
Культура и быт Московского 
царства



Общественно-политическая обстановка в России в ХVI – ХVII веках.

• При всей обширности своей 
территории Московское государство в 
середине XVI в. имело сравнительно 
малочисленное население, не более 
6-7 млн. человек (для сравнения: 
Франция в это же время имела 17-18 
млн. человек). 

• Из русских городов только Москва и 
Новгород Великий насчитывали по 
несколько десятков тысяч жителей, 
удельный вес городского населения не 
превышал 2% от общей массы 
населения страны. 

• Подавляющее большинство русских 
людей жили в небольших (по 
несколько дворов) деревнях, 
раскинувшихся на необъятных 
просторах Среднерусской равнины. 



• Образование единого 
централизованного государства 
ускорило социально-экономическое 
развитие страны. 

• Возникали новые города, 
развивались ремесло и торговля. 
Шла специализация отдельных 
районов. Так, Поморье поставляло 
рыбу и икру, Устюжна — 
металлические изделия, из Соли 
Камской везли соль, из заокских 
земель – зерно, продукты 
животноводства. В разных районах 
страны шел процесс складывания 
местных рынков. Начался и 
процесс формирования единого 
общероссийского рынка, но он 
растянулся на длительное время и в 
основных чертах сложился лишь к 
концу XVII в. 



• Таким образом, в отличие от 
Запада, где образование 
централизованных государств (во 
Франции, Англии) шло 
параллельно складыванию 
единого общенационального 
рынка и как бы увенчивало его 
формирование, на Руси 
образование единого 
централизованного государства 
произошло раньше, чем сложился 
единый общероссийский рынок. 

• И это ускорение объяснялось 
потребностью в военном и 
политическом объединении 
русских земель для освобождения 
от иноземного порабощения и 
достижения своей независимости. 



• Другой особенностью образования 
русского централизованного государства 
по сравнению с западноевропейскими 
государствами было то, что оно с самого 
начала возникало как многонациональное 
государство. 

• Отставание Руси в своем развитии— прежде 
всего экономическом, объяснялось 
несколькими неблагоприятными для нее 
историческими условиями. 

• Во-первых, в результате губительного 
монголо-татарского нашествия были 
уничтожены накопленные веками 
материальные ценности, сожжено 
большинство русских городов и погибла 
или была уведена в плен и продана на 
невольничьих рынках большая часть 
населения страны. Более столетия 
понадобилось только для того, чтобы 
восстановилась численность населения, 
существовавшая до нашествия хана Батыя. 
Русь более чем на два с половиной столетия 
утратила национальную независимость и 
попала под власть иноземных завоевателей.

• Во-вторых, отставание объяснялось тем, 
что Московское государство было отрезано 
от мировых торговых путей и прежде всего 
морских. Соседние державы, особенно на 
западе (Ливонский орден, Великое княжество 
Литовское) практически осуществляли 
экономическую блокаду Московского 
государства, не допуская его участия в 
экономическом и культурном сотрудничестве 
с европейскими державами. Отсутствие 
экономического и культурного обмена, 
замкнутость в рамках своего узкого 
внутреннего рынка таили опасность 
нарастания отставания от европейских 
государств, что чревато было возможностью 
превращения в полуколонию и утраты своей 
национальной независимости. 



Быт русского народа в период 
Московского царства
• Жилище

Все основные постройки крестьянского 
двора были срубные - избы, клети, 
сенники, мшаники, конюшни, хлева 
(хотя есть упоминания и о плетневых 
хлевах). 

Основным и обязательным элементом 
такого двора была изба, отапливаемая 
постройка, утеплённая в пазах мхом, где 
жила семья крестьянина, где в зимнее 
время занимались и работали (ткали, 
пряли, изготовляли различную утварь, 
инструменты), здесь же в морозы 
находил приют и скот. 

Как правило, на двор приходилось по одной 
избе, но бывали крестьянские дворы с 
двумя и даже с тремя избами, где 
размещались большие неразделенные 
семьи. 



• По-видимому, уже в XVI веке происходит 
выделение двух основных вида крестьянского 
жилища в северных районах начинают 
господствовать избы на подклети, 
подъизбице, т.е. имеющие подполье. В таких 
подклетях могли держать скот, хранить 
запасы. В центральных и южных районах всё 
ещё продолжают бытовать наземные избы, 
пол которых настилался на уровне земли, а, 
возможно, был и земляным. Но традиция не 
была ещё устоявшейся. Избы на подклети у 
богатых крестьян ставились и в центральных 
районах. Нередко здесь их называли 
горницами. 
      Как элемент жилища появились сени, 
которые служат соединительным звеном 
между двумя постройками - избой и клетью. 
Но изменение внутренней планировки нельзя 
рассматривать только формально. Появление 
сеней как защитного тамбура перед входом в 
избу, а также то, что теперь топка избы была 
обращена внутрь избы - всё это намного 
улучшило жильё, сделало его более теплым, 
удобным. 



Крестьянский двор
• XVI век - время распространения 

построек для скота. Они ставились 
отдельно, каждая под своей 
крышей. В северных районах уже в 
это время можно заметить 
тенденцию к двух этажности таких 
построек (хлев, мшаник, а на них 
сенник, то есть сенной сарай), 
которая позднее привела к 
образованию громадных 
хозяйственных двухэтажных 
дворов (внизу - хлева и загоны для 
скота, вверху - повить, сарай, где 
хранят сено, инвентарь, здесь же 
ставится клеть). 



Феодальная усадьба
• Феодальная усадьба, по описям и 

археологическим известиям, 
значительно отличалась от 
крестьянской. Одним из главных 
признаков любого феодального 
двора, в городе или в деревне, 
были специальные сторожевые, 
оборонительные башни - 
повалуши. 

• Такие оборонительные башни в XVI 
веке были не только выражением 
боярской спеси, но и необходимой 
постройкой на случай нападения 
соседей - помещиков, неспокойных 
вольных людей. Башни эти были 
срубные в подавляющем 
большинстве, в несколько этажей. 



•      Каменные жилые 
постройки, известные на 
Руси ещё с XIV века, и в XVI 
веке продолжали 
оставаться редкостью. 
Дошедшие до нас 
немногие жилые каменные 
хоромы XVI века поражают 
массивностью стен, 
обязательными 
сводчатыми потолками и 
центральным столпом, 
поддерживающим свод. 



Одежда
• Основной одеждой в XVI веке была 

рубаха. Рубахи шились из шерстяной 
ткани (власяницы) и льняного и 
конопляного полотна. В XVI веке рубахи 
носились обязательно с определенными 
украшениями, которые у богатых и 
знатных делались из жемчуга, 
драгоценных камней, золотых и 
серебряных нитей, а у простонародия, 
красными нитками. 

• Главнейший элемент такого набора 
украшений - ожерелье, закрывавшее 
разрез ворота. Ожерелье могло быть 
пришито к рубахе, могло быть и 
накладным, но ношение его нужно 
считать обязательным вне дома. 
Украшениями покрывали концы рукавов и 
низ подола рубах. 

• Рубахи различались по длине. 
Следовательно, короткие рубахи, подол 
которых доходил примерно до колен, 
носили крестьяне и городская беднота. 
Богатые и знатные носили длинные 
рубахи, сорочки, доходившие до пят. 

• Штаны были обязательным элементом 
мужской одежды. 



Украшения
•      Рассказывая об одежде, стоит  

отметить и украшения. Часть 
украшений стала элементом тех или 
иных одежд. Одним из обязательных 
элементов одежды и одновременно 
украшением служили пояса. Выйти 
на улицу без пояса было нельзя. 
XV-XVI вв. и позднейшее время можно 
считать периодом, когда роль 
металлических наборов украшений 
постепенно сходит на нет, хотя и не 
во всех видах, их остается 
сравнительно немного: перстни, 
браслеты (запястье), серьги, бусы. 
Но это не значит, что прежние 
украшения исчезли бесследно. Они 
продолжали бытовать в сильно 
измененной форме. Эти украшения 
становятся частью одежды.



Пища
•      Основной пищей в XVI веке 

оставался хлеб. Хлебопечение и 
приготовление других изделий из зерна 
в городах XVI века было занятием 
больших групп ремесленников, 
специализировавшихся на 
производстве этих продуктов питания 
для продажи. Хлеб пекли из мешанной 
ржаной и овсяной муки, а также, и 
только из овсяной. Из пшеничной муки 
выпекали хлеба, калачи, просвиры. Из 
муки изготовляли лапшу, пекли оладьи 
и "перепечь" - ржаные жареные 
лепёшки из кислого теста. Из ржаной 
муки пекли блины, приготовляли 
сухари. Очень разнообразен 
ассортимент из сдобного теста - пироги 
с маком, мёдом, кашей, репой, 
капустой, грибами, мясом и т.п. 
Перечисленные изделия далеко не 
исчерпывают разнообразия хлебных 
продуктов, употреблявшихся на Руси в 
XVI веке.



• Очень распространенным видом хлебной пищи были каши 
(овсяные, гречневые, ячменные, пшенные), и кисели - гороховый 
и овсяный. Зерно служило и сырьём для приготовления 
напитков: кваса, пива, водки. 

• Разнообразие огородных и садовых культур, возделываемых в 
XVI веке, обусловливало разнообразие овощей и фруктов, 
употреблявшихся в пищу: капуста, огурцы, лук, чеснок, свекла, 
морковь, репа, редька, хрен, мак, стручковый зелёный горох, 
дыни, различные травы для солений (чеьра, мята, тмин), яблоки, 
вишни, сливы. 
    Значительную роль в питании играли грибы - вареные, 
сушеные, печеные. 

• Одним из основных видов питания, следующим по значению, за 
хлебной и растительной пищей и продуктами животноводства в 
XVI веке рыбная пища. Для XVI века известны разные способы 
обработки рыбы: соление, сушение, вяление. 



• Таким образом, в XVI веке 
ассортимент хлебных 
изделий отличался уже очень 
большим разнообразием. 

• Успехи в развитии 
земледелия, в частности 
огородничества и 
садоводства, привели к 
значительному обогащению и 
расширению ассортимента 
растительной пищи вообще. 
Наряду с мясной и молочной 
пищей очень важную роль 
продолжала играть пища 
рыбная.



Устное народное творчество

• Фольклор XVI в., как и все искусство 
этого времени, жил традиционными 
формами и использовал выработанные 
ранее художественные средства. 
Памятки письменности, дошедшие до 
нас от XVI в., свидетельствуют, что 
обряды, в которых сохранилось немало 
следов язычества, повсеместно 
бытовали на Руси, что былины, сказки, 
пословицы, песни были основными 
формами словесного искусства. 
   Памятники письменности XVI в. 
упоминают скоморохов как людей, 
забавляющих народ, потешников. Они 
принимали участие в свадьбах, 
выполняли роль дружек, рассказывали 
сказки и пели песни, давали шуточные 
представления.



Популярные жанры
• Другим жанром, широко бытовавшем в 

устной и письменной речи в XVI в., 
была пословица. Она была жанром, 
наиболее живо откликавшимся на 
исторические события и социальные 
процессы

•  Время Ивана Грозного и его борьба с 
боярством получили в последствии 
часто сатирическое отражение, ирония 
их была направлена против бояр: 
"Времена шатки - береги шапки", 
"Царские милости в боярское решето 
сеются", "Царь гладит, а бояре скребут". 
Ивана Грозного и его борьба с 
боярством получили в последствии 
часто сатирическое отражение, ирония 
их была направлена против бояр: 
"Времена шатки - береги шапки", 
"Царские милости в боярское решето 
сеются", "Царь гладит, а бояре скребут". 

•     В фольклоре XVI в. широко бытовали 
многие жанры, в том числе и такие, 
которые возникли в глубокой древности 
и содержат в себе следы древних 
представлений, как вера в силу слова и 
действия в заговорах, вера в 
существование в леших, водяных, 
домовых, колдунов, в поверьях, 
легендах, представляющих собой 
рассказы о чудесах, о встрече с 
нечистой силой, о найденных кладах, 
обманутых чертях. Для этих жанров в 
XVI в. свойственна уже значительная 
христианизация. Вера в силу слова и 
действия теперь подтверждается 
просьбой о помощи к богу, Иисусу 
Христу, богоматери и святым. Сила 
христианских, религиозных 
представлений была велика, они стали 
господствовать над языческими. 
Персонажами легенд кроме лешего, 
русалок и черта также святые (Никола, 
Илья).



• Несмотря на популярность в XVI в. 
былин, сказок, пословиц, баллад, 
наиболее характерным для фольклора 
этого времени были исторические 
песни. Зародившись ранее, они стали в 
это столетие важнейшим жанром, так 
как их сюжеты отражали события 
времени, привлекавшие общее 
внимание, да и расцвет этого жанра в 
XVI в. был обусловлен рядом факторов: 
подъемом национального создания 
народных масс и углублением их 
исторического мышления; 
завершением объединения русских 
земель; обострением социальных 
конфликтов крестьянства с поместным 
дворянством в результате 
прикрепления первого к земле. 



Грамотность и письменность

• Для возросших потребностей 
Русского государства нужны 
были грамотные люди. На 
созванном в 1551 г. Стоглавом 
соборе был поставлен вопрос о 
принятии мер к 
распространению просвещения 
среди населения. Духовенству 
предложили открыть школы для 
обучения детей грамоте. 
Обучали детей, как правило, 
при монастырях. Помимо этого 
среди богатых людей было 
распространено домашнее 
обучение. 



• Интересную попытку установления  уровня 
грамотности в России в XVIв. предложил А.
И.Соболевский в 1894г. Им были изучены 
подписи представителей различных слоев 
населения на группе  документов. В 
результате оказалось, что среди придворных 
феодалов-78% грамотных. Северные 
землевладельцы — 80%. Новгородские 
помещики — 35%. Грамотность резко 
снижается в посадской среде, достигая 20%. 
Среди крестьян, она приближается к 15%. 
Наивысший уровень грамотности 
Соболевский отмечает среди духовенства. 
Оно по его мнению, было почти поголовно 
грамотно, так как священники неизменно 
расписывались за своих неграмотных 
"духовных детей".  

• Более низкий уровень грамотности   
наблюдается среди монахов. В 1582 - 1583гг. в 
Кирилло-Белозерском монастыре могло 
расписываться только 70% монахов. Поэтому 
можно сказать, что грамотность не была 
редким явлением в России в XVIв. Об этом 
свидетельствует такой памятник, как 
"Домострой", излагающий рекомендации, как 
строить семейную жизнь, воспитывать детей, 
вести домашнее  хозяйство в зажиточном 
доме.



Домострой
• Пожалуй, ни один документ 

средневековой Руси не отразил 
характер быта, хозяйства, 
экономических взаимоотношений 
своего времени, как «Домострой». 
Считается, что первая редакция 
«Домостроя» составлена в Великом 
Новгороде в конце XV – начале XVI века 
и в начале он бытовал как 
назидательный сборник среди торгово-
промышленного люда, обрастал 
постепенно новыми наставлениями и 
советами. 

• Вторая редакция, значительно 
переработанная, собрана и заново 
отредактирована выходцем из 
Новгорода попом Сильвестром, 
влиятельным советником и 
воспитателем молодого русского царя 
Ивана IV, Грозного



• «Домострой» - это энциклопедия семейной жизни, домашних обычаев, 
традиций русского хозяйствования – всего многообразного спектра 
человеческого поведения. 
«Домострой» имел цель научить каждого человека «благо -  рассудливому и 
порядливому житию» и был рассчитан на широкие слои населения, и хотя в 
этом наставлении ещё много пунктов связанных с церковью, но в них 
содержится уже немало и чисто светских советов и рекомендаций по 
поведению в быту и в обществе. Предполагалось что, что сводом изложенных 
правил поведения, должен был руководствоваться каждый гражданин страны. 

• На первом месте в нём ставиться задача нравственного и религиозного 
воспитания, которую должны иметь в виду родители, заботясь о развитии 
своих детей. 

• На второе место выносилась задача обучения детей тому, что необходимо в 
«домашнем обиходе», и на третьем месте стояло обучение грамоте, книжным 
наукам. 
Таким образом, «Домострой» является не только сочинением 
нравоучительного и семейно-бытового типа, но и своеобразным кодексом 
социально-экономических норм гражданской жизни русского общества.



Семейные отношения

• У российских народов долгое время 
бытовала большая семья, 
объединявшая родственников по 
прямой и боковым линиям. 
Отличительными чертами большой 
крестьянской семьи являлись 
коллективное хозяйство и 
потребление, общее владение 
имуществом двумя и более 
самостоятельными брачными парами. 

• У городского (посадского) населения 
семьи были меньше и состояли обычно 
из двух поколений – родители и дети. 

• Семьи служилых людей были, как 
правило, малыми, так как сын, 
достигнув 15 лет, должен был «служить 
государеву службу и мог получить как 
свой отдельный поместный оклад, так и 
пожалованную вотчину». Это 
способствовало ранним бракам и 
выделению самостоятельных малых 
семей. 



• С введением православия браки стали 
оформляться через обряд церковного 
венчания. Но традиционный свадебный 
обряд – «веселие» сохранился на Руси 
ещё примерно в течение шести-семи 
веков. 
Расторжение брака было весьма 
затруднительным. Уже в раннем 
средневековье развод – «распуст» 
разрешался лишь в исключительных 
случаях. При этом права супругов были 
неравны. Муж мог развестись с женой в 
случае её измены, причём к измене 
приравнивалось общение с чужими 
людьми вне дома без разрешения 
супруга. 

• В позднем средневековье (сXVI века) 
развод разрешался с условием 
пострижения в монахи одного из 
супругов. 

• Православная церковь разрешала 
одному лицу вступать в брак не более 
трёх раз. Торжественный обряд 
венчания совершался обычно лишь 
при первом браке. 

• Четвёртый брак категорически 
запрещался. 



Крещение
• Новорожденного ребёнка надлежало 

крестить в церкви на восьмой день 
после рождения именем святого этого 
дня. Обряд крещения считался 
церковью основным, жизненно важным 
обрядом. Некрещеный не имел никаких 
прав, даже права на погребение. 
Ребёнка, умершего некрещеным, 
церковь запрещала хоронить на 
кладбище. Следующий обряд после 
крещения – «постриги» - производился 
год спустя после крещения. В этот день 
кум или кума (крёстные родители) 
выстригали у ребёнка прядь волос и 
дарили рубль. После пострижек 
каждый год праздновали именины, то 
есть день того святого, в честь которого 
человек был назван (позже стал 
называться «день ангела»), а не день 
рождения. Царские именины считались 
официальным государственным 
праздником. 



Глава семьи
• В эпоху средневековья в семье была 

чрезвычайно велика роль её главы. Он 
представлял семью в целом во всех её 
внешних функциях. Только он имел право 
голоса на сходках жителей, в городском 
вече, позже – в собраниях кончанских и 
слободских организаций. 

• Внутри семьи власть главы была 
практически неограниченной. Он 
распоряжался имуществом и судьбами 
каждого из её членов. Это касалось и 
личной жизни детей, которых отец мог 
женить или выдать замуж против их воли. 
Церковь порицала его только в том случае, 
если он при этом доводил их до 
самоубийства. 
Распоряжения главы семьи должны были 
выполняться беспрекословно. Он мог 
применять любые наказания, вплоть до 
физических.



• Важной частью «Домостроя» - 
энциклопедии русского быта XVI века 
является раздел «о мирском строении, 
как жить с жёнами, детьми и 
домочадцами». Как царь является 
безраздельным владыкой своих 
подданных, так муж является 
господином своей семьи. 
Он несёт ответственность перед богом 
и государством за семью, за 
воспитание детей – верных слуг 
государства. Поэтому первейшая 
обязанность мужчины – главы семьи – 
воспитание сыновей. Чтобы 
воспитывать их послушными и 
преданными «Домострой» рекомендует 
один метод – палку. «Домострой» 
прямо указывал, что хозяину следует 
бить в воспитанных целях жену и 
детей. За неповиновение родителям 
церковь грозила отлучением. 


