
Быт и нравы
 Древней Руси

Урок истории 

6 класс



Русь 
в IX – XI веках



«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.



Проблемный вопрос:

  Что повлияло на                  
формирование 
самобытности русского 
народа? 



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

Основные занятия 
населения.





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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ХОРОМЫ Роскошное жилище русской знати



СЛАВЯНСКИЙ  ПОСЁЛОК



Славянские дома-полуземлянки



«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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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.



Шавырин А. Масленица на 

Руси.

Щи да каша – пища наша.
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Развлечени
я знати:

Пиры;
соколиная и 

псовая 
охота.
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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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ЛАДЬЯ РУСОВ



РУССКОЕ  ОРУЖИЕ



КОЛЬЧУГА





Жители Залесского края были 
искусными градостроителями и 
ремесленниками. В Суздале во время 
раскопок были обнаружены 
укрепления детинца IX 
(предположительно) века - мощные и 
сложные по конструкции.



Владимирцы были умелыми 
ремесленниками

Изба освещалась лучиной или глиняным 
светильником.
 Основное занятие женщин в зимнее время – 
ткачество. В каждой избе имелся ткацкий 
станок, прялка, веретена с каменными 
пряслицами. Ткани ткали из льна, конопли, 
шерсти. Из этих тканей женщины шили 
одежду для всех членов семьи.



Работа с документом.

    Историк В.О.Ключевский писал о характере 
русского человека : «В Европе нет народа 
более выносливого. Притом по самому 
свойству края каждый угол его, каждая 
местность задавала поселенцу трудную 
хозяйственную загадку: где было изучить свое 
место, все его условия, чтобы высмотреть 
угодье, разработка которого могла бы быть 
наиболее прибыльна… Ни один народ в 
Европе не способен к такому напряжению 
труда на короткое время, какое может развить 
великоросс…» 

• О чём писал великий историк?



Ответ на проблемный вопрос:

• Суровый климат
• Непохожесть города и деревни
• Большая часть сельского населения
• Принятие христианства
• Языческое прошлое народа
• Творческое применение новых знаний и 

умений
• Выносливость, трудолюбие народа


