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Праздники России XIX века

Праздники в русской 
деревне прошлого 
составляли важную сторону 
общественной и семейной 
жизни. Праздник 
религиозным сознанием 
людей воспринимался как 
нечто священное. Если 
будни осмыслялись как 
время, в которое человек 
должен заниматься 
мирскими делами, добывая 
хлеб насущный, то праздник 
понимался как время 
слияния с божественным и 
приобщения к сакральным 
ценностям общины, ее 
священной истории.

  Дети, старики, калеки, старые девы, больные на праздник не 
допускались, Дети еще не достигли возраста понимания 
сакральных ценностей, больные уже находятся на грани между 
миром живых и миром мертвых, старые женщины не исполнили 
своего предназначения на земле — не вступили  в брак.
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  Святки.

Время от Рождества до Крещения 
называется святками. Оно выделялось 
духовным подъемом в церковных делах и 
праздничным в мирских. 
Примечательной чертой праздника было 
колядование или славление. Ходили 
группами от двора к двору, исполняли 
песнопения, посвященные Рождеству, 
величали хозяина и хозяйку. Хозяева 
угощали славельщиков. Колядовали, в 
основном, молодежь и дети. Для 
некоторых районов было характерно 
ряженье. 

Делали различные маски и ходили по деревне. Вечером были 
характерны игры в избе.
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    Масленица. 
На масленицу, прежде всего, катались на лошадях. Погулять в 
волюшку перед 7 неделями строго поста, таков дух праздника. 
Праздновалась Масленица неделю перед Великим постом. 
Широко распространено было и катание с ледяных гор. Сжигание 
чучела Масленицы в "прощеное воскресение", прыжки через 
костер; взятие снежного город-
ка - все это обязательные 
атрибуты масленичных забав.
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«Храмовые»
Храмовые - местные праздники, 
отмечавшиеся в дни освящения 
храмов или в дни памяти о 
значительных событиях из жизни 
святых, в честь которых построены 
храмы.  Они  отмечаются в день 
святого или священного события, в 
память которого был освящен 
престол местной церкви.    Ко дню 
храмового праздника стремились 
обновить, освежить украшения 
самого храма. Женщины 
заканчивали вышивку полотенец, 
мужчины — художественные 
поделки из дерева.    В самый день 
праздника прихожане старались 
непременно быть на службе, в том 
числе на предшествовавшем обычно 
литургии молебне с водосвятием; 
запасались святой водою.
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Быт и традиции крестьян

Культурная пропасть между высшими и низшими сословиями в 
России была огромной. Крестьяне, в отличие от дворян, 
оставались верны старым обычаям.  В деревне преобладала 
традиционная русская культура. Главным продуктом питания был 
ржаной хлеб. Входил в употребление картофель. Мясо ели редко, 
обычно на праздники. 
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Крестьянские семьи

 Крестьянская семья объединяла 
представителей двух 
поколений  родителей и их детей. Детей, 
как правило, было много. Основными 
семейными обрядами являлись крещение, 
свадьба, похороны. В брак юноши обычно 
вступали в возрасте 24–25 лет, девушки  в 
возрасте 18–22 лет. Законным считался 
брак, заключенный при церковном 
венчании.  После женитьбы сына 
родители и близкие родственники 
помогали ему построить собственный 
дом. 

Выдавая дочь замуж, родители передавали мужу приданое. В его составе 
помимо прочего были вещи, сшитые девушкой до свадьбы.



LOGO

Жизнь горожан

В первой половине XIX в. наблюдается индустриальный рост Петербурга, 
Риги, Москвы, Харькова, Екатеринослава. Рост населения городов в 2–2,5 
раза превышает общий рост населения империи. С развитием городской 
торговли и транспорта стремительно сокращается площадь 
индивидуальных хозяйственных построек: хлевов, сараев, бань. 
Улицы  становятся более оживленными. К середине XIX в. большинство 
российских городов трансформировалось из аграрно-административных 
в ремесленно-промышленные и торговые центры.
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Заработок горожан
Основная масса купечества в первой 
половине XIX в. придерживалась 
традиционного уклада жизни и 
методов ведения дел. В домах 
сохранялась строгая субординация 
согласно «Домострою». Купцы были 
наиболее религиозной частью 
городского населения. Жизнь 
рабочего люда была 
тяжелой.  Рабочие первых фабрик и 
заводов жили в многоэтажных 
казармах, сырых, полутемных, с 
дощатыми нарами, кишевшими 
насекомыми. Отсутствие чистой 
воды,  недостаток света и воздуха 
губительно сказывались на 
организме. Смертность в их среде в 
два раза превышала среднюю по 
стране.
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Жизнь и быт дворянской 
семьи
В начале XIX в. продолжалось культурное сближение России с Западной Европой, 
но в этом процессе участвовали лишь высшие классы общества. Во главе семейной 
иерархии стоял отец, который отвечал за представительство семьи в обществе и 
общества в семье. Согласно этикету он держался в отдалении, имел в доме 
отдельные помещения. Семья могла состоять из родственников по кровному и по 
свойскому родству. В ее состав нередко включались домочадцы, (люди, жившие под 
единой крышей) за исключением слуг и крепостных. В семье существовало четкое 
разграничение по гендерному признаку. Ведение дома считалось специфической 
женской обязанностью,  дела вне дома  мужской. 
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Воспитание дворянских детей

По причине высокой детской 
смертности детство до 7 лет считалось 
временем чисто биологического 
существования. Уход за ребенком до 
этого возраста доверялся няне. С 7-
летнего возраста ребенок 
рассматривался как маленький 
взрослый, так как считалось, что у него 
появлялся разум. Обучение и 
воспитание 
мальчиков  ориентировалось на 
служение Отечеству. В девочке 
воспитывалось умение жертвовать 
собой в качестве жены и матери. После 
7 лет для ребенка стандартом 
поведения становилось поведение 
взрослых. Дети могли присутствовать и 
принимать участие в разговорах 
взрослых,  читать их книги. 
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Имидж

Отношение к внешности и одежде имело эстетический характер. Отточенные 
остроты и полированные ногти, изысканные комплименты и тщательно 
уложенные волосы дополняли друг друга. Согласно правилам хорошего тона. даже 
самый дорогой и изысканный наряд выглядел просто. Дворянство проводило дни 
не только на службе, но и в постоянном общении. В домах столичной знати 
ежедневно обед накрывался на 100 человек. А бал или званый вечер мог обойтись 
хозяину в значительную сумму. Городские дома знати напоминали дворцы: они 
строились преимущественно из камня, украшались колоннами, скульптурами, 
лепными барельефами. 
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Лето дворян

Традиционно в начале лета помещики переезжали в загородные 
дворцы и дома. Проведя на лоне природы летние месяцы и даже 
часть осени, они возвращались в города в ноябре. Тогда и 
начиналась городская светская жизнь с балами, маскарадами, 
театральными премьерами.
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Вывод

• Таким образом,  в процессе культурного сближения России с 
Европой участвовали лишь высшие классы общества. Пропасть 
между «высокой» культурой аристократии и знатного 
купечества и традиционной культурой низших сословий 
сохранялась. 


