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РУССКИЙ КРЕСТЬЯНИН XVIII ВЕКА -  ОСОБЕННОСТИ 
БЫТА И КУЛЬТУРЫ

В статье приведен анализ особенностей быта и культурной жизни рус
ского крестьянина XVIII века на основе записок современников. Охарак
теризован быт крестьян, основные праздники, обычаи и их влияние на 
образ жизни сословия в целом.
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оссийское общество на протяжении всей своей истории поражало своим раз
нообразием. XVIII в. для него стал новой ступенью в развитии основных 
жизненных сфер. Наиболее многочисленным и специфичным сословием 
страны являлось в этот период крестьянство. Весьма интересно то, как крес
тьяне жили в столь непростые времена: как был устроен их быт, как они 

проводили свой досуг? Именно на эти ключевые вопросы мы попытаемся ответить, осно
вываясь на изучении записок руководителей и сотрудников научных экспедиций, а также 
воспоминаний людей того времени.

Крестьяне, как и представители всех сословий XVIII в., жили в собственных домах, 
традиционно называемых избами. Конечно, эти избы не представляли собой значитель
ные по размерам здания, украшенные дорогими элементами декора. Однако они были 
достаточно приспособлены для суровых природных условий континентальной России, 
что было крайне важно для крестьян. Стоит вспомнить, что длительное время значитель
ная часть таких изб мало отличались от полуземлянок. В XVIII в. жилые строения стали 
просторнее, выше поднялись над уровнем земли. Как правило, под крышей не было 
потолка. Дым от печи скапливался наверху и выходил через маленькие волоковые окон
ца. Печи в избах не имели выходящих наружу труб и топились по-черному. Такие избы 
назывались чёрными, т.к. в них было черно от копоти. По словам И.И. Лепехина, каждый 
житель, например, чувашской деревни, имел свой дом, который, смотря по достатку, 
огораживали тыном или забором [2, т. 1, с. 138]. Внешний облик жилой части дома и 
хозяйственных дворовых построек, планировка внутреннего пространства, меблировка 
определялись природно-климатическими условиями, общерусской и местной традиция
ми и имели отличия в разных регионах расселения русского и других народов.

Не менее известный академик И.Г. Георги в своих описаниях придавал особое значе
ние внутреннему убранству избы. Он отмечал, что в избе около стен находились деревян
ные прилавки или скамьи на деревянных ножках. В переднем углу избы находится длин
ный деревянный стол. А в углу, на стене изображения или угодников божиих, почитае
мых российскою церковью, или же лик Спасителя и Богоматери на полках [1, с. 181]. 
Русское крестьянство было истинно верующим народом, об этом можно судить по нали
чию икон в домах, ведь в крестьянском доме им было отведено отдельное место. Но оно 
неуклонно соблюдало не только православные христианские традиции и обряды, но и 
вплетенные в них языческие поверья и действа.
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Кратко рассмотрим непосредственно место почивальни крестьян. Зимой спали на печ
ках, летом же отдыхать могли на открытом воздухе, подложив соломы или сена и по
крыв «оною дерюгою», а иногда могли спать и на войлоке без подушки или с небольшой 
подушкой, одеяло было жидкое из дерюги, чаще накрывались той одеждой, в которой 
ходили днем [1, с. 183].

Возникает вопрос, насколько были крестьяне чистоплотными? Нужно отметить, что 
для всей семьи обязательной была еженедельная баня. Бани по большей части были 
деревянные, имели несколько помещений, одно из них -  парилка, в которой устраива
лись полки и широкие скамейки для сидения. Печка была большой, сверху неё укладыва
ли камни, на них лили воду для пара и жары [1, с. 182]. Современный поход в баню особо 
не отличается от XVIII века, люди так же «поддавали парку» и хлестали себя вениками.

Г оворя о внутренних элементах быта, для начала рассмотрим посуду, которой пользо
вались крестьяне. В основном она состояла из деревянных чашек, ложек, глиняных пло
шек -  всё это было собственного производства. Вилки, как правило, крестьянские семьи 
не употребляли [1, с. 137].

Крестьяне, как и любое другое сословие, населяющее Россию, не только трудились, но 
и отдыхали. Условно праздники, бытовавшие в их среде, можно разделить на четыре 
группы: календарные, трудовые, храмовые и семейные [3, с. 18-19]. Каждое праздне
ство состояло из нескольких частей, действий, присущих именно этому и только это
му случаю.

Распределение крестьянских «увеселений» во времени определялось в первую оче
редь календарем сельскохозяйственных работ. К середине сентября, к примеру, в Запад
ной Сибири завершалась в основном уборка урожая, и именно тогда открывался «весе
лый сезон» в жизни деревенской молодежи: начинали устраивать вечерки, являвшиеся 
одной из излюбленных форм досуга, или, как их называют в некоторых описаниях путе
шественники, посиделки. Устраивались посиделки и в вечернее, и в дневное время в доме 
одного из участников. Время проводили в песнях, играх и плясках под балалайку, скрип
ку, гармонику, бубен, гудок, дудку, волынку, гусли, пастуший рог [1, с. 178]. Пляска зави
села от темпа и ритма песни, а также от того, на каком празднестве она исполнялась.

Современники отмечают, что песни у крестьян были «рассортированы» на военные, 
молодецкие, уличные, хороводные, свадебные, разные величальные: для стариков и ста
рушек, для заслуженных, для женатых и замужних, для девиц, для холостых и для вдо
вых мужчин и женщин, даже для попов и монахинь с обозначением каждого величаемо
го лица состояния; особые песни были также на разные случаи: свиданий, расставаний, 
для отправляющихся на войну, о разной участи, постигшей их там, -  особенно с «претро- 
гательными» голосами, для возвращающихся с войны, радостные, печальные и даже 
плачевные [4, с. 140].

Важным событием для человека является приход в этот мир -  рождение. Отметим, 
что женщины часто рожали в полях, в самое жаркое время, приносили домой младенца, 
нагревали водку и обмывали его, пеленали, готовили ужин или обед семейству и дожида
лись обычных обрядов Крещения [1, с. 174].

Не менее важным событием являлись похороны. Они проходили по определенному 
обряду: тело обливали водой, одевали в одежду, в которой ходил покойный, изготавли
вали гроб деревянный, дощатый или по достатку выкрашенный и обитый холстиною 
или сукном или другими материями [1, с. 185]. В родительскую субботу, которая бывает 
после светлого Христова Воскресения через несколько дней и по осени, вспоминали об 
умерших [2, т. 4, с. 258].

Таким образом, можно сделать ряд выводов о быте и культуре крестьян XVIII в. Не
смотря на бедность, они могли себя обеспечить всем необходимым. Крестьянин самосто
ятельно возводил всё, начиная от избы и заканчивая домашней утварью. Эти люди,
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по мнению наблюдателей, жили счастливой жизнью, хоть она была крайне нелегкой. У 
них были свои праздники и обряды, которые сохранили свою актуальность и сегодня. 
Крестьянство смогло сохранить и приумножить свои особенные черты быта и культуры.
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