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Один из опытов этнографического изучения современной деревни 
осуществлен организованной Институтом этнографии в 1950 г. научной 
командировкой 1 в передовые колхозы Подмосковья с целью изучения 
их культуры и быта. В центре внимания исследователей был колхоз 
имени Сталина (в с. Дединово Дединовского сельского Совета Луховиц
кого района), которому и посвящен настоящий очерк.

I

Большое село Дединово с многотысячным населением расположено в 
южной части Московской области, недалеко от Коломны, раскинувшись 
по обеим сторонам Оки. В левобережной, наиболее обширной и насе
ленной части села и находится сельскохозяйственная артель имени 
Сталина. Кроме нее в селе имеются два крупных колхоза и большой 
животноводческий совхоз «Дединово».

Левобережная, заокская, часть Луховицкого района представляет со
бой сильно заболоченную равнину. Селения расположены среди заок- 
ских заливных лугов, отличающихся высоким урожаем хороших по со
ставу трав. Луховицкий район обладает лучшей кормовой базой в Мо
сковской области, являющейся одним из условий создания в районе 
крупного передового социалистического животноводства, развитого в 
Дединове и других селениях, расположенных в пойме Оки.

Дединово, в прошлом крупное торговое село, отличалось своеобраз
ной экономикой. Оно не имело пашни и не знало земледелия. Заливные 
луга давали богатые укосы трав и способствовали развитию животно
водства и разведению высокоудойного молочного скота. Огромные сено
косные угодья пойменных лугов были собственностью помещика, сда
вавшего их в аренду кулакам. Второй укос трав сдавался в аренду 
скотопромышленникам, закупавшим на юге гурты скота и откармливав
шим их на деаиновских лугах, а затем рекой на баржах отправлявшим 
скот в Москву.

Скудные крестьянские земли, разбросанные в разных местах, не 
могли обеспечить сносное существование основной крестьянской массы.

1 Командировка была осуществлена автором статьи и аспирантом Института 
этнографии Л. Н. Чижиковой.
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Ежегодно, чтобы прокормить свой немногочисленный скот, трудовое 
крестьянство вынуждено было покупать у помещика укосы трав с аук
циона. Малоземелье заставляло искать заработок «на стороне», и де- 
диновцы уходили в города — Москву, Рязань, Коломну, Петербург и 
другие места в качестве фабрично-заводских рабочих, прислуги, приказ
чиков, а особенно служащих чайных лавок и трактиров. Основная бед- 
няцко-середняцкая часть крестьянства жила в Дединове рыболовством, 
животноводством (хотя коров имели далеко не все), отходничеством, 
батрачеством, работой на лошадях — возкой сена.

Великая Октябрьская социалистическая революция коренным обра
зом изменила условия жизни трудового дединовского крестьянства 
Земля, конфискованная у помещиков и кулаков, была передана в бес
платное пользование дединовскому крестьянству и поделена «по едо
кам»; с этого времени крестьяне начинают заводить огороды, сажать 
картофель.

Созданные в 1918 г. комитеты бедноты организуют помощь бедня
кам, выделяя им лучшую часть лугов, помогая строиться. Большинство 
бедняцких хозяйств смогло обзавестись коровами, лошадьми, построило 
Новые дома. Однако кулачество пыталось сохранить своё влияние в хо
зяйственной и общественной жизни деревни. Классовая борьба не пре
кращалась, достигнув наибольшего обострения к началу периода кол
лективизации.

В 1929 г. в селе было создано Товарищество по совместной обра
ботке лугов; в него вошло 18 бедняцких хозяйств. В том же году, когда 
в Товариществе было 30 хозяйств, приступили к созданию сельскохо
зяйственной артели. Колхозу были отведены лучшие земли. Животно
водство и садоводство ;стали основой экономики колхоза. Колхоз при
влекает и середняка. Число хозяйств в колхозе увеличивается до 800. 
Вместе с тем в колхоз просачиваются и кулаки, начавшие разлагать 
колхоз изнутри. Деятельность кулачества вызвала в 1930 г. применение 
решительных мер против него; в этот период в районе происходит лик
видация кулачества как класса.

После этого в "колхоз снова вливаются вышедшие из него под влия
нием кулацкой агитации середняцкие хозяйства; к концу года они со
ставляют в колхозе уже 50% всех хозяйств. В 1935 г. колхоз, в кото
ром насчитывалось 700 хозяйств, был разукрупнен: из него выделились 
еще два колхоза — «Маяк» и имени Мичурина (к последнему отошло 
садовое хозяйство). Колхоз имени Сталина объединил половину всех 
ранее входивших в него хозяйств. Значительно развившееся животновод
ство колхоза вызвало необходимость постройки большого скотного дво
ра. В это время был построен двор колхоза, называемый теперь 
«старым».

1935 год для колхоза был ознаменован событием всесоюзного зна
чения — Луховицкий район становится родиной стахановского движения 
в животноводстве. Среди луховицких животноводов возникает передо
вое движение доярок-трехтысячниц. Возглавила его доярка колхоза 
«Красная заря» — Нартова из с. Любичи, расположенного рядом с Де
диновым; животноводы колхоза имени Сталина активно включаются в 
движение за высокие удои и свои достижения в дальнейшем демонстри
руют на сельскохозяйственной выставке 1938/39 г. Доярки колхоза Фе
дюнина, Лощенова и др., добившиеся более 3000 кг молока с каждой 
коровы в год, становятся участницами выставки.

Однако растет не только животноводство колхоза, возникает и 
развивается полеводство, которого не знало Дединово до революции. 
Накануне второй мировой войны колхоз обладал крепким животновод
ческим хозяйством, имел уже посевы зерновых, корнеплодов, овощей, 
картофеля.

В трудных условиях военного времени, когда лучшие силы колхоза
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ушли на фронт, в условиях временной эвакуации скота в глубокий тыл, 
работа в колхозе ведется дружным сплоченным коллективом. Путем на
пряженного творческого труда колхоз добивается повышения урожай
ности полеводческих культур. После возвращения скота из эвакуации 
колхоз восстанавливает стадо, из года в год повышается удойность ко
ров. В этот период особенно ярко проявилось чувство глубокого совет
ского патриотизма членов колхоза имени Сталина. Колхоз выступает 
инициатором выделения молока в фонд защитников Родины и сдает для 
этого ежегодно тонны молока. Колхозники снабжают одеждой и обувью 
Советскую Армию, делают взнос в 180 тыс. рублей на постройку танко
вой колонны.

После войны колхоз восстановил свое хозяйство, превысил его дово
енный уровень и вступил на новый этап всестороннего интенсивного 
развития.

II

В настоящее время колхоз объединяет 360 хозяйств и 1156 человек 
населения, русского по своему национальному составу. В колхозе 
имеется лишь несколько приезжих мордовских семей.

В сложном производстве колхоза имени Сталина сочетается много 
различных отраслей, но молочное животноводство является ведущей. 
Пять животноводческих ферм колхоза представляют своеобразную фаб
рику молока и мяса, в которой работа ведется по строго установлен
ному распорядку и многие процессы труда механизированы. Молочно
товарная ферма 1-й животноводческой бригады представляет собой про
сторный новый скотный двор, в широкие окна которого проникает много 
дневного света, а ночью на ферме горят электрические огни. Корозы 
свободно располагаются на деревянном настиле, покрывающем бетони
рованный пол в стойлах. Здесь имеются автопоилки, применяется элек
тродойка; подвесная дорожка с железной вагонеткой облегчает работу 
скотников, беспрерывно, посменно убирающих помещение двора. К скот
ному двору примыкают подсобные помещения: кормокухня, приемочная 
молока (тут же помещается лаборатория, где производится анализ мо
лока), помещение для содержания агрегата электродойки.

На ферме — чистота и порядок. Перед дойкой доярки тщательно 
моют руки, надевают белые халаты; после дойки переодеваются в чер
ные халаты для ухода за коровой. От доярок требуется много умения, 
знания характера и привычек каждого животного, чтобы добиться от 
него наивысшего удоя.

За каждой дояркой закреплена определенная группа коров. Особо 
ответственной является работа по уходу за коровами высокоудойного 
стада, поэтому доярки-пятитысячницы (за каждой закреплено девять 
коров) работают бессменно и четыре раза приходят на ферму для корм
ления и дойки (с 4 до 6 час., с 9 до 12, с 14 до 16 и с 20 до 22), а в 
промежутках между работой снова уходят домой. Доярки остального 
колхозного стада работают в две смены, но зато группа прикрепленных 
к каждой доярке коров вдвое больше, чем у доярок высокоудойного 

; стада. Работа скотников связана с общим распорядком и режимом дня 
'на ферме; кроме того, они несут ночное дежурство, работая посменно.

Труд животноводов, строго распределяемый по времени, с установ
ленными днями отдыха, в значительной степени механизированный, при 
;всей своей специфичности напоминает труд на индустриальном пред
приятии.

Большое значение в деле организации труда и отдыха животноводов 
в зимний период имеет построенный вблизи молочно-товарных ферм 
дом д о я р к и .  Это теплое помещение, состоящее из двух комнат, 
куда приходят доярки во время перерывов работы на ферме. Здесь про
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водят беседы ветеринарный врач, зоотехник, происходят производствен
ные совещания, а также политбеседы и читки вслух.

На основе высокой культуры производства колхоз добился большой 
продуктивности молочного скота, получая по всему поголовью в делом 
по 4500 кг в среднем с каждой коровы в год (всего дойных коров в 
колхозе 300, а общее поголовье крупного рогатого скота достигает 
600 голов). От высокоудойного стада доярки-пятитысячницы получают 
по 5500 кг молока в год от каждой коровы.

С неослабеваемой творческой энергией животноводы артели имени 
Сталина2 вместе с другими животноводами работают над выведением 
собственной «приокской» породы высокоудойного молочного скота путем 
тщательного подбора племенного молодняка при формировании стада, 
правильного ухода, кормления и организации труда.

Выращиванию молодняка животноводы колхоза уделяют особое вни
мание. В колхозе имеется «родильное отделение» для коров, «профи
лакторий» для новорожденных телят и два других отделения, куда пе
реводят телят соответственно увеличению их возраста. Помещенные в 
отдельных клетках, они окружены уходом прикрепленных к ним телят
ниц »  находятся здесь в течение нескольких месяцев. После пяти меся
цев их переводят во двор ремонтного молодняка, а после года — в об
щие скотные дворы.

Учитывая необходимость правильной организации пастбищного со
держания скота, колхоз организует летом лагерную круглосуточную 
пастьбу. В 2—3 км от села располагается стадо под присмотром кол
хозных пастухов (зимой выполняющих работу по уборке помещения 
фермы), работающих посменно. В целях правильного использования 
пастбища его делят на восемь частей — клеток; на каждой из них прово
дят выпас скота в течение пяти суток. Переходя от одной клетки ,к дру
гой, стадо через 35 дней возвращается на первый участок, где за это 
время снова отрастает трава.

В центре пастбища расположены временные постройки лагеря — при
емочная молока £здесь хранится молочная посуда), а также помещения 
для доярок, пастухов на случай необходимости укрытия от дождя. 
Взвивающийся на шесте вымпел — «сигнал дойки» — четыре раза в сут
ки извещает о ней. Пастухи собирают стадо к постройкам лагеря, дояр
ки подъезжают из села на подводах.

Основной заботой колхоза в настоящее время является устройство 
металлической изгороди, что намного облегчит труд пастухов, и подве
дение к лагерю электричества для применения электродойки.

В колхозе значительно развиты и другие отрасли животноводства. 
Хорошо поставлены свиноферма, овцеферма; имеется племенная коне
ферма, где содержатся породистые тяжеловозы и рысистые кони. Зна
чительное развитие получило разведение кур. Однако все эти отрасли 
имеют второстепенное значение в сравнении с основной — молочным жи
вотноводством.

Замечательным достижением колхоза является его полеводство, ко
торого не было в старом Дединове. «Наши старики не знали, что это 
за пахота»,— вспоминает 88-летний колхозник Ф. Ив. Савельев. Теперь 
дединовцы научились не только пахать, сеять, но и выращивать боль
шие урожаи ржи, пшеницы, овса, проса, что считалось раньше невозмож
ным в пойме. Колхоз осваивает и новые культуры, ранее не известные 
в центральной полосе. Новатором этого дела является председа
тель колхоза Герой Социалистического Труда Ф. С. Генералов, с неис
черпаемой творческой инициативой производящий опытные посевы раз
нообразных культур, в том числе южных. Первоначальные опыты сева

2 М олочнотоварная ферма колхоза с 1943 г. включена в зону деятельности Лу
ховицкого государственного племенного рассадника.
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ржи, пшеницы и других зерновых культур в пойме уже доказали воз
можность развития в ней полеводства. Теперь делаются опыты выра
щивания конопли, кукурузы, дающие неплохие результаты. Кукуруза 
используется как высокопитательная культура для силоса; вместе с тем 
опыты колхоза показали, что она может здесь стать продовольственной 
культурой: в 1949 г. кукуруза полностью созрела, и посев следующего 
года колхоз произвел своими семенами.

Большое значение имеют в колхозе овощеводство, посадка картофе
ля, корнеплодов. Полеводство ведется на высоком агротехническом 
уровне, на основе машинной техники (колхоз обслуживается МТС), 
правильного севооборота (внедрен девятипольный полеводческий сево
оборот с подсевами многолетних трав — клевера и др.— и семипольный 
кормоовощной севооборот).

В колхозе немало подсобных производственных предприятий — 
молочный завод, мельница, крупорушка, лесопилка (пилорама) и др. 
Имеется своя электростанция, обслуживающая 16 производственных то
чек. Электричество применяется при приготовлении корма, дойке, стриж
ке овец, особенно при молотьбе.

Сердцем колхоза является его механический цех, от работы которого 
зависит налаженность всех отраслей колхозного хозяйства.

Производство колхоза построено на основе плановости и учета. Про
изводственный план, составленный на год, планы весеннего сева и убор
ки доводятся до бригады, звена, каждого члена. Вместе с тем ведется 
повседневный учет труда, составляются графики, исполнение работ бри
гад и звеньев отмечается на доске, расположенной у здания правления.

Высший орган управления артели — общеколхозное собрание. Отчет
ное собрание, подводящее итоги работы производственного года, яв
ляется важнейшим событием в жизни колхоза. Оно происходит в первом 
месяце нового года; коллектив ждет его, готовится к нему, о нем не
однократно извещает колхозное радио. Происходит собрание в колхоз
ном клубе. Праздничное убранство ярко освещенного зала, музыка, 
исполняемая духовым оркестром, придают особую торжественность об
становке, в которой происходит собрание. Кроме членов артели, на 
собрание приглашается актив соревнующегося с ней колхоза «Маяк», 
представители районного центра. Отчет председателя о работе за про
шедший производственный год и содоклад ревизионной комиссии под
вергаются критическому разбору. Характерна та активность, с которой 
проходят обсуждения доклада. Собрания артели показывают, что члены 
ее являются подлинными хозяевами, болеющими за общественное добро. 
В результате по-хозяйски вскрытых недочетов осуществляются мероприя
тия по устранению их, а иногда происходит и значительная перестройка 
отдельных участков работы.

III

Производственный быт колхоза тесно связан с формами организации 
труда. Основной производственной единицей является бригада, имеется 
и звеньевая система, подчиненная бригаде. В колхозе — пять полеводче
ских и три животноводческие бригады, в основу формирования которых 
положен производственный принцип. Люди подбираются по опыту, 
склонности, специализации. За каждой полеводческой бригадой закреп
лена земля (в количестве 130 га покоса и 60 га пашни) на все время 
севооборота, транспортные средства, сельскохозяйственный инвентарь, 
сенокосилки, жнейки и пр. В каждой бригаде — 50—60 человек.

Роль бригадира как руководителя одного из важнейших участков 
производства, как организатора работ бригады — ответственна; от него
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требуется знание агротехники и политическая грамотность. Помощни
ками бригадира в его организационной работе являются звеньевые. 
Звеньевых — два в каждой бригаде, соответственно числу звеньев. Рабо
та по звеньям осуществляется в овощеводстве, большая же часть работ 
выполняется без деления на звенья.

С вечера председатель колхоза, собрав бригадиров, дает им задания 
на день. Рано утром бригадир распределяет задания между членами 
бригады. Бригадир осуществляет учет работы. Ежедневное наблюдение 
за состоянием различных частей обширного хозяйства ведет председа
тель, объезжающий на автомашине или мотоцикле все участки колхоз
ных полей.

Одним из существенных моментов производственной жизни бригады 
являются бригадные производственные совещания, где обсуждаются 
планы работы, нормы выработки, социалистические обязательства.

Работа крупного социалистического хозяйства невозможна без нали
чия квалифицированных колхозных кадров. Старое Дединово не знало 
людей таких профессий, которые теперь стали обычными в селе: бухгал
теров и счетоводов, механиков, электромонтеров, шоферов и др. Семи
летие^ образование имеют многие из рядовых колхозников; не редкостью 
является наличие среднего десятилетнего образования. Колхозом подго
товлены агрономы, ветеринарные фельдшеры, зоотехник и др. .

В полеводческих бригадах мужчины выполняют работу на лошадях: 
к каждой бригаде прикреплена группа транспортников из 10 человек; 
имеются транспортники и на фермах. Основные работы в полеводстве 
выполняют женщины. Они же являются звеньевыми. В животновод
ческих бригадах мужчины исполняют должности пастухов, конюхов, а 
женщины работают доярками, телятницами, свинарками. Должности 
механиков, электромонтеров, шоферов (в колхозе пять автомашин) за
нимают мужчины. Они же являются бригадирами, но есть бригадиры и 
женщины; так, например, бригадиром животноводческой бригады (по 
ремонтному молодняку) является т. Якунинская. Женщины занимают и 
руководящие выборные должности в колхозе: звеньевая Юрьева и дояр
ка Лощенова избраны членами правления колхоза. Женщины входят 
также в состав ревизионной комиссии.

Основной формой оплаты труда является сдельная, почти полностью 
вытеснившая повременную. Применяется групповая, но в ряде работ — 
индивидуальная сдельщина, особенно в животноводстве, огородной ра
боте, дающая положительные результаты. Женщинам-домохозяйкам, за
нятым в полеводстве, закрепление за ними участка позволяет распреде
лить свое время так, чтобы выполнить и свою часть работы в поле и 
домашние дела.

Возглавляемое партийной и комсомольской организациями социали
стическое соревнование в колхозе поднято на высокий уровень. Замеча
тельное движение доярок-трехтысячниц давно переросло в движение 
доярок-пятигысячниц. Из года в год повышая надои, многие из них взя
ли обязательства надоить более 6000 кг от каждой коровы в год. Дояр
ка колхоза Герой Социалистического труда К. М. Лощенова держит пер
венство по всему Луховицкому району, являющемуся районом передового 
социалистического животноводства, и вместе с тем первенство по всей 
Московской области.

Социалистическое соревнование проявилось также в форме межрай
онных соревнований: Луховицкий район в целом соревнуется с Бородян
ским районом Киевской области УССР.

В результате тесного общения и обмена опытом украинских и рус
ских колхозников украинцы заимствуют передовые методы социалисти
ческого животноводства, подмосковные колхозники переносят к себе 
опыт выращивания высоких урожаев зерновых и используют южные- 
культуры на полях Подмосковья.
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Партийная и комсомольская организации колхоза выпускают стенную 
газету «Сталинец», а в период горячей летней поры — специальные бое
вые листки «молнии».

Высокий уровень социалистического соревнования и стахановского 
Движения отражает новое, творческое отношение к труду членов колхоза 
имени Сталина. В колхозе много орденоносцев, а восемь человек носят 
звание Героя Социалистического Труда.

Сознание ответственности за работу колхоза в целом обусловило раз
витие межбригадной и межзвеньевой производственной помощи. Та за 
ботливость, которую проявляют передовые люди колхоза к важнейшей 
задаче — своевременному выполнению обязательств перед социалистиче
ским государством, свидетельствует о глубоком понимании колхозниками 
и общегосударственных задач. Колхоз из года в год одним из первых 
б районе выполняет поставки государству, направляя ему красные обозы 
с молоком, зерном и другими продуктами. Задержки в выполнении этой 
задачи вызывают беспокойство людей колхоза, причины задержек об
суждают на колхозных собраниях и принимают меры к их устранению.

Гордость успехами своего колхоза сливается в сознании членов кол
лектива с чувством ответственности за колхоз, носящий имя 
И. В. Сталина. Успехи колхоза связываются с его именем, с его заботой 
о колхозном крестьянстве. В сознании членов артели ярко выражено 
стремление сделать колхоз достойным имени, которое он носит. Эти чув
ства широко отражены в устном поэтическом творчестве коллектива, 
в его песнях и частушках.

Передовые люди колхоза умеют сочетать свои личные интересы с 
общественными. Проявление мелкособственнической идеологии, например, 
стремление обработать личное хозяйство раньше и в ущерб обществен
ному, имеет еще место, но встречает строгое осуждение. Резкой критике 
подвергаются также случаи проявления недисциплинированности в ра
боте.

Существенной чертой облика передового колхозника артели имени 
Сталина является его борьба с косностью, рутиной в производстве, со
знание необходимости овладения новыми приемами ведения хозяйства, 
освоения техники.

Фактом огромной важности явилось применение в 1949 г. агрегата 
электродойки; первоначально доярки несколько недоверчиво отнеслись 
к незнакомому аппарату. Первой взялась за дело освоения, электродойки 
К. М. Лощенова — передовая доярка, не уступающая своего первенства 
никому в районе. К- М. Лощенова помогла и другим дояркам колхоза 
в освоении электродойки.

К- М. Лощенова является подлинным мастером высокого раздоя ко
ров. Она дала обязательство на районном слете животноводов в 1950 г. 
надоить 7000 кг от каждой коровы в год. Работа доярки — творческая, 
исследовательская; она тесно связана с работой научных институтов 
животноводства и Института кормов. К. М. Лощенова проводит опыты 
кормления животных различными кормами, исследуя влияние их на 
удойность и качество молока.

Рационализация колхозного производства, смелое внедрение нового 
опыта неразрывно связаны с именем председателя колхоза — Героя 
[Социалистического Труда Ф. С. Генералова. С неутомимой творческой 
изобретательностью он вносит рационализаторство в область полевод
ства, в строительную технику (использование новых материалов) и т. д. 
Являясь много лет депутатом Московского областного Совета депутатов 
трудящихся, Ф. С. Генералов избран депутатом в Верховный Совет 
Союза ССР.

С ростом социалистического сознания изменяется отношение к тем 
видам труда, которые раньше не пользовались уважением крестьян. 
В прошлом в пастухи шли наиболее бедные крестьяне; середняки счи
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тали эту работу одной из худших. В настоящее время в колхозе имени 
Сталина работу пастухов выполняют уважаемые всеми члены коллекти
ва, сознающие всю ответственность охраны основного богатства — кол
хозного стада. Значительная доля в успехах развития животноводства 
и росте его продуктивности принадлежит пастуху. Пастух колхоза 
Н. П. Федулов путем правильной организации пастьбы высокоудойного 
стада помог колхозу добиться высоких удоев. Получение молодым 
пастухом звания Героя Социалистического Труда свидетельствует о том 
почете, которым окружен труд пастуха в современной деревне. Вместе 
с тем этот факт имел решающее значение в деле духовного роста самого 
Н. П. Федулова. Молодой пастух пристрастился к чтению, оно стало его

Рис. 1. Колхозный пастух — Герой Социалистического Труда Н. П. Ф едулов  
у микрофона колхозного радиоузла. Ф отохроника ТАСС.

любимым занятием. Досуг свой он проводит за слушанием радио и чте
нием. Н. П. Федулов — комсомолец. Он часто выступает по радио, рас
сказывая о своем опыте, участвует в районных и областных слетах 
животноводов.

Ведущая роль в деле организационно-хозяйственного укрепления кол
хоза, в воспитании колхозных кадров принадлежит партийной организа
ции села. Она помогает расстановке сил в производстве, возглавляет 
социалистическое соревнование, ведет политико-массовую работу. Одной 
из важнейших форм работы является создание агитколлектива (в соста
ве 42 чел.) из передовых людей колхоза и сельской интеллигенции. Цен
тром политмассовой работы является организованная при клубе комната 
агитатора, которая в дни больших политических кампаний превращается 
в агитпункт. Большое место в работе агитколлектива занимает пропа
ганда передового опыта в животноводстве. Так, например, в 1950 г. была 
устроена фотовитрина с показом производственных успехов совхоза «Ка- 
раваево» (Костромской обл.), в котором удои достигают б и даже 
10 тыс. кг на одну корову в год.

Во всех мероприятиях партийной организации ее первыми помощни
ками являются комсомольцы.

Передовые организаторы колхозного производства, выращенные пар
тией, из года в год умножают богатства колхоза, увеличивая его неде-
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лимые фонды, повышая стоимость колхозного трудодня. Из года в год 
растет товарность продукции колхоза 3. Колхоз (доход которого за 1949 г. 
составил почти два с половиной миллиона рублей) стал миллионером.

IV

Коренные производственные преобразования обусловили изменения 
быта, наблюдаемые в жилище колхозника, пище, одежде, семейной, а 
также общественной и культурной жизни деревни.

Значительно изменился внешний облик с. Дединова. Расположенное 
на берегу Оки, оно раскинулось на протяжении 4 км и состоит из мно
жества больших и малых улиц. Основная из них — Пионерская улица 
(в прошлом «Передняя») •— расположена на левобережье, вдоль реки; 
в северной части ее находится площадь Карла Маркса (б. «Базарная»), 
В высоких двухэтажных домах, являвшихся в прошлом собственностью 
сельской буржуазии, размещены основные организации села: сельский 
Совет и библиотека, правление колхоза имени Сталина, почта и теле
граф, магазины продуктовых и промышленных товаров. Здесь же, у пло
щади,— клуб и новое здание столовой-чайной. Здания начальных школ 
и средней школы-десятилетки расположены в разных частях села, а в 
центре его помещается дединовская больница и амбулатория.

Улицы Дединова частью располагаются перпендикулярно Пионер
ской, образуя кварталы, а частью сходятся к площади. Село разделяют 
на неравные части «бохата» (от слова бухта) — озера, в которые, па 
преданию, Петр I спускал свои суда. Все старые названия улиц (напри
мер, «Барская задворка», «Миллионная деревенька», «Корчма», «Ку- 
бышник» и т. п.) заменены новыми: Гражданская, Бригадная, Луговая. 
Три улицы названы в честь погибших от руки кулачества в 1919 г. 
дединовских коммунистов: ул. Тарусина (б. «Пожарная»), ул. Кислова 
(б. «Швивка»), ул. Шашина (б. «Кривуля»), а так называемая «Гавай
ка» носит имя великого преобразователя природы И. В. Мичурина. На 
территории колхоза имеется бывшая церковь, колокольня которой исполь
зуется в качестве водонапорной башни.

Колхоз уделяет внимание благоустройству села: улучшены дороги, 
сделан подъезд к паромной переправе через Оку; посажены деревья во- 

[ круг центральной хозяйственной усадьбы колхоза; в селе имеется водо
провод, и вместо старых колодцев установлены водоразборные колонки. 
Ночью сельские улицы освещаются электричеством, на площади установ
лен громкоговоритель.

; Колхозу и сельскому Совету в ближайшие годы предстоит озеленить 
1 улицы, расширить водопроводную сеть. Очень нужна постройка моста 
через Оку, так как ни моторные лодки, ни новая паромная переправа, 
имеющиеся в распоряжении колхоза, не могут удовлетворить нужды кол
хоза в постоянной связи с правобережьем — с районным центром, Ко
ломной и Москвой.

Недалеко от центральной площади села помещается основная усадь
ба колхоза, обнесенная забором, здесь расположены молочно-товарные 
фермы, дом доярки, электростанция, механический цех колхоза, мельни
ца, колхозная баня, омшаник и ряд других хозяйственных построек. 
Отдельно стоят родильное отделение для коров и профилакторий; в зна- 

. чительном отдалении, за жилыми домами, находятся овцеферма, евино- 
[ферма и птичник, а далее двор ремонтного молодняка (названный «ком
сомольским», так как первоначально в нем работали преимущественно 
комсомольцы); у правления колхоза помещается «племферма» — цен
тральная конеферма колхоза.

3 Одним из значительных фактов хозяйственной жизни колхоза является органи
зация торговли молочными продуктами на Центральном рынке в Москве, где артель, 
имеет свою палатку.
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Разбросанное положение колхозных построек в известной степени объ
ясняется природными условиями: для них выбраны наиболее возвышен
ные места, так как во время весеннего разлива Оки даже значительная 
часть улиц Дединова заливается водой.

Кроме того, каждая полеводческая бригада имеет .свою хозяйствен
ную усадьбу, где помещаются конюшня, склад для хозяйственного инвен
таря, средств транспорта и т. д. Строительство общественных зданий 
колхоза, начатое еще в 1933 г., особенно развернулось в последние годы 
послевоенной сталинской пятилетки. Значительное по своему размаху 
(построены новый скотный двор 1-й бригады, свиноферма и овцеферма, 
электростанция, гараж, пилорама, крупорушка и др.), оно отличается 
от первоначального строительства в колхозе использованием огнеупор
ных материалов: кирпича, шлакобетона, цемента, железа, шифера и др.

Колхозные постройки для скота — более старого типа, это — продол
говатые срубные одноэтажные здания с двускатной крышей; новые 
строятся на кирпичном фундаменте и кирпичных столбах со стенами на 
шлакобетонном растворе. В верхней части такого двора под крышей не
редко устраивается сеновал, в чем можно видеть продолжение местных 
традиций.

К общественным колхозным постройкам культурно-бытового назна
чения относятся клуб, правление колхоза, баня и ряд других. Правление 
колхоза имени Сталина помещается в большом двухэтажном доме и 
размещено в четырех комнатах верхнего этажа. В одной из них еже
дневно собираются бригадиры для получения от председателя наряда на 
работу; здесь же находится телефон, связывающий колхоз с районом 
(здание правления также соединено телефоном с важнейшими произ
водственными объектами колхоза, в частности с его фермами). Из пер
вой комнаты дверь ведет в благоустроенный кабинет председателя кол
хоза, уставленный красивой мебелью, с ковром на полу. Стены кабинета 
украшают почетные грамоты, которые колхоз имени Сталина получил 
за отличную работу, стоит переходящее знамя района за успехи колхоза 
в полеводстве. В двух других комнатах размещаются бухгалтерия, ма
шинистка и зоотехник колхоза. К помещению правления колхоза через 
сени примыкают комната партийной организации колхоза, радиоузел и 
комната для приезжих.

Усиление жилищного строительства особенно заметно проявилось в 
1948—1950 гг. Применяются материалы, не известные в прошлом,— 
шифер для крыши, шлакобетон и др., но дерево >все же служит основ
ным материалом для жилых построек. Для хозяйственных построек на 
приусадебных участках колхозников, используется техника, по их сло
вам, сравнительно недавно заимствованная от приезжих украинцев: плет
невые стены с обеих сторон обмазывают глиной. Стройка жилых домов 
производится пришлыми плотничьими артелями (из соседнего Егорьев
ского района). Для выполнения общеколхозных строительных работ 
есть своя колхозная плотничья бригада.

Архитектура жилого дома и тип связи его с двором остаются харак
терными для среднерусской полосы, в частности, для юга Московской 
и севера Рязанской областей. Это — изба, чаще в виде одного сруба, 

утаогда — пятистенная) на подклети (т. е. с полом, поднятым от земли), 
с двускатной крышей (или с трехскатной и с мезонином), с примыкаю
щим к дому двором. Двор состоит из двух частей — крытой части в виде 
«глаголя», примыкающей к дому, и открытой части, обнесенной забором, 
которые образуют вместе с домом замкнутый прямоугольник с воротами 
и калиткой, выходящими на улицу. Однако теперь нередко «глаголь» 
нарушен, и крытая часть двора стоит отдельно от дома, что является 
более гигиеничным (см. рис. 3).

Крытая часть двора носит общее название — «сарай»; нижняя часть 
«сарая» называется «конюшня», хотя назначение ее иное: она исполь-
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зуется для содержания коров, овец, свиней. Собственно конюшня после 
обобществления лошадей исчезла из личного хозяйства колхозника. К хо
зяйственным постройкам двора относится «погребец» — срубиое помеще

ние с погребом, который помещают иногда у ворот. (одна из его стен 
выходит на улицу, см. рис. 3), и «дровяник» — сарай или навес для дров. 

Отмечается наличие в крытом дворе второго этажа — «ящика» для
10  ---------- -С

Рис. 3. Дом и двор колхозницы В. И. М орозовой

сена, что не характерно для южного открытого типа двора, но здесь в 
условиях весенних разливов реки, покрывающих значительную часть 
села, и необходимости хранения больших запасов сена, видимо, вырабо
талась эта своеобразная разновидность двора.

Новым типом постройки жилого колхозного дома нужно считать дом 
передовой доярки колхоза — Героя Социалистического Труда К- М. Ло- 
щеновой, построенный ею в 1949 г. с помощью колхоза. Возведен дом 
на кирпичном фундаменте, с массивными кирпичными столбами по углам

*4 Советская э тн о гр а ф и я , ?чк 1



50 Г. С. М аслова

и стенами из шлакобетона, оштукатуренными и побеленными снаружи и 
изнутри. Дом имеет подполье (пол поднят от земли) для хранения кар
тофеля и овощей (как каждый дом в колхозе); сзади примыкают 
«мост» — сени с «чуланом» и двор. Двускатная крыша дома — из желе
за. По фронтальной стене расположены три окна с деревянными голу
быми резными наличниками (что также типично для архитектуры рус
ского жилого дома), а два окна имеются по боковому фасаду. У входа 
в дом со двора устроено небольшое крылечко. При использовании более 
прочных и огнеупорных материалов основной архитектурный облик да и 
планировка дома продолжают сохранять традиции русского народного 
зодчества.

Большая любовь к украшениям отмечается в домах как старой, так 
и новой стройки. Наличники окон, карнизы, мезонины украшены резь
бой, чаще пропиловочной, ажурной или накладной. В ней преобладает 
причудливая растительно-геометрическая орнаментировка, но встреча
ются и изображения птиц. Новым является включение мотивов совет
ской эмблематики — особенно част мотив пятиконечной звезды (рис. 4).

Значительно более, чем архитектура дома, изменились его внутренняя 
планировка, убранство и бытовое содержание. Так называемый северно
великорусский план избы (который характерен был для средней полосы) 
сохраняется лишь в домах старой стройки (при этом печь повернута 
устьем к фасаду, находясь в углу у двери). В большинстве домов пла
нировка другая —■ печь повернута к боковому фасаду; вся хозяйственная 
часть избы расположена непосредственно у входа, и, таким образом, 
весь «перёд» изолирован от кухни. «Перёд» состоит, как правило, из 
двух комнат — «зала», или «горницы», и спальни. В современном кол
хозном жилище ярко выражено стремление выделить части избы по их 
функциям: изба перегораживается деревянными «переборками» на три- 
четыре комнаты. Часто стены, особенно «зала», оклеивают обоями, 
а полы красят или оставляют некрашенными, но моют добела и засти
лают сплошь половиками и невыделанными овчинами и телячьими шкур
ками. Приходящие снимают у входа обувь и остаются в одних толстых 
вязаных чулках. «Зал» или «горница», как правило, утопает в зелени 
цветов, растущих в горшках и кадках. На окнах и дверях, соединяю
щих комнаты, повешены ажурные, чаще своей вязки, или ситцевые зана-
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вески; скатерти и салфетки, покрывающие столы, столики, комод, рас
ставленные в «горнице», также своей работы. Здесь стоят стулья и 
нередко имеется мягкий диван. Обилие фотографий на стенах и в альбо
мах— характерная черта бытового убранства колхозного жилища.

Электричество и радио прочно вошли в домашний быт колхозников 
с. Дединова. Наличие небольшой домашней библиотечки в доме пока
зывает то новое, что характеризует быт передовых колхозных семей. Порт
реты советских деятелей, художественные репродукции с картин совре
менных художников украшают стены «горницы» или «зала».

Рис. 5. Наличник окна дома К. И. Белоусовой

В спальне (или «передней») обычно помещается никелированная кро
вать. Она является предметом особого внимания, заботливо убрана по
крывалом, кружевным подзором, горой подушек.

V

В другой области материального быта — питании населения с. Де- 
диново также наблюдаются большие изменения в сравнении с прошлым.

Вот что вспоминает В. М. Пичугина о жизни и питании дединовской 
семьи бедняка до революции:

«У нас было 6 человек детей. Отец плел корзины, мать стирала на 
купцов. Бабка ходила по миру — собирала. Мать бывало принесет от 
|богачей картошки, да щей горшок, накормит нас. В избе холодно. Ни 
лошади, ни коровы у нас не было, а свиней тогда вообще не держали. 
(Отец сильно пил. Мать заработает поденщиной 25 копеек в день, бежим 
в лавочку и покупаем. Своего — ничего не было. Молока мы не видали.

4 *
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Если кому поможет мать на сенокосе, то дадут ей молока за работу. 
Подсолнечное масло было и за молоко и за жиры».

В настоящее время натуральная часть оплаты трудодня обеспечи
вает колхозную семью пшеном, овощами и картофелем, а частично 
рожью и пшеницей. Так, например, семья Юрьевых, состоящая из четы
рех человек и заработавшая в 1949 г. 1750 трудодней, получила 15 т 
различных продуктов и в том числе 1,5 т зерновых. Овощи и картофель, 
кроме того, выращиваются на приусадебных участках. В прошлом все 
это нужно было покупать. Большое значение в питании колхозников 
имеют молоко и молочные продукты. Корова местной высокоудойной 
породы, как правило, имеется у каждой семьи, а, кроме того, некоторые 
семьи, члены которых работают в животноводстве, получают молоко в 
качестве дополнительной оплаты труда — иногда до тысячи и больше 
килограммов в год. Мясо заготовляют в своем хозяйстве с осени — теля
тину, баранину, свинину (одного поросенка иногда держат до весны); 
используется мясо домашней птицы и яйца; большое значение в пище
вом рационе имеет рыба (рыболовством из членов колхоза занимаются 
мужчины, преимущественно старики; имеется рыболовецкая кооператив
ная артель). Кроме натуральной, значительна денежная оплата трудо
дня 4. Это дает возможность покупать кондитерские изделия, продукты 
гастрономии, бакалеи и многие другие; потребление их значительно воз
росло в сравнении с прошлым.

Приготовлением пищи в семье занимается тот, кто менее всего при
нимает участия в производстве, кто-либо из старших женщин — мать, 
свекровь, но не всегда, иногда молодые. Для варки употребляется чу
гунная посуда, а также алюминиевая, эмалированная, используется и 
глиняная; она особенно необходима для хранения молочных продуктов.

Принимают пищу обычно три раза в день — утром (завтрак), в пол
день (обед), вечером (ужин). Однако приемы пищи происходят не всег
да одновременно всеми членами семьи, если они заняты на различных 
видах колхозной работы и приходят домой в разное время.

На стол, покрытый скатертью, ставят эмалированные миски или фа
янсовые тарелки и кладут алюминиевые ложки. В большинстве семей, 
особенно в тех, которые жили в городе, подаются каждому отдельная 
тарелка и прибор. Ставят отдельную посуду детям, гостям, а также на 
торжественных, например, свадебных обедах. Чайная посуда — стеклян
ная и фарфорово-фаянсовая; один-два самовара имеются в каждом 
доме. Сноха, вступившая в семью, обязательно привозит в дом самовар. 
Украшенный баранками и цветами (как и зеркало, а иногда еще и ко
мод), он привозится вместе с постелью и остальным приданым невесты.

Дединовцы очень любят пить чай: называют себя «водохлёбами». 
Чай пьют не менее двух раз в день — утром и вечером; пьют с сахаром 
или кондитерскими изделиями. Употребляют и кофе. Мужчины часто 
уходят пить чай в чайную.

В обычный повседневный рацион колхозной семьи входят: различные 
супы, щи, уха, каши, картофель с салом или мясом, рыба, кисель и обя
зательно молоко в разных видах. Любят квашеную капусту и соленые 
огурцы, употребляют и острые приправы, уксус, перец и др. В пище пре
обладают те или иные виды продуктов в зависимости от сезона (так, 
например, осенью и зимой больше употребляется мясная пища, а летом — 
молочная). Обед обычно состоит из двух-трех блюд. В праздничные дни, 
на свадьбах число кушаний доходит до шести-семи. Основными блюдами 
праздничного стола являются холодные и горячие мясные кушанья 
и печенья из теста. Среди них немало русских национальных, как, на

* Колхозники имеют также денежные доходы от продажи излишков продукта  
личного хозяйства, главным образом молока, картофеля и овощей.
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пример «холодец» — студень, «крупевник» — сладкая запеканка из кру
пы, пироги, ватрушки и пр. Наряду с этим стали готовить кушанья, обще
употребительные в городе и ранее не приготовлявшиеся,— винегрет, кол
басы (которые научились делать сами), котлеты с макаронами. Послед
ние составляют обязательное блюдо свадебного стола или обеда на 
колхозном празднике.

Изобилие, каким отличается праздничный стол на свадьбах и на 
колхозных торжествах, свидетельствует о возросшем благосостоянии кол
хозников.

Во время второй мировой войны колхоз ввел в практику устройство 
общественного питания в бригадах — на дальних и близких покосах, 
на жнитве — варку обеда для всей бригады. В настоящее время предпо
читают обедать дома или, если работают далеко от дома, берут с собой 
еду в поле. Она состоит из молочных продуктов, яиц, огурцов, помидо
ров, хлеба и какого-нибудь печения собственного приготовления. В пе
риод уборки овощей и картофеля берут с собой котел и варят карто
фель для всего звена.

Нужно отметить наличие общественной столовой-чайной в Дединове, 
обслуживающей и приезжих, и дединовцев (которые пользуются ею 
главным образом как чайной), а также организацию в колхозе обще
ственного питания детей дошкольного возраста (в колхозных яслях и 
детском саду). Колхоз снабжает детские учреждения мясом, маслом, мо
локом, пшеном, картофелем, овощами; другие необходимые детям про
дукты (хлеб, печенье, сахар, кондитерские изделия, компот, манная 
крупа и пр.) покупаются. Д ля приобретения их колхозники вносят не
большую плату — один рубль в день с каждого ребенка. Меню детско
го питания разрабатывается на неделю; оно разнообразно. Для приго
товления детских завтраков, обедов и ужинов держат повара.

Одежда современного Дединова мало чем отличается от той, кото
рую носят в Москве, Коломне, Рязани и других городах, с той лишь 
разницей, что моды в Дединове появляются с некоторым запозданием. 
Но и в дореволюционное время одежда дединовцев имела мало общего 
с распространенными в соседних районах народными формами велико
русского костюма. В Дединове в силу особых экономических условий 
не получили развития ни ткачество, ни вышивка; своих посевов льна 
или других волокнистых веществ не было. Одежду шили из покупного 
материала, а по покрою она была близка к одежде городских мещан
ских слоев.

Современная одежда колхозников свидетельствует о поднятии мате
риального уровня и благосостояния крестьянства. У женщин она состоит 
из юбки с блузкой, платья, костюма, трикотажного жакета и т. д. 
У мужчин — «пара» или «тройка»; их носят с рубашкой с отложным во
ротником и галстуком, а пожилые мужчины иногда с косовороткой.

«Горничную» (платье, блузки, костюмы и др.) и верхнюю одежду 
дединовцы покупают готовыми в сельских магазинах или отдают шить: 
в Дединове есть портные и портнихи.

Принадлежности костюма, которые все же отличают одежду колхоз
ников от городской, составляют: 1) вязаные изделия своей работы, по
лучившие широкое распространение,— шерстяные чулки, носки (большей 
частью надевают под валяную обувь), перчатки и особенно мягкие теп
лые платки, которые носят девушки и женщины вместо шляп 5; 2) сит
цевые платки, которые колхозницы завязывают узлом под подбородком; 
3) овчинные тулупы, которые надевают поверх шубы.

Верхняя одежда разнообразна: в качестве рабочей общеупотреби
тельны «ватники», пальто, шубы, куртки. Вместе с тем у каждого имеет -

5 Обработка шерсти домашним способом и прядение —  единственный вид обра
ботки волокнистых веществ, который применяется дединовскими женщинами и имеет 
большое значение в настоящее время.
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ся в запасе хорошая суконная шуба (у женщин — плюшевая или бар
хатная) с меховым воротником, нередко подбитая мехом. Зимой нослг 
валенки с галошами, в другое время — кожаную и резиновую обувь. 
Лапти, бывшие обувью дединовской бедноты в покос, иронически теперь 
называемые «двадцать четыре клеточки»,— исчезли из обихода.

Колхозницы уделяют немало внимания своевременной подготовке для 
дочерей-невест носильного и постельного белья, одежды и обуви, состав
ляющих так называемое «приданое».

VI
Обратимся к характеристике взаимоотношений в колхозной семье. 

Средняя численность семьи-— три-четыре человека. Среди семей есть та
кие, число членов которых доходит до 8— 12, есть семьи-одиночки. Семья, 
как правило, состоит из супругов, детей и стариков-родителей или одно
го из них. Типична и такая семья, где, кроме детей младшего возраста, 
живет женатый сын с женой и детьми. Семьи, в которых имелись бы 
две снохи,— не встречаются; в таких случаях происходит отделение 
молодой пары путем либо перехода в другой дом, либо отъезда в 
город, .на промышленное предприятие. «Принятие в дом» зятя практи
куется довольно часто, особенно, если у родителей нет детей, кроме 
единственной дочери.

Современная колхозная семья — это малая семья, коренным образом 
отличная от малой семьи капиталистического периода. Колхозная 
семья — часть трудового социалистического коллектива и тесными узами 
связана с ним. Зажиточность семьи определяется крепостью и богат
ством всего колхоза. Материальная база семьи складывается из про
дуктов и денег, получаемых на трудодни за работу в колхозе (этот за
работок имеет основное значение), и из доходов от приусадебного уча
стка и от содержания скота (являющихся дополнительными к основному 
доходу от работы в колхозном производстве). Сюда присоединяются 
заработки отдельных членов семьи, работающих в совхозе, служащих 
или сельской интеллигенции. Колхозные семьи, в которых имеются 
члены, занятые не физическим, а умственным трудом, теперь не пред
ставляют исключения. Нередки семьи, в которых родители работают 
в колхозе, а дочь или сын — педагогом, или муж — ветеринарным 
фельдшером, агрономом, жена же — доярка или выполняет какие-либо 
другие работы в колхозе.

Уровень зажиточности колхозной семьи во многом зависит от числа 
трудоспособных членов в ней, от их опыта, квалификации и активности 
в колхозном производстве. Заработки семьи складываются вместе и, 
как правило, тратятся сообща. Новая, социалистическая экономика 
семьи обусловила иные взаимоотношения между ее членами — супру
гами, родителями и детьми и т. д., чем те, которые существовали в ста
рой крестьянской семье. В советской колхозной семье исчез деспотизм 
мужа и отца, присущий дореволюционному семейному быту, взаимоотно
шения между членами семьи основаны на правилах социалистического 
общежития и полноправности всех взрослых.

Активное участие женщины в колхозном производстве и обществен
ной жизни обусловило ее положение в семье как равноправного члена. 
Нередко ее активная роль в коллективе придает ее голосу в семейных 
делах решающее значение.

Приведем в виде примера семью Акуловых, состоящую из Н. И. Аку 
лова, работающего колхозным сторожем, жены его П. И. Акуловой, 
работающей свинаркой (каждому из них более 50 лет), дочери — ме
дицинского работника (в настоящее время не работающей из-за ма
ленького ребенка) и зятя — агронома. П. И. Акулова, с энтузиазмом 
отдающаяся своей работе на свиноферме, является основным работни
ком семьи. Дома хозяйством занимается дочь.
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Без П. И. Акуловой не решаются семейные дела, здесь ее голос 
имеет основное значение. И хотя муж нередко высказывает недоволь
ство по поводу ее долгого отсутствия, вместе с тем он старается облег
чить ее работу по дому: уходу за скотом, за огородом и т. д.

Ролью в колхозном производстве в первую очередь определяется по
ложение женщины в семье. «Положение у печи», за которое в прошлом 
велась борьба и которое было привилегией «старшей», потеряло какое- 
либо значение. Хозяйство ведет та из женщин, которая менее занята 
на колхозной работе.

Упрочившееся положение женщины в коллективе, ее роль в семье 
вызывают изменение обычного семейного права, в частности, эти изме
нения отмечаются в области наследования имущества. Дом, хозяйство 
не всегда передаются по мужской линии, как это было в прошлом, но 
нередко, если родители считают нужным, оставляют дом за дочерью.

Дети в семье окружены заботой и лаской. Вместе с тем уже в ран
нем возрасте их приучают помогать в домашнем хозяйстве. Более стар
шие подростки в свободное от учебы время (например, летом) выпол
няют легкие работы в колхозе.

Дети остаются дома под присмотром бабушки или деда. Если не 
с кем оставить детей дома, отдают их в ясли и детский сад колхоза. 
Это практикуется главным образом летом, во время полевых работ. 
Зимой чаще мать находится при ребенке. С организацией в 1936 г. 
яслей, матерям-колхозницам предоставляется возможность работать, 
(оставив детей под надежным присмотром.
I Колхозные ясли и детский сад в настоящее время объединены и 
включают две группы детей: младшую, где находятся дети до трех лет, 
л старшую — от трех до пяти лет. Число детей в обеих группах колеб
лется от 25 до 50. Размещаются они в просторном двухэтажном доме; 
в нижнем этаже — хозяйственные помещения, а в верхнем — столовая 
(она же комната для игр), две спальни для младшей и старшей группы 
и изолятор, куда помещают заболевших детей. Дети находятся под на

блюдением врача. Воспитательную работу с детьми проводит заведую
щая детским садом, занимая их досуг играми, рисованием; много вре
мени дети проводят на воздухе. При доме имеется участок, обнесенный 
изгородью, но пока недостаточно еще благоустроенный.

Огромное значение в воспитании детей более старшего возраста имеют 
школа, пионерский отряд, а в воспитании молодежи — комсомольская 
организация, воспитывающая их как передовых членов социалистическо
го общества.

Во время Великой отечественной войны колхозники Луховицкого 
района создали детский дом для детей, оставшихся без родителей. 
Каждый колхоз взял на себя содержание трех детей-сирот. Созданный 
колхозами, в том числе колхозом имени Сталина, детский дом в Деди- 
нове в настоящее время приобрел областное значение; в нем воспиты
ваются 80 мальчиков и девочек с. Дединова и других, иногда очень от
даленных селений. Воспитанники детского дома учатся в школах села. 
Большая воспитательная работа проводится в детском доме, в нем орга
низованы кружки музыкальный, физкультурный, юных натуралистов, 
кройки и шитья и т. д. Теплой заботой окружены воспитанники дома; 
так, например, принято отмечать день рождения каждого; в этот день 
пекут пирог, виновнику торжества делают подарки. Детский дом тесно 
связан с колхозом и совхозом Дединова, которые ему помогают. Вместе 
с тем воспитанники участвуют в колхозных работах, помогают убирать 
урожай и т. п. Ни сироты, ни семьи, потерявшие трудоспособных, не 
остаются без помощи: колхоз оказывает им материальную поддержку.

В колхозе создана касса взаимопомощи, фонд которой составляется 
из отчислений от валового дохода. Касса помогает членам коллектива 
продуктами и денежными возвратными и безвозвратными ссудами; в
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кассу обращаются колхозники при постройке нового дома, приобретении 
скота и т. д. Этот вид взаимопомощи, как и упомянутая выше произ
водственная взаимопомощь, характеризует новые, социалистические от
ношения в деревне.

Большим вниманием в семейном быту окружена молодежь. Случаи 
проявления деспотизма родителей, насильственных браков, распростра
ненных в прошлом, в настоящее время просто невозможны. Выбор не
весты или жениха обусловлен личной склонностью, хотя и положение 
брачущихся в коллективе не безразлично. С изменением семейных взаи
моотношений в значительной степени изменились характер и содержание 
семейных обычаев.

Свадебная обрядность имеет еще значительное распространение в со
временной жизни Дединова: в этом отражается стремление особенно тор
жественно отметить один из важнейших моментов в личной жизни чело
века, а возросшая зажиточность колхозников обусловила ту пышность, с 
которой празднуется колхозная свадьба. На свадьбу приготовляют обед, 
рассчитанный на 50— 100 человек. Поездка за постелью невесты осуще
ствляется на нескольких разукрашенных повозках с так называемыми 
«проввжатками» (родственницами невесты, отмеченными цветком и лен
той) и «дружками», по обычаю перевязанными через плечо полотенцем.

Свадебный цикл проводится то сокращенно, то более полно. Основные 
моменты: сватовство, регистрация брака в сельсовете, привоз постели 
невесты и девишник, «бал», т. е. собственно свадьба и послесвадебные 
празднества.

При выходе замуж вдовы или при браке лиц пожилого возраста выпа
дают почти все эти моменты за исключением сватовства и «бала». Браки 
в пожилом возрасте иногда даже не регистрируются, так как считают, 
что «неловко», «стыдно» пожилым итти в сельский Совет.

Несмотря на внешнее сходство с ранее бытовавшими здесь свадебны
ми обычаями, характер современной свадьбы, осмысление различных ее 
моментов, значительно изменились.

Сватовство прйобрело значение лишь формального скрепления роди
телями той договоренности, которая уже осуществлена ранее самими 
брачущимися. Меньше, чем в прошлом, придают значение обряду 
венчания, нередко этот момент совсем выпадает из свадьбы. Вместе с 
с тем, наряду с регистрацией брака в сельском Совете, устройство «сва
дебного вечера», «бала» считается необходимым. Исчезли из свадебного 
обряда архаические обычаи, позорящие женщину (как, например, обы
чай показа рубашки молодой, бытовавший ранее в с. Дединове), а ряд 
моментов приобрел чисто увеселительный характер: например, выкуп 
женихом места, выкуп постели невесты и др.

«Дружок» утерял свои прежние апотропейные функции; основной его 
задачей является представительствовать со стороны родных жениха и 
веселить гостей. Первая часть старого свадебного обряда, носившая пе
чальный характер (когда невеста оплакивала потерю ею вольной во
люшки и выражала боязнь жизни в чужой семье), как совершенно не 
соответствующая современному положению женщины, коренным образом 
изменилась. Плачей нет в современной свадьбе, изменился характер де- 
вишника, проходившего ранее в угрюмой, печальной обстановке: теперь — 
это веселая вечеринка накануне «бала», с гармонью, песнями и пляс
кой, на которую приходят не только девушки — подруги невесты, но и 
жених со своими товарищами. Изменился и узкосемейный характер де- 
диновской свадьбы: на свадьбу теперь приглашаются близкие товарищи 
по колхозной бригаде, бригадир, нередко председатель колхоза.

Свадебный песенный репертуар обогатился бытовой, лирической пес
ней, песней советских композиторов, проникнутой здоровым оптимизмом, 
частушкой, и, таким образом, собственно свадебная песня по существу 
вытеснена. Любопытно, что свадебные действия сопровождаются диа-
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рогами, ведущимися иногда в иносказательной форме, пересыпанными 
шутками, остротами, прибаутками.

В семейных обычаях, связанных с рождением и смертью, также про
изошли большие изменения, и в передовых семьях эти моменты имеют 
безрелигиозный характер.

Следует указать на обычай отмечать «входины» — новоселье, органи
зуемое после переезда семьи в новый дом. На «входины» приглашаются 
родные, знакомые, иногда приглашают плотников; гостям подают угоще
ние, вино; после пиршества веселятся, поют и пляшут под гармонь.

Старые церковные праздники колхоз в целом никогда не празднует,
! но отдельные семьи отмечают пасху, рождество и др.

В семье, где имеются дети, вошло в практику устройство детских 
новогодних елок — обычай новый, которого не знала старая русская 
деревня.

VII

Коренные изменения произошли в культурном облике отдельных се
мей и всего коллектива в целом. До революции в селе было только 
сельское пятиклассное училище, в котором обучались дети преимуще
ственно зажиточных. В настоящее время проведено всеобщее семилетнее 
[обучение. В колхозе нет неграмотных, лишь среди старых женщин встре
чаются иногда малограмотные.

В селе имеются четыре начальные школы и одна средняя школа- 
десятилетка. Школа, кроме основной задачи обучения и воспитания де- 
iтей, проводит внешкольную работу, организуя кружки учащихся. При 
школе создана хорошая библиотека, в которой 5000 книг. Школа явля
ется участницей культурных мероприятий, организуемых ею совместно с 
клубом и сельской библиотекой (устройство литературных вечеров, чи
тательских литературных конференций, постановка докладов). Пе
дагоги школы являются членами агитколлектива села. Однако в работе 
школы наблюдается некоторая оторванность от жизни колхоза, она не- 
сумела наладить тесной связи с колхозом.

Необычайно сильно стремление молодежи к образованию. Среди 
колхозной молодежи — немало кончающих десятилетку или после семи
летки продолжающих обучение в техникумах.

Современная сельская интеллигенция вышла преимущественно из 
колхозной среды, работа ее теснейшим образом связана ,с коллективом. 
Она работает для нее. Одним из образцов преданной созидательной 
работы для коллектива является труд С. П. Сосова, ветеринарного 
фельдшера.

С. П. Сосов, сын сапожника, с детства работал по найму и был 
пастухом. С 1918 г. он поступил в школу, с тех пор прошел долгий путь 
многолетнего практического опыта, учебу в ветеринарном техникуме. 
Пробыв всю войну на фронте, С. П. Сосов вернулся в колхоз к своей 
работе и с энергией принялся за дело. Ему обязан колхоз снижением 
заболеваемости коров, яловости и т. д., что содействовало общим успе
хам колхоза в развитии животноводства. С. П. Сосов награжден зва
нием Героя Социалистического Труда. Творческая мысль С. П. Сосова 
не ограничилась ветеринарией, а проявлялась и в других областях про
изводства и быта. Так, например, по его инициативе в селе был исполь
зован артезианский колодец для водопровода.

Молодежь, окончившая школу-десятилетку, нередко остается работать- 
[в селе — учителями начальной школы, заведующими библиотекой, клу
бом. Но чаще воспитанники десятилетки уезжают продолжать образо
вание в высших учебных заведениях Москвы, Рязани, Коломны. По 
окончании их значительная часть молодежи разъезжается в разные 
концы Советского Союза.
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Есть среди дединовской интеллигенции и приезжие работники с выс
шим образованием, давно сроднившиеся с колхозом и много поработав
шие для его успехов. Герой Социалистического Труда зоотехник 
В. И. Вальстен воспитала поколение замечательных доярок. Путем мно
голетнего упорного труда по организации правильного ухода, кормления 
животных, подбора и выращивания племенного молодняка и по обуче
нию колхозных животноводов В. И. Вальстен добилась успехов по про
дуктивности скота, которыми гордится колхоз. Работа зоотехника связана 
с научно-исследовательской работой Института животноводства и опыт
ной станцией Института кормов им. академика Вильямса.

Центром общественной и /культурной жизни колхоза является клуб. 
Большое здание клуба, вновь отремонтированное в 1950 г., имеет зри
тельный зал на 400—450 человек, фойе и комнаты для занятий кружков, 
комнату агитатора и т. д. Здесь происходят общественные собрания для 
торжественного проведения советских праздников и праздников, отме
чающих ту или иную юбилейную дату.

Вместе с тем в клубе ежедневно проводятся различные мероприятия, 
организуются лекции или доклады. Через день демонстрируются кино
фильмы: все новейшие кинокартины проходят на экране клуба Дединова. 
Устраивают вечера показов художественной самодеятельности клубных 
кружков — хорового, драматического, хореографического. В репертуаре 
клубных постановок — пьесы русских классиков — Гоголя, Островского, 
Чехова и современных драматургов. Силами кружка была поставлена 
пьеса «На далеком этапе» Кравченко, «Константин Заслонов» и др. 
Молодежь колхоза своими постановками участвует в районных смотрах 
самодеятельности.

Следует упомянуть о значительной работе кружка художественного 
чтения; в репертуаре чтецов стихи русских классиков и отрывки из 
прозаических сочинений, например «Поднятая целина» Шолохова. При
мечательно наличие в репертуаре произведений Маяковского («Стихи 
о советском паспорте»), к которым отмечается большой интерес.

Заметна болыйая тяга к музыке: не плохо работает хоровой кружок 
клуба. До Великой отечественной войны в с. Дединове была музыкаль
ная школа, в настоящее время не функционирующая; кое-кто из деди
новской молодежи по окончании школы-семилетки поступил в музыкаль
ный техникум в Москве. При клубе желающие учатся играть на баяне 
и аккордеоне в детском доме — на скрипке.

Клуб колхоза имени Сталина — центр культурной жизни не только 
одного колхоза, он привлекает население соседних колхозов, рабочих 
совхоза, хотя у них имеются свои политико-просветительные центры: 
клубы и красные уголки.

Организацией большого культурного значения является дединовская 
сельская библиотека: в ней насчитывается более 4000 книг; она обслу
живает 550 читателей из учащихся, сельской интеллигенции, рядовых 
колхозников (звеньевых, доярок, телятниц, пастухов и др.). Анализ чита
тельских абонементов сельской библиотеки, а также библиотеки крас
ного уголка совхоза, которой пользуются колхозники, показывает уро
вень запросов и художественный вкус читателей. Из художественной 
литературы читают классиков: Толстого, Тургенева, Короленко, Горького 
и др. Однако спрос на литературные новинки больше, чем иа класси
ческую литературу, так как значительная часть читателей с ней уже 
знакома. Охотно читают: «Белая береза» Бубеннова, «Кавалер Золотой 
Звезды» Бабаевского, «Первые радости» К- Федина, «Алитет уходит 
в горы» Семушкина и многие другие. Большой спрос на книги Шоло
хова. Запросы читателей библиотека не всегда удовлетворяет. Ощущает
ся недостаток в детской литературе, что только отчасти восполняется 
книгами школьных библиотек. Большое активизирующее значение имеют 
литературные читательские конференции, организуемые библиотекой
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совместно со школой. Здесь читатели подвергают разбору литературные 
произведения, характеризуют основную идею и образы. Такие конферен
ции были проведены по роману Первенцева «Честь смолоду», Фадеева 
«Молодая гвардия», книге Мусатова «Стожары».
, Несмотря на значительный размах политико-просветительной работы 
в селе, она все же не удовлетворяет выросших запросов: необходимо 
дальнейшее расширение и оборудование клуба. В связи с этим предпо
лагается постройка Дома культуры со зрительным залом на тысячу мест.

Книга, газета стали необходимыми в семье и коллективе. Можно 
сказать, что во всеобщее употребление вошла сельскохозяйственная ли
тература: книги по зоотехнике стали настольными книгами многих членов 
коллектива. Из политической литературы в домах колхозников, главным 
образом в домах коммунистов, комсомольцев, членов агитколлектива, 
чаще всего встречаем «Биографию И. В. Сталина» и «Историю ВКП(б)».

Неизмеримо выросла потребность населения в художественной лите
ратуре. Читка вслух художественных произведений — один из любимых 
способов проведения семейного досуга.

Показателем выросшего культурного уровня современного дединовца 
является большая роль газеты, которую она приобрела в жизни кол
лектива. Большинство колхозных семей выписывает газеты: областную 
«Московскую Правду», или же районную «За темпы». В 1950 г. колхоз 
,лолучал 469 газет (из них около половины центральных), что в среднем 
составляет более одной газеты на семью.

Особенно примечательным фактом является участие самих членов 
колхоза имени Сталина в писании статей и заметок в районную газету, 
областные («Московская Правда», «Московский Комсомолец»), а иногда 
и в центральные. В этом участвует весь актив' колхоза: не только 
председатель, руководители партийной и комсомольской организаций, 
но и доярки, пастухи, телятницы, бригадиры, звеньевые. На страницах 
печати, а также в выступлениях по радио они рассказывают о своей 
работе, делятся своим опытом, делая его достоянием всего советского 
крестьянства, и, таким образом, участвуют в общественной жизни всей 
страны. Есть среди колхозного актива такие, которые работают над 
•созданием книг. Так, например, Клавдия Михайловна Лощенова пишет 
книгу «Мой опыт раздоя коров».

Говоря о культурном облике современных дединовцев, следует ска
зать о том значительном интересе к истории села, который они прояв
ляют; среди населения сохранилось довольно много легенд, преданий, 
рассказов о прошлом. Ряд  мест в селе связывают с именем Йвана 
Грозного и особенно с Петром I, который, по преданию, строил здесь 
■свои суда. Интерес к изучению родного села выразился в стремлении 
учительства организовать кружок краеведов. Многие члены коллектива 
высказывают мысль о необходимости создания в будущем музея в Де- 
.динове и размещении его в одной из дединовских церквей постройки 
1700 г. (памятник русского зодчества).

Для характеристики культурного облика современного дединовца мно
го дают наблюдения над способом проведения им досуга. Об исполь
зовании досуга молодежью частично нами было уже сказано. Моло
дежь — основной участник клубных мероприятий, кружков самодеятель
ности. Выше говорилось, что наиболее активным читателем является 
молодежь. Мужская часть молодежи проявляет большой интерес к спор- 
hy. Занятия учащихся физкультурой, спортом ведутся при школах, 
(детском доме. Д ля колхозной молодежи, не связанной со школой, цент
ром спортивных занятий является клуб. Здесь имеется спортивный кол
лектив в количестве 62 человек; среди них 10 участников — из женской 
[молодежи. Летом работают спортивные секции: по городкам, волейболу, 
►баскетболу и футболу. Созданы две футбольные команды, принявшие 
участие в соревнованиях на первенство в районе.
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Однако в зимнее время спортивная работа замирает. Бегание на 
лыжах, коньках — одно из любимых занятий детворы и подростков — 
не носит организованного характера. Исключение представляет лишь 
работа детского дома, который проводит лыжные вылазки и походы.

Одним из любимейших занятий молодежи является игра в шашки, 
шахматы. Большое участие принимает молодежь в шахматном турнире, 
который ежегодно организует библиотека совместно с клубом; во время 
зимних каникул в нем принимает участие 12 и более человек.

Среди молодежи имеют место и некоторые традиционные увеселения; 
к ним, например, относятся качание на качелях на масленицу, новогод
ние гадания и ряжения. Ряжение — одно из любимейших развлечений: 
оно применяется на свадьбе (на другой день «бала»), а также под но
вый год. Традиционное народное ряжение приобрело новую форму в 
виде новогоднего бала-маскарада, который ежегодно организуется в 
клубе колхоза.

Досуг более старших и пожилых членов коллектива протекает не
сколько по-иному. Много нового имеется и здесь: книга, газета, радио 
вошли в жизнь пожилого поколения. Пожилые или старые женщины, 
любящие книгу, интересующиеся газетой, не представляют единичного 
явления. Об этом свидетельствует ряд примеров: так, например, семи
десятилетняя колхозница М. Ф. Кузнецова — одна из активных чита
тельниц библиотеки красного уголка дединовского совхоза; ею прочитаны 
произведения Толстого, Гончарова, Горького, Н. Островского, Чапы
гина, Пановой и многие другие; Е. Г. Тарусина, мать шофера кол
хоза, с особым интересом прочла книгу Каверина «Два капитана», 
«Повесть о настоящем человеке» Полевого. «Люблю почитать,— го
ворит она,— и читаю сама, иногда же внук (пятиклассник Вова) 
читает нам вслух».

Пожилые члены коллектива посещают кино, но значительно реже, 
чем молодежь. Большое значение в их жизни имеет радио, даже, может 
быть, больше, чем в жизни молодеж|и, которая в силу своей подвиж
ности сравнителнно мало бывает дома. Почти все дома в селе радио
фицированы. Радио любят все, старики даже сердятся, если его вы
ключают. Слушают музыку («не хочешь, а научишься петь»,— говорят 
они) и многое другое, особенно последние известия. При передаче их 
даже в общественной чайной-столовой наступает тишина и все внима
тельно прислушиваются.

Фактом большой важности является создание в колхозе собствен
ного радиоузла; передаются объявления, иногда музыка (патефонные 
пластинки, которые подбирают сами колхозники, часто бывающие в 
Москве); среди передаваемых произведений преобладают русские народ
ные песни в исполнении Воронежского хора, хора имени Пятницкого и 
песни советских композиторов.

Большое значение имеют опыты трансляции общеколхозных собра
ний из клуба, что важно для старых или пожшлых колхозников или 
колхозниц, мало выходящих из дома. «Ты, бабушка, на печи будешь 
слушать собрание»,— говорят в таких случаях.

Известная специфика в проведении досуга наблюдается не только по 
возрасту, яо и по полу. Так, например, женщины любят заниматься 
рукоделием: вышивкой, вязанием и прядением шерсти на «рогульке», 
слушая в то же время радио или чтение. Наиболее искусные изделия1 
были выставлены в фойе клуба. На этой же выставке нашла отражение 
живопись маслом, 'Которой занимается кое-кто из молодежи.

Д ля мужской части колхозников излюбленным местом отдыха явля
ется общественная чайная-столовая, которая является для них как бы 
вторым клубом.

«У нас раньше,— говорят колхозники,— чайная была, как биржа, не 
пойдешь, так без работы останешься, а теперь гонит привычка. Вроде
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жак на народе лучше. Тут и дела свои обсуждаем за чаем. Дома у нас 
Только бабы пьют чай. Иной раз и самовар на столе кипит, а туда как 
магнитом тянет».

Современная чайная коренным образом отлична от старой чайной. 
|Это не «биржа» и не «кабак», сюда приходят отдохнуть за чашкой чая,
! поговорить о делах в кругу товарищей. Здесь имеется радио. Однако 
культурное обслуживание в чайной поставлено не на достаточной вы
соте— так, например, здесь нет газет.

Коренные изменения в сознании колхозников, происшедшие в ре
зультате социалистического переустройства и культурной революции на 
селе, обусловили изменение в отношении ко многим старым обрядам и 
поверьям, имевшим огромное значение еще в недавнем прошлом. Наибо
лее активны в преодолении многих пережитков прошлого коммунисты 
и комсомольцы села. Из среды комсомольской молодежи раздаются 
лротесты против выполнения тех или иных закоснелых обычаев, в ча
стности некоторых свадебных.

Говоря о том новом, что характеризует современную деревню, нельзя 
умолчать об общеколхозных празднествах, составляющих существенную 
часть общественного быта. Вместо старых церковных праздников, кото
рые колхоз не отмечает, созданы новые, качественно отличные, связан
ные не с религией и церковью, а с трудовыми достижениями социали
стического коллектива. Такими новыми, безрелигиозными праздниками, 
проникнутыми социалистическим содержанием, являются советские 
праздники: Первое мая, Седьмое ноября, праздники бригады, общекол
хозные торжества, отмечающие окончание отчетного года. Годовой кол 
хозный праздник «с отчетной», не приуроченный ни к какой календарной 
дате, происходит в первые месяцы нового года и проводится по брига
дам. Каждая бригада организует подготовку «бала», как называются 
эти вечера; получает продукты из колхоза, выделяет стряпух для при
готовления праздничного обеда и, выбрав один из более просторных 
|домов, по соглашению с хозяином дома, подготовляют его к «балу».

К назначенному часу собираются нарядные, празднично одетые чле
ны бригады, приглашается актив из других колхозов; председатель кол
хоза или секретарь партийной организации открывает вечер краткой 
речью, где подводит итоги прошедшего трудового года и желает успеха 
в будущей работе. Бригадир и звеньевые — это радушные хозяева. Си
дящих за столом обносят блюдами с обильным угощением, вином, бра
гой. Произносят тосты и уже за столом начинают петь песни.

После окончания торжественного обеда выносят столы и другую лиш
нюю мебель из помещения, освобождают место для танцев: начинается 
собственно «бал». Песенный репертуар колхозных вечеров довольно раз
нообразен. Здесь проявляется репертуар различных поколений, имеющий 
свою специфику. Более пожилые поют иногда местные старинные песни: 
хороводные — «Со вьюном я хожу», свадебные — «Я вечор млада», 
«Комарик» и др., но сравнительно редко. В быт вошла советская массо
вая песня, воспринимаемая через радио, кино, школу, колхозные 
самодеятельные кружки, от вернувшихся фронтовиков. Очень распро
странены в молодежном репертуаре песни: «За дальнею околицей»,
«Прощайте, скалистые горы», «Колхозная песня о Москве», «От кол
хозного вольного края» и многие другие. Некоторые из них вошли в 
репертуар всех поколений, например, «Катюша» (на слова Исаковского). 
Общеупотребительны старые народные песни: «Ермак», «Стенька Р а 
зин», «Златые горы» и др.

Кроме песен, одним из ведущих фольклорных жанров является ча- 
(стушка, пользующаяся любовью всех поколений, живо откликающаяся 
на все явления современности. В ней нашли отражение тема колхозного 
труда, любовь к своему колхозу, к партии Ленина — Сталина и социа
листической Родине. Нередко со всей остротой частушка бьет по недо
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статкам колхозной жизни или отдельных членов колхоза. Широко от
ражена в частушке любовная лирика. Исполняется частушка под гар
монь, сопровождается ритмическими движениями и отбиванием ногами 
дроби, т. е. теснейшим образом связана с пляской.

Особые плясовые частушки, составленные с чувством глубокого 
юмора, исполняются на колхозных «балах» (а также на свадьбах), где 
пляска проявляется во всем своем разнообразии. Это «русская» и раз
новидности ее — «елецкий», «семеновна», «яблочко» и др., исполняющие
ся с пением частушек. Кроме того, танцуют вальс, краковяк, польку, 
па д ’эспань, «светит месяц», «цыганочку» и др.

Можно сказать, что эти праздники в колхозе имени Сталина — 
праздники нового, социалистического типа, облеченные в национальную 
форму.

Быт колхоза имени Сталина, представленный в настоящем очерке, 
свидетельствует о глубоких коренных изменениях в жизни с. Дединова, 
происшедших за годы советской власти. В результате социалистического 
преобразования хозяйства и социальных отношений изменился культур
ный облик деревни, выросло социалистическое сознание крестьянства


