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Однажды, в очередной раз рассматривая старые фотографии на которых 

были запечатлены образы моих далёких предков, я вдруг поймал себя на 

интересной мысли. 

Вот эти люди на пожелтевшем от времени картоне – это моё далёкое 

прошлое. А с их точки зрения я – их далёкое будущее.  

Вот и получается, что, вспоминая прошлое, я вспоминаю его из будущего.  

Все мои предки – крестьяне, насколько удалось выяснить, со времён 

Екатерины II жившие здесь, на опочецкой земле.  

Вот фото (фото 1) молодого человека в гусарской форме. 

Причём здесь крестьянство?  Так ведь Гавриил Васильев, 

рядовой Лейб-гвардии Гусарского полка, есть крестьянский 

сын, урождённый деревни Пятницыно Глубоковской волости. 

Понятное дело, в те годы существовала воинская повинность, 

и молодые крестьяне должны были в назначенный срок 

явиться в призывные пункты. Там их ожидали медицинская 

комиссия и прочие проверки, в том числе на степень 

образованности.  

    Видимо, Гавриил Васильев обладал отменным здоровьем, был крепко 

сложен и смекалист. Ведь в гусары могли попасть далеко не все! 

    Как говорил Козьма Прутков: 

- Хочешь быть красивым – иди в гусары! 

Разумеется, одного желания было мало…  

А на другом фото (фото 2) – Гавриил Васильев уже в 

гражданской одежде. Вполне себе аккуратно одетый, 

причёсанный. Вероятнее всего, судя по антуражу, фото сделано 

заезжим фотографом в конце XIX века или в начале XX.  Вот так 

мог выглядеть молодой крестьянин Опочецкого уезда.  
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Третье фото (фото 3) имеет целую историю. В детстве, 

рассматривая эту фотографию, я  часто спрашивал отца:  

«А мой прадед Гавриил был за белых или за красных?»  

Отец отвечал уклончиво, и я понимал, что он и сам не знает 

ответа на этот вопрос.  

Лишь совсем недавно я занялся поисками. С помощью 

опочецкого краеведа А. В. Кондратени удалось найти 

фамилию, место рождения. А поиски в материалах о Первой 

мировой  войне позволили точно установить, что прадед мой, крестьянин 

Гавриил Васильев, не дожил до событий 1917 года. 

   В 1915 году он сложил свою голову у реки Меречанка, что недалеко от 

Бреста протекает.  В тот день Новоржевский стрелковый полк вёл бой с 

противником.  

Судьба моего прадеда Гавриила Васильева, крестьянина Опочецкого уезда, 

типична для того времени. Крестьянство составляло большинство населения 

Российской империи.   Если в семье было более одного сына, молодым людям 

нужно было отслужить, затем, вернувшись домой, быть определённое время в 

статусе уволенного в запас. И уж если война… 

После Первой мировой много вдов осталось в русских деревнях. В том 

числе и деревнях Опочецкого уезда. И очень многие так и остались одинокими, 

взвалив на себя бремя ведения хозяйства и воспитания детей.  

Русское крестьянство. Так сложилось, что в представлении современников 

при этих словах вспоминается крепостное право, народ, который, как говорил 

гоголевский Плюшкин, «от безделья завёл вредную привычку – трескать», 

помещики, изнывающие от безделья и порой совершенно не обученные грамоте 

и основам ведения хозяйства.  

   Однако в России далеко не везде существовало крепостное право.  

Не было его, к примеру, в Сибири и на Кавказе. Да и на Псковщине, в 

Опочецком уезде, в частности, значительную долю составляли экономические 

крестьяне, или, как их стали называть позднее, государственного имущества 

крестьяне. Они имели полную личную свободу, могли самостоятельно 

распоряжаться произведённым продуктом. Главное – заплати в срок налог и 

живи спокойно.  
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   По большей части прослойка экономических крестьян сформировалась 

при Екатерине II, после проведения реформ, в результате которых 

значительные участки земель отошли от церкви в собственность государства.  

При этом жившие на этих участках монастырские крестьяне становились 

свободными.  

Много ли было таких свободных крестьян в Опочецком уезде? 

По карте от 1873 года (т.е. вскоре после отмены крепостного права) 

удалось выявить, что государственные земли, на которых жили и трудились 

экономические крестьяне, занимали довольно значительную долю.  

Также на карте обозначены продовольственные крестьянские леса. Очень 

интересный термин, говорящий сам за себя.  

   Изначально в деревне Прушки (ныне Пружки) значилось 13 человек 

мужского пола. Пустошь Прушки была ранее в монастырских владениях.  

   Как правило, экономические крестьяне жили достаточно обеспеченно. 

Некоторые из них самостоятельно торговали даже с отдалёнными регионами 

(например, с Финляндией), чем вызывали недовольство купеческого сословия.  

Случалось, купцы подавали жалобы по этому поводу, но всё было законно. 

Экономическим крестьянам разрешалось самостоятельно реализовывать 

произведённый продукт.  

 

 

   На фото – типичное крестьянское хозяйство дер. Пружки. Большой дом 

на две семьи, въездные ворота и забор вокруг двора, хозяйственные постройки, 

амбар и гумно. Были, конечно, баня и колодец.  

   Дома строили добротно, на фундаменте из гранитных валунов. 

Гранитным камнем был умощён двор.  
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Так выглядит дом уволенного в запас крестьянина государственного 

имущества Петра Ефимова (дер. Пружки).  Можно отметить крепкий 

гранитный фундамент и очень высокое крыльцо. Дело в том, что подвальное 

помещение не заглублено в грунт, а находится в нижней части сруба, что 

обеспечивало гарантию не затопления грунтовыми водами.  

Хозяйство было крепким. Держали птицу, корову, овец, лошадь. В одной 

из надворных построек были установлены большие каменные жернова для 

помола муки.  

Как правило, в деревнях имелись свои мастера. Так, в Пружках жил и 

работал кузнец. Мастер в своём деле. Рядом с домом Петра Ефимова жил 

местный портной, специализировавшийся на пошиве шапок и полушубков. 

Даже фамилия у него была подходящая – Пушнов.  

Не все в деревне жили зажиточно. Была многодетная семья, которая 

охотно помогала вести хозяйство другим. И Петру Ефимову тоже. Работали 

добровольно, за еду. Наёмным трудом это не считалось. Просто помощники.  

Крестьяне не только умели работать, но и хорошо отдыхали, когда 

случались праздники. Так было заведено, что каждый праздник отмечался в 

конкретной деревне, и на гулянку сходились из окрестных сёл. Можно было и 

сплясать, и спеть частушки, и познакомиться. Ну и силушку свою показать. 

Практически ни одна гулянка не обходилась без драки. Иногда доходило и до 

серьёзного, когда молодые парни кого-то или что-то не поделили.  
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Особое место в жизни крестьян занимала баня. Бани были не у всех. Кто-

то, случалось, мылся в печи. Другие неимущие ходили к родственникам и 

соседям. Бани топились по-чёрному.  Часто мылись всей семьёй, не взирая на 

пол и возраст.  

      

На рисунках (автор В. П. Гаврилов) представлен внешний вид и 

внутреннее обустройство типичной русской деревенской баньки по-чёрному. 

Это банька в д. Секачи Глубоковской волости.  Она и по сей день там стоит в 

зарослях деревьев и кустарника.  

Помимо сельскохозяйственных работ, крестьяне находили себе и другие 

занятия, полезные и нужные. Женщины пряли и ткали, мужчины при 

необходимости брали в руки топоры и другие инструменты для плотницких и 

столярных работ.  

   Предметы, говорящие о роде занятий сельчан: 

ступа, пест, домотканый половичок, коромысло из 

лёгкой прочной древесины, 

 

 

 

инструмент для снятия 

коры с брёвен, 

 

 

фрагмент инструмента, на рукоятке 

вырезан крест, 
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деревянный циркуль, 

 

 

 

прялка и плетёный 

кузовок  

 

     

 

 

Суровой была жизнь крестьянина. Однако в часы отдыха эта самая жизнь 

была и сладкой, когда семья собиралась для чаепития за самоваром. Сахар в те 

времена был очень вкусен, но дорог. Как правило, сахарная голова хранилась в 

недоступном для детей месте, что, однако, не всегда препятствовало 

проникновению к лакомству маленьких сладкоежек. 

    Сахар кололи на мелкие кусочки специальными щипцами, которые 

изготавливали кустари-кузнецы. Как правило, мастера ставили своё клеймо. 

 

            

    

 Вот. Вспомнили. Окунулись в жизнь и быт крестьянства, на котором во 

все века держалось могущество России.  Вспомнили из будущего.  

Что-то будут вспоминать наши потомки из нашего будущего?  


