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МИР РУССКОЙ ДЕРЕВНИ
КУЛЬТУРА. ОБЫЧАИ. ОБРЯДЫ

Э
та книга посвящена жизни русского крестьянства XIX — 

начала XX в. Я расскажу о богатой культуре простого 

народа, о хозяйственных знаниях и умениях, которыми 

владели люди, о старинных традициях, обрядах и поверьях. Вы 

узнаете о том, как жители русских деревень и сел проводили буд-

ни и праздники, как они трудились и отдыхали, какую носили 

одежду и какими предметами домашнего обихода пользовались.

Сегодня о прошлом нашего народа задумываются многие. 

Эта тема близка не только тем, кто напрямую связан с дерев-

ней, но и тем, кому интересна история и культура нашего От-

ечества. До революции сельское население страны составляло 

более 85 %. Это значит, что в каждом из нас течет крестьян-

ская кровь. И мне очень хочется рассказать о том, как жили 

наши предки, поведать об их интересной, самобытной и на-

сыщенной жизни.

Мне хочется рассеять представления о «серости» и «дико-

сти» русского крестьянина. Да, люди прошлого жили иначе, 

не так, как мы сегодня: они не имели столько знаний и тех-

нических возможностей, многие не имели даже малейшего 

образования. Но у них была богатая, духовная, нравственная 

культура, которую они сумели пронести через тысячелетие. 

Простой народ обладал другими знаниями, жил в единении 

с природой, которую уважал и чувствовал. Русские крестьяне 

вовсе не были дикарями! Наоборот — это были люди мудрые 

и умелые. Это прежде всего — труженики.

Их мудрость проявлялась в самых обыденных и по-

вседневных вещах. Так, место для поселения они выбирали 
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не случайно, а с особым расчетом. Большинство деревень 

и сел возникало возле рек и озер — главных источников воды 

и удобных транспортных путей. И каждое поселение на 

удивление удачно вписывалось в ландшафт и было непохоже 

на другие. При возведении дома также тщательно выбирали 

место для строительства и материалы.

Простой русский народ обладал глубокими знаниями 

в сельском хозяйстве. Далеко не каждый современный чело-

век способен выращивать растения или грамотно ухаживать 

за скотом. Для наших же предков эти умения были просто 

необходимы — без них невозможно было прожить. Крестья-

не понимали многое: когда нужно начинать пахать и сеять, 

когда собирать урожай и выгонять скот на пастбища. Чело-

век наблюдал за природой, за ее явлениями, знал множество 

примет, по которым легко ориентировался. Сегодня боль-

шинство из нас этого совсем не понимают…

Несмотря на все перечисленное, я не хочу идеализиро-

вать картину прошлого русской деревни. Люди жили тяже-

ло, в бесконечных трудах и заботах, порой им приходилось 

вести настоящую борьбу за выживание во время неурожаев 

или войн. В жизни простого народа отсутствовала медицина, 

поэтому смертность (особенно детская) была очень высока. 

Но это реалии того времени.

Как я уже упомянула, русские крестьяне очень бережно 

и уважительно относились к природе. Землю, которая так 

много для них значила, они называли матушкой, корми-

лицей. Даже в русских народных сказках часто встречается 

выражение «мать сыра земля» — кормилица, источник сил 

и здоровья. На земле начинается жизненный путь человека, 

здесь же он и завершается…

Близость человека к природе породила его особое мировоз-

зрение, способствовала появлению многочисленных поверий 

и обрядов, корни которых уходят в глубину веков. Множество 

традиций и обычаев появилось как отражение нелегкого кре-

стьянского труда на земле. Воспоминания о них живут в посло-

вицах, поговорках, песнях, загадках: «Хлеб — всему голова», 
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«Готовь сани летом, а телегу — зимой», «Что посеешь, то и по-

жнешь», «Три братца пошли купаться. Двое купаются, а третий 

на берегу прохлаждается» (два ведра и коромысло) и т. д.

Современный человек уже далек от традиционной куль-

туры. Сегодня лишь тонкая нить связывает его со старинным 

укладом жизни. Но если мы немного понаблюдаем за нашим 

бытом и поведением, то увидим отголоски старинных обы-

чаев, примет и верований. Вот только значение большинства 

обрядов забыто, смысл утрачен. Некоторые из них превра-

тились в своеобразную игру (проводы зимы на Масленицу, 

гадания или свадебные торжества).

Сохранилась лишь малость. Так, закладывая за городом со-

временный коттедж, хозяин дома замуровывает в его фундамент 

деньги, запускает первыми в новое жилище кошку или собаку.

Многие из нас стараются не здороваться через порог, счи-

тают недобрым знаком рассыпавшуюся соль. А в большин-

стве семей еще жива традиция на свадьбе встречать молодых 

хлебом и солью.

Почему так? Откуда это пошло?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой книге. 

В ней рассказывается о русской деревне, о быте крестьянских 

семей, о традиционном доме, его устройстве и символике, 

о народном календаре, который регламентировал всю жизнь 

простого русского человека.

Сегодня историки и этнографы по крупицам собира-

ют картину народной культуры. При написании этой кни-

ги я пользовалась многими такими источниками и трудами. 

Я привожу большое количество цитат — это воспоминания 

русских крестьян о жизни, труде, праздниках. Я надеюсь, что 

благодаря этим воспоминаниям ваше представление о той да-

лекой жизни станет полнее.

В книге описываются быт, жизнь и нравы российской 

деревни XIX — начала ХХ века. Это время, когда еще были 

живы старинные поверья, обряды, сохранялись традиции, 

обычаи и ритуалы, которые имели еще дохристианские кор-

ни. Люди жили, что называется, «по старине». 



Жилищем им служили деревянные избы, носили они 

привычную одежду: рубахи, сарафаны, поневы, армяки, 

длиннополые сюртуки, полушубки и тулупы. По-прежне-

му самой ходовой обувью были лапти, а у более зажиточных 

крестьян — сапоги. Простой народ тщательно берег древние 

обычаи, оставались неизменными семейные традиции, осо-

бое внимание уделялось гостеприимству и взаимовыручке. 

Тем не менее к концу XIX века контакты деревни с горо-

дом значительно усилились благодаря активному развитию 

промышленности. Деревенская жизнь постепенно менялась. 

Ушла в прошлое курная изба, которая не имела дымохода 

и топилась «по-черному». Керосиновое освещение и свечи 

вытеснили лучину. В повседневном сельском быту все чаще 

появлялись промышленные товары. В зажиточных семьях 

появились часы, книги и гармонь. Все большее значение стала 

приобретать мода. По праздникам парни надевали алые ру-

бахи и пиджаки, меняли лапти и валенки на сапоги и галоши. 

Женщины вместо сарафанов и домотканых рубах одевались 

в шерстяные или ситцевые платья.

Труд на земле по-прежнему занимал у крестьян мно-

го времени, бытовая жизнь все еще была тяжелой. Но были 

у людей и праздники, молодежь собиралась летними вечерами 

на гулянья, а вечером посещала посиделки. Пели песни и ча-

стушки, водили хороводы, на Рождество и Крещение девицы 

гадали, устраивали колядки. Осенью игрались свадьбы.

Прежние правила уходили, им на смену приходили но-

вые. Потом случились революция, индустриализация и мас-

совое переселение крестьян в города. Поколение людей, кото-

рое выросло в 1930-х, уже не воспринимало и не передавало 

дальше культурные ценности традиционного общества. В XX 

веке русское крестьянство, по сути, завершило свое существо-

вание как самобытная многовековая культура.

А ведь это был особый мир, пусть тяжелый и очень слож-

ный, который не всегда открывался случайному человеку.

А мы с вами попробуем приоткрыть завесу тайны и уви-

деть деревенскую жизнь прошлого изнутри...



ГЛАВА 1.
МИР РУССКОЙ 

ДЕРЕВНИ
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РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ ВСЯКОМУ 
ДОРОГА

Р
усская деревня прошлого представляла собой целый 

мир, который жил своей особой жизнью, богатой на 

события и наполненной смыслом. Деревня — не про-

сто участок земли, это символ всей нашей страны, ее истории, 

уникальных обычаев и многовековых традиций.

Крестьяне были глубоко привязаны к своим селениям, 

к родным местам и земле. Здесь жили целые поколения: 

отцы, деды, прадеды, малые дети. От отца к сыну, от мате-

ри к дочери передавались знания и умения, мировоззрение 

и опыт.

При этом люди жили в глубоком единении с природой, 

с детства любили и чувствовали ее, относились к ней как к жи-

вому существу — уважительно и бережно.

«Природа была прекрасной: много лесов, лугов, неболь-

ших озер, рек и речек, а еще больше ключей и родничков. 

И этому способствовало бережное, человеческое отношение 

к окружающей его природе. Регулярно все, от малолетних до 

стариков, выходили на вырубку кустарников на лугах, зарос-

лей возле пашен, чистку деревенских улиц, речушек, ключей. 

Вода была чистая, как слеза. Рыбы было множество, никто 

не злоупотреблял. Надо на уху — сходишь за полчаса нало-

вишь — и все», — так вспоминал о своей малой родине кре-

стьянин И.И. Зорин (1918 г.р.). [2]

Неотъемлемой частью селения была природа. Стройны-

ми рядами тянулись деревенские улицы с большими и малыми 

домами, площадями и храмами — все это было любимо и до-

рого русскому человеку.
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«Деревня наша небольшая, всего двадцать три дома, рас-

положена на берегу небольшой речки. Как сейчас вижу, вся 

деревня — одна улица. В верхней стороне все дома двухэтаж-

ные, а у реки — одноэтажные. Вижу зеленую площадь, по-

росшую чистой травой, на которой мы каждый день играли 

в детстве. За домами, в сторону реки, располагались огороды. 

Весной река разливалась и заливала луга и поля, поэтому со-

ломы и сена хватало скоту на всю зиму», — из воспоминаний 

крестьянки М.М. Булдаковой (1919 г.р.). [2]

Деревня от села отличалась тем, что в ней не было церк-

ви, а количество дворов было небольшим. Как правило, не-

сколько деревень объединялись вокруг одного села, образуя 

обособленную территорию. Ее архитектурным и духовным 

центром был храм: белоснежный каменный или величествен-

ный деревянный.

Русские люди были глубоко верующими и храм посещали 

регулярно: по престольным праздникам и воскресеньям. Ря-

дом непременно возвышалась колокольня, звон ее колоколов 

слышали за несколько верст во всех деревнях, окружавших 

село. Как правило, на деревенской площади проводились яр-

марки, праздничные гулянья, собирались для решения важ-

ных общественных вопросов.

Вдоль улиц тянулись дома: богатые и не очень, украшен-

ные резными наличниками и совсем простые. Но объединяло 

их одно: все они были рублены из прочных деревянных бре-

вен. Впрочем, размер деревни определялся не количеством 

изб, а числом дворов. Крестьянский двор включал в себя 

целый комплекс строений. То были амбар, овин, гумно, ко-

нюшня, скотный двор, сеновал, баня.

В зависимости от климатических условий и региональ-

ных традиций, внешний облик русского дома и дворовых 

построек, планировка всего пространства и даже мебли-

ровка сильно разнились. Так, на севере Европейской 

России многие крестьянские жилища представляли собой 

высокий двухъярусный дом под двускатной крышей с при-

мыкающим к нему двором. В доме спокойно размещались 
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большая семья, вся хозяйственная утварь и домашний 

скот. Жилое помещение располагалось на втором этаже, 

нижний этаж — подклет — использовался в хозяйственных 

целях. Большие размеры жилища сложились под влиянием 

сурового северного климата и долгой зимы. Конечно, не 

все северные избы были такими — все зависело от состава 

семьи и ее материального достатка.

Вот как описывают жилища Русского Севера студенты 

гео графического факультета Ленинградского государственно-

го университета, которые летом 1929 года находились в этих 

краях на практике: «Дома у зажиточных крестьян отличаются 

от изб бедняков. Дома у более состоятельных большей частью 

двухэтажные, сильно вытянутые назад.

В задней части дома обычно сарай, в котором складывает-

ся на зиму сено, солома. Сарай тесно соединен с домом. Кры-

ши покрыты черепицей или длинными тесаными досками. На 

втором этаже нередко встретишь балкон с искусной резьбой. 

Правда, на этот балкон никогда не ходят, но он хорошо гар-

монирует вместе с резными окнами. Очень часто попадается 

на балконе надпись, когда дом построен. Иногда красками, 

довольно аляповато, нарисованы лошади с таратайкой. Вход 

в избу всегда сбоку...

Полная противоположность — дом бедняка. Всегда очень 

низкий, покосившийся набок, одноэтажный. Крыша в неко-

торых местах продырявленная. Задняя часть сарая часто бы-

вает раскрыта…» [48]

От больших северных изб отличались усадьбы в цен-

тральных районах Европейской России, которые выглядели 

намного скромнее. Дома там были одноярусными, под дву-

скатной крышей и на невысоком подклете. Двор же находил-

ся отдельно — в большинстве случаев он прилегал к боковой 

стороне дома.

В южнорусских районах крестьянские избы были низкие, 

без подклета. Они не отличались большими размерами — 

просто классические избушки из русских народных сказок! 

За каждой такой избой находился широкий, открытый двор, 



ЖИЗНЬ ОТ СОХИ     •    13

 застроенный по периметру помещениями для скота, наве-

сами для хранения сельскохозяйственного инвентаря, телег 

и саней и прочими необходимыми в быту постройками.

Большим своеобразием отличались так называемые ку-

рени донских казаков. Это были высокие двухэтажные, ква-

дратные в плане здания под тесовой четырехскатной крышей. 

Хлев, конюшня, овчарня, птичник и другие постройки нахо-

дились на некотором расстоянии от жилого дома.

Вид деревенской улицы в Ярославской губернии. 

1871–1878 гг.

Дом на Русском Севере



Крестьяне 

Симбирской губернии. 

1871–1878 гг.

Группа мужчин и детей у дома. Ленинградская обл., 

Тосненский р-он, г. Никольское. 1925 г.



Совсем непохожа на казацкое жилище усадьба русско-

го крестьянина Сибири и Алтая. Это своего рода крепость: 

высокая бревенчатая изба, амбар, расположенный на некото-

ром от нее расстоянии, забор с массивными воротами, глухой 

двор, по периметру которого устроены помещения для скота, 

погреб, сеновал, навес для дров.

Крестьянские усадьбы прошлого — это небольшие миры, 

«вселенные», где каждый элемент, каждая деталь были про-

думаны до мелочей. И чтобы этот мир достойно функцио-

нировал, его обитателям приходилось долго и неустанно тру-

диться. Во всех областях нашей огромной страны жизнь про-

стых крестьян была очень тяжела. Но грамотная планировка 

пространства, понимание природных особенностей местно-

сти и осознание себя как части этой природы существенно 

облегчали сложный крестьянский быт.


