитывать навыки взаимодействия в игре и на 

занятии,самостоятельность, инициативность, артистизм. Воспитывать 

бережное отношение к предметам музея,к культуре общения в музее. 

Ход экскурсии. 

Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие. Рады приветствовать вас в нашей 

группе. 

Звучитпесня «Антошка» входит Антошка,поет песню,а дети 

подпевают. 

Антошка.Ой,аложкитоуменянет.Чтожемнеделать? 

Рукамиестьсвоюлюбимуюкартошку? 

Ребенок.У насестьложка.Воттебе,Антошка,ложка. 

(Дает столовуюложкуизмини-музея) 

Антошка. Ого, сколько у вас ложек! И что, всеми можноестькартошку? 

Воспитатель.Нет.Разныеложкидляразныхблюд. 

Хочешь есть борщ, суп, щи  

Столовую ложку ищи. 

Антошка.(показывает своюложку)Этоона? 

Ведущий: Да! 

Антошка: А сладенькое и вкусненькое я люблю запивать чайком. 

Ведущий: 

Чаю хочешь ты попить, Сахарочек положить, Ложку чайную бери, 

В кружечке её води. 

Антошка: Вот это, да! Как интересно! А я не знал. Но, у вас тут вон 

сколько ложек… 

Ведущий: Это, Антошка, мини- музей «Ложки». 

Ведущий: Оказывается, ложка - очень важный предмет в нашей жизни, и 

без него невозможно обойтись. За завтраком или за обедом вы берете в 

руку ложку, и никто не задумывается, когда впервые появилась ложка и 

какой она была. А Вы, хотели бы узнать что-то интересное о ложках? 

Тогда я приглашаю вас в наш музей. 

Русский народ считался хлебосольным. Самыми ценными продуктами для 

простого человека всегда были хлеб и соль. 

Чем же ели на Руси? 

Всех, кормлю с охотою,а сама без рота я.(Ложка) 



Она состоит из черпака и ручки. 

 

Давным-давно у людей не было ложек и они ели руками. Затем у них 

появились первые ложки, которые люди делали из глины, но эти ложки 

были не прочные, они ломались, крошились. Люди стали делать каменные 

ложки. Эти ложки были тяжёлые, неудобные и тоже ломались. 

У нас на Руси ложки появились в 17 веке. Деревянные ложки были 

Некрасивыми и люди расписывали их разными узорами. 

Ложки на Руси делали с выдумкой: расписные, вырезные. 

Ложки изготавливали специальные мастера, их называли ложкари, 

ложечники”. 

Ложки часто носили при себе просто за поясом или за голенищем сапога. 

По этому поводу народ создал много присказок и поговорок: "Запасливый 

гость без ложки не ходит" или "Со своей ложкой по чужим обедам". 

Антошка:Сегодня мы расскажем о деревянной ложке. 

Ведущий:Деревянные изделия не только красивы — это природный , 

чистый материал. Пользоваться деревянными 

изделиями не только безопасно, но и полезно для здоровья. Недаром на Руси 

ели из деревянной посуды деревянными ложками и были 

здоровы до самой старости. 

Особенно любили ложки,яркие,нарядные.Они были 

расписаны сказочными цветами и травами. Такие ложки 

былипраздничными, а по будням продолжали пользоваться ложками из 

простого дерева. 

Однако это еще не все достоинства изделийиздерева. 

Деревянные ложки можно использовать и как превосходный 

музыкальный инструмент. Дело в том, что они при соприкосновении 

издают удивительно гармоничный, чистый звук. Подобное свойство 

деревянных изделий не медленно оценили музыканты всего мира, и сейчас 

существует целая школа игры на деревянных ложках. 

Антошка: 

Если только заскучаю, 

Стоит мне на них сыграть,  

Сразу станет веселее, 

Ножкам хочется плясать. 

Подождите, ножки, 

Пусть сыграют (ложки). 

Песня «Наши ложки». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

Интересные факты о ложках для родителей. 

Сколько лет ложке? 

Кто изобрел ложку, не известно. Археологи полагают, что первыми ложками 

нашим предкам служила скорлупа крупных орехов. Древние египтяне уже 

вовсю пользовались ложками бронзовыми, а не менее древние греки – 

серебряными. Русские люди, вопреки распространенному мнению, хлебали 

щи не лаптем, а деревянными ложками. Причем тогда, когда в Европе еще 

ели руками. Русские ложки делались из осины, березы и клена; у знати на 

столах можно было увидеть серебряные. 

Прообраз современной столовой ложки появился в Европе примерно в 1760 

году. Тогда ложки изготовлялись из олова, золота, серебра. А 1825 году 

немец Э.Гейтнер открыл в Саксонии фабрику по выпуску столовых приборов 

из сплава меди с никелем и цинком, и спустя несколько лет по всей Европе 

стали делать столовые приборы из этого сплава. Сегодня приборы из этого 

материала называют мельхиоровыми. Ложки и вилки из алюминия, которые 

одно время пользовались популярностью, в конце концов прижились только 

в дешевых столовых. 

Но если никаких сомнений в целесообразности такого прибора как ложка ни 

у кого не возникало, о вилке сказать этого нельзя. Почему-то еда с вилки 

долгое время считалась глупой и даже позорной. Говорят, что впервые вилка 

появилась в 1071 году на столе у венецианского дожа Доменико Сильвио. 

Двузубую вилку, которую тут же окрестили "расщепленной ложкой", 

привезла с собой из Константинополя невеста венецианца. Гости дожа только 

диву давались, наблюдая, с какой ловкостью дама управляется с этим 

прибором. Но подражателей у женщины не нашлось, европейцы по-

прежнему предпочитали обходиться собственными руками и ножом. Более 

того, поведение дамы было воспринято как чрезмерно высокомерное. А 

когда спустя небольшое время после свадьбы с Сильвио византийка умерла, 

это было воспринято как кара Божья за пользование вилками. Очевидно, 

набожным европейцам вилка напоминала изображенное на картинах орудие 

дьявола, которым враг рода человеческого колол в аду грешников. 

Спустя триста лет после случая с супругой венецианского дожа вилка была 

замечена во Франции у жены Людовика Х. Затем, к концу XIV века, 

несколько серебряных вилок появилось при дворе Карла V. Но общественное 

мнение по-прежнему было против этого столового прибора. Духовенство же 



вообще видело в вилке воплощение дьявола, а посему в монастырях до XVIII 

века строго-настрого запрещалось этим предметом пользоваться. Долгое 

время никакого проку в вилках не видел Людовик XIV, который только к 

концу своего правления признал сей предмет полезным. Вилка понадобилась, 

чтобы за едой не пачкать огромных кружевных воротников, вошедших в 

моду. 

В Англию вилки попали в 1611 году, но повсеместного распространения не 

получили, более того – люди, пользующиеся вилками, являлись объектом 

насмешек. Впрочем, простые люди и не могли использовать вилки, так как 

они были слишком дороги. И лишь когда в 1742 году Томас Баулзовер из 

английского Шеффилда придумал способ изготавливать столовые 

принадлежности из дешевого сплава, вилки начали появляться и на столах 

простолюдинов. А вот среди офицеров британского флота пользование 

вилкой вплоть до ХХ века считалось признаком недопустимой для мужчины 

изнеженности. Кстати, в Таиланде до сих пор считается неприличным 

доносить еду до рта с помощью вилки – вы должны пользоваться вилкой 

только для того, чтобы переложить еду из нее в вашу ложку. 

Необходимость ложки люди поняли очень давно, именно поэтому ее начали 

использовать как столовый прибор уже в древние времена. Первые ложки 

были сделаны не из камня, как можно было предположить, а из обожженной 

глины, так как им не требовалась прочность, потому что ложками тогда ели 

мягкую пищу. Представляла она собой полушар с ручкой. В дальнейшем 

люди начали использовать различные материалы для изготовления ложек. В 

древней Европе они делались в основном из дерева. В Египте ложки делали 

из слоновой кости, камня и дерева. Самый распространенный материал для 

изготовления ложки в Скандинавии и на Руси - древесина. 

В Европе ложка появилась в средние века. Тогда ложки были в основном 

деревянными и роговыми. В XV веке приобрели популярность ложки из 

латуни и меди. Аристократы и короли пользовались ложками из серебра и 

золота. Наиболее раннее упоминание о таких ложках относится к 1259 году. 

В число личных вещей английского короля Эдуарда I в 1300 году входили 

золотые и серебряные ложки, маркированные fleur-de-lis (название 

парижской мастерской). В Эпоху Возрождения в Европе были 

распространены так называемые апостольские ложки с изображением Христа 

и его учеников, которые зачастую дарили на христианские праздники. На 

апостольских ложках были изображены ученики Христа. 

 



 
В период барокко ложка превратилась в произведение искусства. 

Изысканный стиль в архитектуре, дизайне, мебели, одежде и манерах не 

позволял ложкам оставаться с широкими ручками. Держать их требовалось 

всей ладонью, что, принимая во внимание наличие широких манжет, жабо, 

длинных воротников и вообще утонченный внешний вид владельцем, 

сделалось совершенно неудобным. Поэтому в первой половине XVII века 

ручка ложки удлинилась в несколько раз. Вообще мода не раз меняла форму 

ложки. Например, этикетное правило держать ложку тремя пальцами 

привело к появлению более широких и плоских ручек. 

Общая черта всех ложек барокко (как и всего, окружавшего аристократию в 

это время) - необычайная пышность украшений и разнообразие форм 

рукояток (были ложки и в виде лотоса, и ракушки, и скрипки и т.п.). 

Пышный декор барокко не обошел и ложку. Ее украшали сложными 

эмблемами, цветочными и фруктовыми орнаментами, аллегорическими 

фигурами и т.п. 

Открытие кофейных и чайных домов в XVIII веке привело к появлению 

новой посуды, необходимой для чая, кофе, горячего шоколада. Культура 



чаепития положила начало производству кофейных и чайных ложек и 

появлению новых правил этикета. Так, ложку при размешивании сахара 

нужно было легко придерживать двумя пальцами. Ложка, положенная гостем 

поперек чашки, означала, что чай доливать ему чай больше не нужно. 

Рококо, изящный стиль, девизом которого было «жизнь - театральная 

ширма», открыл новую страницу в истории столовых приборов. Декор ложки 

теперь включал главный символ эпохи - маленькую изящно-воздушную 

раковину (именно от слова «раковина» и произошло название стиля). 

Принятие пищи превращается в театральную постановку, а это значит, что 

столовые приборы должны были стать достойной декорацией к ней. 

Появляются хрупкие, изощренно изогнутые чайные ложки, и миниатюрные 

ложечки для сахара, украшенные перламутром. 

На смену рококо пришли строгие ясные формы нового Возрождения - 

классицизм выровнял изогнутые линии и лишил ложку излишков украшений 

времен барокко и рококо. Виньетки, игривые раковины и пузатые ангелочки 

уступили место ровным скрещенным шпагам и геральдическим мотивам 

(львам, грифонам, знаменам). 

 

 
 

Несколько позже, когда, устав от четкости классицизма, Европа обратилась к 

своим средневековым корням, и в моду вошла неоготика, появились 

великолепные образцы ложек, имитировавших своих предшественниц 



позднего средневековья. Причем стилизация достигала такого высокого 

уровня, что копии с трудом можно было отличить от оригиналов. 

В том же XIX веке вырос спрос на сувенирные ложки. Первые из них 

появились еще примерно в конце XVII - начале XVIII веков. Их родиной 

считается Фрисландия, историческая область на севере Нидерландов и один 

из центров Северного Возрождения. Здесь впервые ложки стали украшать 

изображениями реальных местных ландшафтов. В новом, XIX веке, такие 

ложки распространились по всем лавкам Европы. Именно в это время 

европейцы, в период средневековья путешествовавшие с образовательными 

целями, начали превращаться в туристов. 

Около 1900 года в Европе и Северной Америке было произведено огромное 

количество подобных изделий с гравюрами исторических и ландшафтных 

достопримечательностей, видами городов и эмблемами государств. 

Излюбленным украшением стали портреты знаменитых людей. 

Когда же ложка добралась до Руси-матушки? 

В период царствования Алексея Михайловича у бояр столовая посуда была 

оловянная. О существовании столовых приборов, конечно, все знали, но эта 

атрибутика воспринималась исключительно как роскошь, поэтому ложки, 

вилки и ножи подавались только почтеннейшим гостям. Даже Иван Грозный 

за своим столом не имел ни персональной тарелки, ни ложки, а «пользовался 

ими от сидевшего подле него боярина». Поэтому шикарный пир с 

«заморской икрой» и изобилующим посудой столом в фильме «Иван 

Васильевич меняет профессию» – выдумка режиссера, несоответствующая 

духу времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интересные факты 

Ложки кажутся обычной, привычной кухонной утварью. Но, пройдя долгий 

исторический путь, они стали участниками многих интересных историй. 

Например, не каждый знает, откуда пошло выражение «бить баклуши», хотя 

всем известно, что так говорят о лентяях. В деле ложкарей есть простое 

занятие – полено разбивать на части (баклуши), которые становятся 

заготовками для будущих изделий. В производстве ложек бить баклуши 

считалось легким делом и поручалось самым неумелым подмастерьям. 

В старину каждый имел свою ложку. Когда у новорожденного появлялись 

первые зубки и он начинал получать другую пищу, кроме материнского 

молока, ему дарили небольшую ложечку. Считалось: если она изготовлена из 

серебра или золота, младенец в будущем не будет ни в чем нуждаться. К 

обычаю нередко обращаются и современные люди, даря малышу серебряную 

ложечку «на зубок». 

 

 

 

 



Люди верили и в другие приметы, связанные со столовым прибором: 

 

 положив случайно две ложки в одну чашку, можно ожидать свадьбу; 

 ложка упала со стола – ждите в гости женщину, нож уронили – придет 

мужчина; 

 лишний столовый прибор оказался на столе во время семейного обеда 

– будет гость; 

 нельзя стучать по столу ложкой – придет беда; 

 тех, кто облизывает ложку после еды, ждет счастливое супружество. 

 Столовый предмет играл свою роль и в студенческой жизни прошлого. 

XIX веке молодые люди, получающие образование в Казанском 

университете, перед каждым экзаменом клали чайные ложки под шкаф, 

чтобы успешно пройти испытания. Трудно сказать, какой смысл вкладывался 

в данную примету, но студенты верили, что она работает. В Кембриджском 

университете ложка использовалась по другому поводу: из дерева вырезали 

грандиозный столовый прибор размером почти в человеческий рост и дарили 

самому отсталому студенту в знак утешения. 

Знаменитый мастер сюрреализма Сальвадор Дали использовал ложку в 

качестве будильника. Он придавал большое значение дневному сну, но не 

хотел тратить на него слишком много времени. Засыпая в любимом кресле, 

художник держал в руках столовый предмет. Когда он падал, Дали 

просыпался от звука. Этого времени ему хватало, чтобы восстановить силы 

для продолжения работы. 

 

Такой небольшой предмет, как ложка, имеет длинную историю и является 

незаменимым атрибутом нашей жизни. 



Приложение3 

Пословицы о ложках. 

Красна ложечка с похлебочкой, а не сухая. (русская) 

Был бы мир пловом, а я – ложкой! (даргинская) 

В один рот двух ложек не впихнёшь. (китайская) 

Дорога ложка к обеду. (русская) 

Каши мало, зато ложка большая. (малайская) 

Кошкам по ложкам, собакам по крошкам, нам по лепёшкам. (русская) 

Ложка дёгтя в бочке мёда. (русская) 

Не клади свою ложку туда, где нет твоей миски. (абхазская) 

Пустая ложка губы царапает. (осетинская) 

Нечего хлебать, так дай хоть ложку полизать. (русская) 

Состояние котла лучше всего знает разливная ложка. (лакская) 

Что положишь в котёл, то и попадёт в ложку. (казахская) 

Красна ложка едоком, лошадь ездоком. (русская) 

Что себе в миску накрошишь, то и в ложке у себя найдёшь (армянская) 

Руки за ложкой не протянешь, так не придет сама. (русская). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

                 История и эволюция ложки 

Ложка – настолько древнее изобретение, что невозможно установить 

временной промежуток ее существования. Исследователи называют разные 

даты ее рождения, предположительный возраст колеблется от трех до семи 

тысяч лет. Неизвестно даже происхождение названия этого слова. Лингвисты 

видят общеславянский корень в словах «лизать» или «елозить», а также 

«лог», что означает «углубление». Возможно происхождение от греческого – 

«глотать».Одно известно точно, что ложка появилась гораздо раньше вилки. 

Ею можно есть как твердую, так и жидкую пищу, а вилкой – только твердую. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Древний мир 

Подобие ложек использовали еще первобытные люди, это были морские 

раковины, половинки ореховой скорлупы или согнутые плотные листья 

растений. До сих пор некоторые племена в Африке и Южной Америке 

используют вместо них удобные раковины моллюсков. Первые ложки, 

сделанные людьми, выглядели как небольшие глиняные ковшики с 

короткими ручками. Позже для создания этого предмета использовали 

дерево, кости и рога животных, еще позже – металл. 

Раскопки подтвердили, что в Древнем Египте использовали столовые 

приборы еще в пятом веке до нашей эры, – были найдены похожие изделия 

из камня. Древние греки изготовляли ложки из перламутровых раковин. 

Археологи находили подобия столовых предметов из рогов животных и 

рыбьих костей, относящихся к третьему тысячелетию до нашей эры. Во 

время расцвета римско-греческой цивилизации появились бронзовые и 

серебряные приборы, используемые для поедания пищи. 

 

 



Средневековье 

 

На Руси ложки стали применять на несколько столетий раньше, чем в 

остальных странах Европы. В летописях упоминается заказ князя Владимира 

(Х век) мастерам на изготовление ложек из серебра для всей своей дружины. 

 К этому времени на Руси деревянные ложки уже использовались 

повсеместно. В некоторых семьях умельцы сами себе изготавливали 

приспособления для поедания пищи. Но в большинстве случаев пользовались 

продукцией мастеровых-ложкарей. В качестве материала применялись: 

осина, клен, береза, липа, слива, яблоня. Это были простые и практичные 

изделия. Резными и расписными они стали гораздо позже. 

 

 



 

 

Эпоха Возрождения 

В XV веке, кроме бронзы и серебра, стали изготавливать столовые предметы 

из меди и латуни. Металл по-прежнему считался привилегией богатых 

людей, бедные пользовались деревянными изделиями. 

 



 

Эпоха Просвещения 

Петр Первый ходил в гости со своими столовыми приборами. Следуя его 

примеру, на Руси закрепился обычай: собираясь в гости, брать с собой ложку. 

В XVIII веке, когда был открыт алюминий, первые столовые приборы из 

этого металла подавались только уважаемым гостям, остальные ели с 

помощью серебряных приспособлений. В этом же столетии круглые ложки 

обрели привычный и удобный овальный вид. Кроме того, закрепившаяся 

мода пить чай стала причиной производства столовых приборов разных 

размеров. К этому времени относят появление чайных ложек, а немногим 

более – и кофейных. 

Мода в одежде на длинные рукава тоже сыграла свою роль в преобразовании 

столовых приборов – возникла необходимость в более длинной ручке, что 

сделало этот предмет похожим на современный. 



 

XIX век 

Немец Э. Гейтнер первым в Европе (1825 г.) стал выпускать столовые 

приборы из сплава меди, цинка и никеля, он назвал его аргентаном. Сплав 

стоил дешевле серебра, поэтому его стали применять для своей продукции 

многие европейские фабриканты. Сегодня такие ложки называют 

мельхиоровыми, и они до сих пор не утратили своей популярности. 

Открытие нержавеющей стали в начале прошлого века стало переломным 

моментом в истории столовых приборов. Теперь этот металл лег в основу 

80% всех ложек на планете. Хром, вошедший в состав изделия, уберегает его 

от коррозии. 

Сегодня ложки производят из различных металлов и сплавов, но столовое 

серебро по-прежнему остается в почете. 



  

 


	1. Паспортные данные мини–музея
	4. Адресность
	7. Оснащение мини-музея.
	Приложение1
	Задачи:
	Звучитпесня «Антошка» входит Антошка,поет песню,а дети подпевают.
	Антошка.Ой,аложкитоуменянет.Чтожемнеделать?
	(Дает столовуюложкуизмини-музея)

	Приложение2
	Интересные факты

	Приложение3
	Приложение 4
	История и эволюция ложки
	Древний мир
	Средневековье
	Эпоха Просвещения
	XIX век



