
«Домашний быт 
человека есть 
среда, в которой 
лежат зародыши 
и зачатки всех, 
так называемых, 
великих 
событий 
истории», - 
писал 
знаменитый 
русский историк 
XIX в. И.Е. 
Забелин.



«Делают нивы свои и землю свою», — так 
летописец определил главное занятие 
славян.

Основные занятия 
населения.

Реконструкция славянского 
поселка



Словом «дом» 
первоначально 
обозначалась вся 
сфера «своего, 
родного, 
противопоставлен
ного внешнему 
миру». Основным 
значением слова 
«дом» на Руси 
было — хозяйство.

Земледельческие орудия труда:
1. Соха; 2. Цеп; 3. Рало; 4. Палка; 5. Серп; 6. Коса; 7. Борона-
суковатка.
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Каменный княжеский терем. 
Реконструкция.

Круглая печь в 
горнице Теремного 
дворца

Хоромы- жилища князей и 
бояр :

-Терем – высокое деревянное 
здание-башня, в нем 

размещались отапливаемая 
изба и холодные горницы-

повалуши, летние 
спальни-клети.

Гридница – большая 
парадная горница, где хозяин 

пировал с дружиной.
Сени – холодные переходы 

между строениями.
На княжеском дворе 
находились жилища 

господского управителя — 
огнищанина (от слова 

«огнище» — очаг), тиуна 
(ключника, кладовщика), 

конюхов, сельских и 
ратайных (от слова «ратай» 

— пахарь) старост.
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А. Васнецов. «Княжеский двор.» Справа 
терем



Усадьба новгородского художника Олисея Гречина, жившего в 
XII в.



Маковский К.Е. За 
прялкой

На Руси женщина обладала 
целым рядом прав. Она могла 
стать наследницей имущества 
отца (до выхода замуж). 
Высокие штрафы платились 
виновными в  оскорблении 
женщин "срамными словами". 

Положение женщины на 
Руси.



«Схожахуся на игрища на плясанье и на вся бесовская 
игрища, и ту умыкаху жены собе, с неюже кто 
съвещашеся. Имяху же по две и по три жены». (Нестор)

До принятия 
христианства:

После принятия 
христианства: Церковный брак 

не допускал 
многоженства и 
устанавливался 

возраст:
для девушек – 12 
лет, для юношей 

– 15.
Запрещалось 

принуждение к 
браку.
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Печальная рязанка
Мерянка из ивановских 
лесов

Народные 
пословицы — 

«мирские притчи», 
вошедшие в 

«Моление Даниила 
Заточника», — 

трактуют вопрос 
семейных отношений 

так:
 «ни птица во птицех 

сычь; ни в зверех 
зверь еж; ни рыба в 

рыбах ракъ; ни скот в 
скотехъ коза; ни 

холопъ в холопех, хто 
у холопа работает; ни 

муж в мужехъ, кто 
жены слушает».



Шавырин А. Масленица на 

Руси.

Щи да каша – пища наша.
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К. Е. Маковский. Боярский свадебный пир.

Чудесную утварь делали мастера Киевской 
Руси.

Чарка меду. К.Е.Маковский
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Летописец Нестор в «Повести временных лет» 
упоминает о том, что дружина заявила князю 
Владимиру : «Не хотим есть деревянными ложками, а 
хотим есть серебряными».



Бояре и князья именовались с отчествами — в этом был знак их 
высокого достоинства. Традиция величания по отчеству, с 
«вичием», сохранялась как прерогатива высших социальных 
групп на Руси .
Фамилий в современном понимании этого слова на Руси не 
существовало. 
Люди попроще часто всю жизнь назывались тем именем-
прозвищем.

Различия в положении социальных 
слоев.
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Одежда простолюдинов.
Мужской костюм состоял из рубахи-
косоворотки с невысокой стойкой или 
без
 нее и нешироких штанов из холста или 
крашенины. Рубаху носили поверх 
штанов и подпоясывали ремнем или 
длинным шерстяным кушаком. 

В женкой одежде поверх 
рубахи  снизу надета понёва – 
юбка, 
состоящая из трёх несшитых 
прямоугольных полотнищ и 
нагрудник – короткая верхняя 
одежда с широкими 
короткими рукавами, или же 
сарафан.





Изначально шушун – теплая кофта,
 женская рубашка или короткополое 
платье. 

На рубаху и сарафан надевали 
душегрею – короткую широкую 
кофту на лямках по плечам и без 
рукавов.



Кафтан с воротником-
козырем.

Охабен
ь.

Опашен
ь.



Развлечени
я знати:

Пиры;
соколиная и 

псовая 
охота.
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Воспитани
е

Княжича.



Скоморохи - странствующие 
актеры Древней Руси.
«Скоморох, скоморошка, 
музыкант, дудочник, чудочник, 
волынщик, гусляр, 
промышляющий пляской с 
песнями, актер, комедиант, 
потешник, медвежатник, шут» 
(В.Даль).
 Популярный персонаж 
русского фольклора:

 «У всякого скомороха есть свои погудки», 
«Скоморохова жена всегда весела», 
«Скоморох голос на гудки настроит, а житья 
своего не устроит», 
«Не учи плясать, я сам скоморох», 
«Скоморошья потеха, сатане в утеху».
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