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(Опыт изучения городов средней полосы РСФСР) 

В 1964 г. сектором восточнославянской этнографии Института этно-
графии им. H. Н. Миклухо-Маклая АН С С С Р начаты новые исследова-
ния в городах. З а д а ч а их — этнографическое изучение культуры и быта 
города в целом, образа жизни различных групп городского населения,, 
их этнографических особенностей. Проблематика исследований вклю-
чает изучение занятий городского населения, его материального обеспе-
чения и условий быта, участия в общественной жизни, характера прове-
дения внерабочего времени, праздников, обычаев и обрядов, как обще-
ственных, так и семейных. 

Постановка такой темы определяется и ростом городского населения 
(в настоящее время оно составляет у ж е более половины населения стра-
ны), и все возрастающей ролью городов как центров национальной 
культуры. 

Основное внимание при этнографическом исследовании города долж-
но уделяться вопросам современного быта. Однако, как мы у ж е писа-
ли отсутствие этнографических работ по городу дореволюционного-
времени делает необходимым изучение городского быта по крайней мере 
с конца XIX — начала XX в. Это поможет полнее осветить многие во-
просы современной этнографии города, как например, формирование 
городского населения, изменение специфики городского быта в зависи-
мости от изменений в социальном составе населения, зарождение и раз-
витие прогрессивных традиций в быту в связи с ростом революционного 
движения и др. Кроме того, выявление этнографических особенностей 
населения дореволюционного города, прослеживание судеб традицион-
ной национальной культуры несомненно представляют большой истори-
ческий интерес. 

Выбор объектов для этнографического изучения из множества боль-
ших и малых городов Р С Ф С Р с их разнообразными историческими судь-
бами, экономической направленностью, культурной и административной 
значимостью — дело важное и сложное. Принципы такого выбора могут 
быть разными. Мы стремились выбрать города, которые с наибольшей 

1 Л . А. А н о х и н а , M. Н. Ш м е л е в а , Н е к о т о р ы е п р о б л е м ы этнографического ' 
изучения современного русского города , «Сов. э тнография» , № 5, 1964, стр. 9—10.. 
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полнотой отражали бы характерные особенности городов определенной 
зоны — в данном случае средней полосы Р С Ф С Р . В средней полосе 
Р С Ф С Р преобладают небольшие и средние (по территории и числу жи-
телей) города. Поэтому и намеченные для исследования города — не 
крупные. Самый большой из них — Калуга (169 тыс. человек) 2, немного 
меньше — Новомосковск Тульской области (124 тыс. чел.), затем идут 
Елец Липецкой области (91 тыс. чел.), Ефремов Тульской области 
(38 тыс. чел.) и Никольск Пензенской области (20 тыс. чел.) 3. Целесо-
образность выбора небольших городов подтверждается и практикой 
многих зарубежных этнографов и социологов, поделившихся своим опы-
том на симпозиуме об изучении городов и рабочих поселков на VII Меж-
дународном конгрессе антропологов и этнографов в Москве в 1964 г. 

После тщательной проработки литературы была предпринята в кон-
це 1964 г. рекогносцировочная поездка в предварительно намеченные 
города, чтобы получить непосредственное представление о каждом из 
них и сделать окончательный выбор. В задачу этой поездки входил 
сбор материалов о национальном, социальном, профессиональном соста-
ве населения, его занятиях, культуре, о развитии общественной жизни, 
о бытовом обслуживании жителей, о характере связей города с окрест-
ными селами. По мере возможности выявлялись городские обществен-
ные, в частности праздничные, традиции, особенно те, которые форми-
руются в настоящее время, а также пережиточные явления в быту и спо-
собы борьбы с ними4 . В результате поездки подтвердилась правильность 
выбора названных выше городов. 

Подавляющее большинство населения во всех выбранных городах 
доставляют русские5 . Это, однако, не снимает вопроса об особенностях 
быта инонационального населения в этих городах и о соотношениях раз-
личных национальных культур в условиях дореволюционного и социали-
стического города. 

Намеченные города расположены на исконно русской территории в 
области расселения южнорусской этнографической группы русского на-
рода. Это представляет большой интерес в плане изучения традицион-
ной народной культуры, ее удельного веса в культуре городских жите-
лей в специфических условиях города и при постоянном притоке насе-
ления из различных местностей. Особенно большой приток населения в 
городах наблюдается в последнее время в связи с социалистическим 
•строительством и с развитием промышленности. 

Выбранные города привлекли наше внимание еще и своей историей, 
тесно связанной с важными вехами истории русского народа. Старые 
города — Елец, Калуга, Ефремов, возникшие как сторожевые крепости 
на оборонительной линии, отделявшей Московское государство от «ди-
кого поля», играли важную стратегическую роль в период XII—XVII вв. 
В предреволюционные годы — это тихие небольшие городки, каких мно-
го было в старой России, торговые центры преимущественно местного 
значения, тесно связанные со своим сельскохозяйственным районом. 

2 «Народное хозяйство РСФСР, в 1964 г.», М., 1965, стр. 16. 
3 «СССР. Административно-территориальное деление союзных республик», М„ 

1965. стр. 594—598. 
4 Большое внимание также обращалось на установление связей и контактов с 

местными музеями, архивами, научными и общественными учреждениями, статисти-
ческими органами, а также с отдельными краеведами, любезно согласившимися в 

процессе нашей работы предоставлять имеющиеся в их распоряжении материалы, 
интересные для этнографического изучения. 

6 Д а ж е в таком городе, как Новомосковск, куда до сих пор приезжают жигь и 
работать люди из разных концов Советского Союза, нерусское население составляет 
немного более 6% (по данным ЦСУ г. Новомосковска на 1/Х1 —1964 г.); в городе 

.Ельце —около 3% (по данным ЦСУ г. Ельца) и т. п. 
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И хотя один из них — Калуга — был губернским центром с довольно 
развитой культурой6 , а Елец и Ефремов являлись уездными городами, 
также разными и по внешнему виду и по темпам жизни (Елец — ка-
менный, бойкий, купеческий, а Ефремов — в основном деревянный, сель-
ский, неторопливый), быт в них, как можно судить по литературным 
источникам и воспоминаниям старожилов, в равной степени отличался 
провинциальностью7 . 

Выбор городов с давно сложившимся укладом жизни определялся 
желанием понять, в чем заключались особенности их быта и как он 
менялся в условиях социалистической действительности. 

Но, как известно, кроме старых городов имеется множество новых, 
возникших за годы Советской власти, и изучение их культуры и быта не 
может не интересовать этнографов, тем более, что усиленное строитель-
ство городов — одна из характернейших черт нашего времени. Из новых 
городов для изучения пока взяты два, судьбы которых также различны. 

Новомосковск — город, построенный в период индустриализации, 
в 1930-е годы, прямо в степи, одновременно с химкомбинатом. Это город 
•с ярко выраженным производственным профилем, хорошо спланирован-
ный и благоустроенный8 . Изучение быта, сложившегося у населения, 
пришедшего сюда из разных мест, покажет, насколько он отличается от 
быта старых городов и в то же время насколько типичен для нашей 
эпохи. 

Совсем по-иному создавался город Никольск, известный старым сте-
кольно-хрустальным производством (завод «Красный гигант»), веду-
щим начало с XVIII в. Городом Никольск стал только в 1954 г. Он вы-
рос из рабочего поселка, образовавшегося за годы Советской власти из 
старинного фабричного села Никольской Пестравки 9 . Этот город инте-
ресен сочетанием сельских и фабричных традиций как в прошлом, так 
и в настоящем. Здесь можно проследить развитие городского образа 
жизни из сельского, что составляет одно из интересных явлений совре-
менности. 

В развитии экономики выбранных городов много общего. Калуга, 
Ефремов и Новомосковск расположены в Центрально-промышленном 
экономическом районе, в южной его части, где в экономике наряду с 
промышленностью большое место занимает и сельское хозяйство. Елец 
и Никольск относятся к Центрально-черноземному экономическому рай-
ону, но по развитию промышленности примыкают к первой группе го-
родов 10. 

Промышленность во всех этих городах создана после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, в процессе построения социа-

6 Например, Калужский театр — один из старейших в России, см. «175 лет Ка-
лужского театра (1777—1952)», Калуга, 1952. 

7 См. например: «Прошлое и настоящее Калужской губернии. Краткий историко-
•статистический очерк», Калуга, 1888ц И. П. З о л о т н и ц к и й , Калуга, СПб., 1889; 
Ю. В у с о в и ч , Медико-топографическое описание города Калуги, Калуга, 1929; 
A. M и г у н о в, Калуга. Историко-статистический очерк, Калуга, 1957; А. В о с к р е -
с е н с к и й , Город Елец в: его настоящем и прошлом, Елец, 1911; А. Д а н и л о в , 
Н. П о в а л я е в, Старый и новый Елец, Орел, 1938; Н. А. М а л е в а н о в , Ефремов, 
Историко-экономический очерк, Тула, (1938. 

8 Особенностью планировки города является деление его на две части — северную 
производственную, где расположены заводы химкомбината, и южную — администра-
тивный и- культурный центр города и жилые кварталы. 

9 Сведения об этом селе см. в книге: «150 лет Никольско-Бахметьевского хру-
стального завода князя А. Д . Оболенского», СПб., 1914. 

10 «Центральный район. Экономико-географическая характеристика», M., 1962, 
стр. 8—14; К. В. Д о л г о н о с о в, Центрально-черноземный район (экономико-геогра-

фическая характеристика), М., 1961, стр. 37, 341, 384 и др. 
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лизма. В настоящее время основными отраслями промышленности яв-
ляются: машиностроение, аппаратостроение и электротехническая (Ка-
луга, Елец) , химическая (Новомосковск, Ефремов, Калуга) , стекольная 
(Никольск) и др. Кроме того, везде развиты производство строймате-
риалов, пищевая промышленность, отрасли легкой промышленности. 
В дореволюционное время в населении Ельца, Ефремова и даже Калуги 
индустриальных рабочих практически не было. В Калуге, например, на 
103 промышленных предприятиях в 1883 г. работали 1,5 тыс. рабочих, 
а к 1913 г. число предприятий сократилось до 29, рабочих — до 700 чел . ! ! 

Наиболее крупным предприятием были ремонтные мастерские Сызрано-
Вяземской железной дороги. Промышленные предприятия Ельца (ко-
жевенные, махорочные, мыловаренные, мукомольные, чугунолитейное) 
отличались полукустарным производством и обслуживались очень не-
большими коллективами рабочих 12. В Ефремове имелись лишь мелкие 
мукомольные предприятия; город являлся торгово-транзитным пунктом 
между Москвой и Украиной и был известен своими ярмарками. Рабочий 
класс Никольска, ведущий начало от крепостных крестьян графов Бах-
метьевых, до самой революции сохранял в своем быту многие сельские 
и патриархальные черты. 

Малочисленность промышленного пролетариата в населении этих 
городов в прошлом не помешала нам выбрать их для этнографического 
изучения, потому что такое положение было весьма характерным для 
многих городов дореволюционной России. К тому же в намеченных го-
родах можно изучить и другие социальные группы населения, опреде-
лить их роль в формировании городского быта и их взаимодействие с 
развивающимся рабочим классом. 

На примере этих городов можно проследить, как после Октябрьской 
революции в результате индустриализации страны и роста рабочего 
класса коренным образом изменялся их быт, как шло превращение ок-
раинного провинциального города в центр промышленности и культуры, 
как складывался городской быт в новом городе, созданном заново или 
выросшем из села. 

Различие городов по их административной и культурной значимости 
как в настоящем, так и в прошлом позволяет выявить, какое влияние 
оказывал и оказывает внеэкономический градообразующий фактор на 
развитие городского быта 13. Мы предполагаем, что сравнительное изу-
чение этих городов даст возможность четче определить общие черты 
быта, свойственные городскому населению, и предохранит вместе с тем 
от локальной ограниченности суждений и выводов. 

Во всех намеченных городах будет проводиться длительное стацио-
нарное полевое исследование. Оно начато в 1965 г. двумя выездами — 
в Калугу и в Елец и Ефремов. Уже эти поездки показали, насколько' 
сложнее этнографическое изучение города по сравнению с изучением де-
ревни. Различия городского населения в социальном, профессиональном, 
национальном и других отношениях требуют сбора более массовых, раз-
нообразных и достаточно представительных этнографических материа-

11 A. M и г у н о в, Указ. раб., стр. 23, 26. 
12 В кочде XIX в. в Ельце 4/5 предприятий были кустарного типа. Только 7% пред-

приятий имели по 100 и более рабочих, см. в кн. «Елец», Липецк, 1961, стр. 11. 
13 Калуга — ныне областной, ранее губернский город, Елец и Ефремов — районные, 

в прошлом уездные города с соответствующими административными и культурными 
функциями. Никольск, как уже упоминалось, до революции был фабричным селом, за 
ю д ы Советской власти стал районным центром, затем рабочим поселком и наконец 
городом — центром сельскохозяйственного района. Новомосковск создавался сразу как 
город, но районным центром он стал только с 1958 г, 
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лов. Работа в городе осложняется и большой территориальной и произ-
водственной разобщенностью населения. В деревне почти любой инфор-
матор может дать этнографу самое детальное представление о жизни 
своего селения, колхоза, в городе же информатор сообщит подробные 
сведения лишь о той сравнительно небольшой группе городского населе-
ния, которую он хорошо знает. 

При изучении городского быта приходится в большей степени учиты-
вать различия в происхождении населения, в материальных условиях 
его жизни, духовных потребностях и духовных интересах — все это в го-
роде проявляется сильнее, чем в деревне. 

Д л я стационарного изучения городского быта нами были намечены 
группы самодеятельного населения в соответствии с основными занятия-
ми горожан и их социальной принадлежностью. При выборе групп учи-
тывались данные статистики населения, сведения из литературных ис-
точников, а также материалы рекогносцировочной поездки. 

В данной статье мы остановимся лишь на группах, взятых для изу-
чения современного городского населения 14. 

Самая большая группа самодеятельного городского населения — ра-
бочие 15. Но учитывая ее неоднородность, мы выделяем для изучения 
рабочих промышленных предприятий (таких как заводы и фабрики) , 
транспортников, строителей, а также неиндустриальных рабочих, заня-
тых в области обслуживания населения (в школах, больницах, бытовых 
мастерских, домоуправлениях и т. п.). Большой интерес для этнографов 
представляют вышивальщицы, кружевницы и другие рабочие предприя-
тий, производящих предметы народного искусства (эти предприятия, 
как правило, созданы на базе народного художественного ремесла или 
кустарного промысла) . 

Из большой группы служащих отдельно изучаются служащие раз-
личных учреждений, инженерно-технические работники промышленных 
предприятий, люди интеллектуального труда, занятые в области науки, 
народного образования, медицины, культуры и искусства. 

Из несамодеятельного населения мы познакомились с такими кате-
гориями, как пенсионеры, домашние хозяйки, студенты. Как показывают 
предварительные наблюдения, образ жизни людей, принадлежащих к 
той или иной из этих групп, в основном определяется бытом конкретных 
семей, но в то же время характеризуется некоторыми особенностями, 
свойственными всей группе 16. 

В соответствии с выбранными группами были намечены и конкрет-
ные объекты изучения. В Калуге, например, начата работа на старей-
шем из предприятий — Заводе транспортного машиностроения, вырос-
шем из старых железнодорожных ремонтных мастерских. На заводе ра-
ботает свыше 5 тыс. чел. Предполагается также взять для изучения 
Турбинный завод — одно из основных промышленных предприятий го-
рода, с высокоразвитым современным производством. Д л я знакомства 

14 Выделение групп для этнографического изучения населения дореволюционного 
ю р о д а также входит в задачи нашей работы, но этот вопрос должен рассматриваться 
особо. 

15 Например, по данным ЦСУ г. Калуги за 1959 г., из 67,6 тыс. человек, занятых в 
общественном производстве, рабочие составляли 43,9 тыс. Человек (свыше 60%). 
По данным ЦСУ г. Ельца на 1959 г., из 36,4 тыс. самодеятельного населения рабочие 
составляли половину — 18,8 тыс. чел. 

16 Например, материальная обеспеченность пенсионеров, наличие свободного вре-
мени, уважение со стороны их прежних коллективов определяют общие для большин-
ства ветеранов черты быта, такие как общественная активность, любознательность, 
экономическая независимость в семье и др., что, в свою очередь, оказывает влияние на 
быт самодеятельного населения. 
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с рабочими-строителями выбрано одно из строительных управлений 
(всего 700 чел.), на протяжении многих лет ведущее в городе строитель-

ство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения. Из группы 
рабочих, занятых в транспорте, мы остановились на коллективе город-
ского автобусного хозяйства, насчитывающем 400 человек. Велась так-
же работа на Калужской вышивальной фабрике, рабочий коллектив 
которой — 200 человек. 

Все перечисленные объекты дают материал в основном о культуре 
и быте рабочих и инженерно-технических работников. Д л я изучения же. 
различных категорий служащих и рабочих, занятых в области обслужи-
вания, намечены другие объекты: универсальный магазин «Калуга»,, 
городской узел связи, одна из школ и одна из поликлиник. Общее число 
работающих в этих учреждениях— 1-358 человек. 

Несамодеятельное население изучается отчасти вместе с самодея-
тельным по намеченным объектам, отчасти через общественные органи-
зации (например, пенсионеры), учебные заведения (студенты), а т а к ж е 
в связи с территориальным обследованием отдельных частей города 
(улиц, микрорайонов). 

Изучение аналогичных групп населения по соответствующим объек-
там начато также в Ельце и Ефремове. Единый принцип выделения 
групп населения и отбора объектов изучения дает возможность полу-
чить сопоставимые материалы, характеризующие городской быт. Но при 
этом для каждого из городов важно учесть и специфические особенности 
в занятиях населения, в его хозяйстве, истории и пр. Например, в Ельце 
для изучения быта индустриальных рабочих, кроме Элементного завода,, 
одного из ведущих в промышленности города, взята также табачная 
фабрика, небольшое, но старейшее для Ельца производство, сыгравшее 
в дореволюционное время определенную роль в формировании местного 
рабочего класса. 

В Ефремове вместе с рабочим коллективом Завода синтетического^ 
каучука (основным предприятием, определяющим во многом жизнь всего 
города) намечен для изучения небольшой коллектив Ацетоно-бутаноло-
вого завода, инициатора многих общественных начинаний. 

Предполагается также начать изучение культуры и быта калужских 
и елецких железнодорожников, которые всегда занимали особое место 
в хозяйственной и общественной жизни этих городов. 

Д л я получения наиболее полного представления о перечисленных, 
группах городского населения и об отдельных производственных кол-
лективах (учитывая невозможность сплошного этнографического обсле-
дования намеченных объектов), разрабатываются дополнительные прин-
ципы отбора конкретных лиц, семей, небольших коллективов людей. 

Из всех работающих на том или ином предприятии, в учреждении, 
выделяются для изучения: коренные жители города и приезжие (учиты-
вается срок проживания в городе) ; работающие в городе, но проживаю-
щие в сельской местности; потомственные, кадровые и новые работники 
(учитывается стаж работы в определенной отрасли народного хозяй-
ства) ; работники разных квалификаций (основных и подсобных для 
данного предприятия), уровня образования (учитывается и учеба в на-
стоящий момент), семейного положения (состав семьи, ее численность, 
возраст детей). Учитываются также материальные условия жизни об-
следуемого лица или семьи: местожительство, тип жилища, наличие или 
отсутствие подсобного хозяйства, заработок и прочие доходы. Таким об-
разом, каждый член конкретного коллектива, намеченного для этногра-
фического обследования, изучается как типичный представитель опре-
деленной небольшой группы людей. В результате это дает возможность 
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составить достаточно полное и объективное представление о культуре и 
быте коллектива в целом 17. 

Д л я сбора этнографических материалов нами составлены рабочие 
программы и вопросники. В них подбор тем и постановка вопросов стро-
го подчиняются основным задачам исследования. Одни вопросники 
должны помочь выявить социальную принадлежность людей, изменения 
в их социальном положении, общую характеристику быта их социальной 
среды, взгляды того или иного человека на особенности быта его семьи, 
его близких, его постоянного окружения. Другие вопросники посвящены 
выявлению основных черт городского образа жизни, связанных с трудо-
вой деятельностью населения и материальными условиями его суще-
ствования. Они включают вопросы об основных и подсобных занятиях 
и заработках людей, условиях их труда и особенностях профессий, 
о распорядке дня в семье в связи с занятостью на работе главы семьи 
и отдельных ее членов, о жилище и его типовых особенностях, о харак-
тере питания, об особенностях одежды, о месте народных традиций в 
материальной культуре городского населения. Вопросники на эту тему 
строятся таким образом, чтобы заострить внимание информатора и ис-
следователя на отличительных признаках материальной культуры опре-
деленной социальной среды. 

Специальные вопросники составлены для изучения общественного 
быта и общественной активности населения. Особо выделяется группа 
вопросов, посвященных развитию общественной жизни дореволюцион-
ного города в условиях социальной неоднородности его населения. 
В центре внимания — виды и формы общественной деятельности и уча-
стие в ней различных слоев городского населения, замкнутый характер 
общественной жизни различных социальных групп и преодоление этой 
замкнутости в ходе развития революционного движения. 

Другая группа вопросов связана с характеристикой общественной 
жизни города после Октябрьской революции. Изучаются общественная 
жизнь города в целом и общественная жизнь конкретных производствен-
ных коллективов. Выделение при этнографическом изучении производ-
ственного коллектива, как носителя общественных традиций, на наш 
взгляд, вполне закономерно, так как каждый коллектив связан не толь-
ко производственными, но и общественными интересами и часто высту-
пает как единое целое, как инициатор многих мероприятий, выходящих 
далеко за рамки данного производства1 8 . Показателем общественного 
единства производственных коллективов является также высоко разви-
тое и активно действующее общественное мнение, которое складывается 
в бригаде, в цехе, на всем предприятии. В последние годы, например, оно 
успешно используется в борьбе с различными- антиобщественными по-
ступками в быту и нарушениями трудовой дисциплины, с пережитками 
религиозной идеологии, проявляющимися у отдельных рабочих. Это 
можно было наблюдать на Машиностроительном заводе в Калуге, на 
Элементном — в Ельце, на Заводе синтетического каучука — в Ефремо-
ве и др. 

Выделяются при изучении вопросы о составе общественников города. 
Учитывается возраст общественников, их профессия, партийность, се-

17 На наш взгляд, такой подход к этнографическому изучению городского населе-
ния имеет преимущество по сравнению, например, с методом обследования случайно 
составленных обычно небольших групп людей, который иногда применяется при изу-
чении культуры и быта. 

18 Так например, в 1964 г. в Ефремове коллектив Ацетоно-бутанолового завода 
выступил инициатором движения за быт без правонарушений, получившего широкий 
отклик на всех предприятиях города. 
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мейное положение (особенно для женщин). Полученные сведения сопо-
ставляются с данными о характере общественной работы активистов, 
что позволит в итоге выявить, какими видами общественной деятель-
ности охотнее занимается та или иная категория городского населения. 
А это очень важно для определения городского образа жизни, единого 
для всего населения и в то же время не исключающего многообразия 
-склонностей и интересов отдельных лиц. и целых групп людей. В этом же 
направлении изучаются и те общественные традиции, которые в силу 
исторически сложившихся условий в отдельных городах получили осо-
бенно сильное развитие, превратившись как бы в местные традиции. 
Например, для Новомосковска чрезвычайно характерной является уси-
ленная забота общественности об озеленении города, о его благоустрой-
стве и санитарном состоянии. Конечно, в любом городе ведется такая 
работа, но в Новомосковске она овеяна особой романтикой и составляет 
устойчивую традицию, связывающую современное население города с 
первыми его строителями-энтузиастами. 

Программы для сбора материала о досуге населения включают во-
просы о характере проведения свободного от работы времени в будни 
и праздники, дома и вне дома, индивидуально, в семье, в коллективе, 
о культурных развлечениях и любимых занятиях в современном и доре-
волюционном городе. При сборе материала о праздниках и обрядах, 
семейных и общественных, акцентируется внимание на развитии народ-
ных традиций, на их трансформации в условиях города и при социаль-
ной неоднородности его населения, на формировании новых праздников 
и обрядов и роли общественности в этом процессе. 

Вопросники должны помочь определить общие и специфические чер-
ты образа жизни различных групп городского населения. 

Сбор полевых материалов по заранее разработанным программам и 
вопросникам проводился различными методами. Прежде всего исполь-
зовался один из важнейших методов этнографической работы — получе-
ние сведений путем беседы. В условиях города большое значение приоб-
ретает правильный (с точки зрения поставленных задач) выбор инфор-
маторов и планомерная работа с ними. Поэтому примерный круг инфор-
маторов намечался нами заранее и корректировался в процессе работы. 
Подбор информаторов проводился в соответствии с темами исследо-
вания. 

Работа с конкретными лицами очень часто приводила нас в семью. 
Метод комплексного сбора этнографических материалов через семью 
широко применяется советскими этнографами. Большую роль он сыграл, 
например, при изучении села Вирятино Тамбовской области1 9 . Преиму-
щество этого метода в том, что он дает возможность изучать различные 
явления культуры и быта в их неразрывной взаимосвязи и тем самым 
облегчает понимание их сущности. Этот метод можно успешно приме-
нять и при этнографическом изучении города. Семья отражает важней-
шие особенности образа жизни определенной среды и потому изучение 
ее может дать весьма полезный, разнообразный и легко сравнимый ма-
териал для характеристики культуры и быта различных групп городско-
го населения. 

Особое место при изучении города занимает работа по сбору сведе-
ний в различных учреждениях и организациях, где собиратель не толь-
ко знакомится с нужной документацией, но и получает информацию от 
руководящих и ответственных лиц, от кадровых работников, в которой 

19 См. «Село Вирятино в прошлом и настоящем», «Труды Ин-та этнографии АН 
СССР», т. XLI, M., 1958. 
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до известной степени обобщен многолетний опыт коллектива, отобраны 
и сконцентрированы наблюдения над определенными явлениями жизни. 
То или иное учреждение или организация выступает как бы в роли кол-
лективного информатора и в то же время помогает исследователю опре-
делить наиболее целесообразное направление работы на конкретном 
участке. Подобным «коллективным» информатором часто являются от-
делы кадров, завкомы, профкомы заводов и других предприятий, отде-
лы Исполкомов Советов депутатов трудящихся, различные обществен-
ные советы и др. 

Сведения, полученные методом опроса, обязательно дополняются и 
расширяются с помощью метода непосредственного наблюдения, кото-
рый и в условиях города продолжает оставаться для этнографа одним 
из основных. Многие важные жизненные явления, особенности быта, от-
ношения и взгляды людей могут быть зафиксированы и правильно ис-
толкованы только при личном наблюдении этнографов. Ценность этого 
метода наглядно проявляется, например, при изучении семьи, когда 
субъективный момент информации бывает очень сильным, в результате 
чего может сложиться неправильное представление об истинном по-
ложении вещей (например, о взаимоотношениях между членами 
семьи). 

Не менее важно непосредственное наблюдение и при изучении обще-
ственного быта, проведения досуга, праздников и обрядов, что приобре-
тает особенно большое значение в городе в условиях разнородности его 
населения. Именно непосредственное и длительное наблюдение быта по-
могает этнографу избежать поверхностных суждений о кажущемся 
единообразии образа жизни горожан. Только бывая в семьях, наблюдая 
людей дома и в обществе, можно с уверенностью говорить об общих и 
специфических чертах в быту различных групп населения, с одной сто-
роны, и жителей различных городов — с другой. 

О значении метода наблюдения при исследовании города свидетель-
ствует следующий пример. Известно, что темп жизни, сложившийся в 
городе — один из важных показателей специфики быта его жителей. 
Новомосковск, как уже говорилось, индустриальный город, с современ-
ной планировкой, со множеством административных и культурных 
учреждений. Казалось бы, темп его жизни должен быть очень напря-
женным. Однако таким он становится главным образом в вечерние часы, 
когда позвращаются в южную часть города рабочие химкомбината и 
других предприятий, освобождаются от занятий служащие и учащиеся. 
Все это многотысячное население вечером заполняет улицы города, вклю-
чается в общественную и культурную жизнь. Поэтому вечером Новомос-
ковск мало похож на тот малолюдный город с широкими пустыми ули-
цами, который мы видим днем2 0 . 

При работе в городе мы используем также общегородскую статисти-
ку и статистику отдельных учреждений и промышленных предприятий, 
однако получаемые данные не вполне нас удовлетворяют. Поэтому 
предполагается применять специально составленные анкеты, учитываю-
щие задачи этнографического обследования городского населения. Сбор 
статистических сведений с помощью анкеты уже широко вошел в прак-
тику полевой работы советских этнографов. Он применяется при изуче-

20 Эти осЪбенности объясняются в частности тем, что подавляющее большинство 
населения Новомосковска, как и других молодых городов, самодеятельное, что про-
изводственная часть города отделена от жилой и административно-культурной, что 
Новомосковск лишь недавно стал центром района и рядом других причин, требующих 
более детального разбора. 

5 Советская этнография, № В 



10 JI. А. Анохина, M. Н. Шмелева 

нин культуры и быта как колхозного крестьянства, так и современных 
рабочих. 

Мы также намечаем провести анкетно-статистическое обследование 
трудовых коллективов тех предприятий и учреждений, которые выбраны 
как объекты для стационарного изучения2 1 . 

Метод анкетно-статистического обследования имеет свои положи-
тельные и отрицательные стороны. Он дает массовый и очень емкий ма-
териал, но весьма обобщенный и лишенный этнографической конкрет-
ности. Такой материал при разрешении многих вопросов культуры и 
быта городского населения является часто необходимым, но не основ-
ным и может быть правильно истолкован лишь с помощью других эт-
нографических данных. Приведем такой пример. При знакомстве со ста-
тистическими данными о рабочих-строителях Калуги было замечено, что 
за последние годы значительное число их приехало сюда из г. Козельска 
Калужской области. Легко было сделать ошибочный вывод о пересе-
лении большой группы населения из одного города в другой, если бы не 
имелось предварительной информации о наличии в Козельске школы 
строительных профессий. В ней учится молодежь не только из Калуж-
ской, но и из других областей. 

Как можно видеть из всего изложенного, начатая нами полевая ра-
бота подчинена задачам выявления отдельных групп городского населе-
ния и определения особенностей их быта. Отсюда и основное направле-
ние работы на изучение главным образом трудовых коллективов. Это,, 
конечно, не исключает возможность применения других методов сбора 
полевых материалов. Например, можно за единицу обследования брать 
какую-нибудь часть города, улицу, квартал. Интересный материал в 
свете наших задач дают территориальные обследования микрорайонов 
промышленных предприятий, отдельных улиц, старых слобод в городах, 
которые еще мало подверглись реконструкции. Весной 1965 г. нами про-
ведено сплошное территориальное обследование одной из улиц Калуги 
(ул. Софьи Перовской, бывш. Дворянской) . Собраны ценные сведения о 
семье, о процессе стирания социальных различий внутри семьи, об ин-
теллигенции, воспитанной в рабочих и крестьянских семьях. Однако этот 
материал может использоваться лишь как вспомогательный, ибо он 
не дает сколько-нибудь цельного представления об образе жизни от-
дельных групп населения в настоящее время. Жители улицы принадле-
ж а т к самым разным социальным, профессиональным и другим ка-
тегориям, основные особенности быта которых не зависят от местожи-
тельства. 

Знакомство с населением улицы показало также, что со времени Ок-
тябрьской революции состав его менялся несколько раз. Перемещение 
городского населения и прилив сельского были почти непрерывными; 
они происходили в годы революции и гражданской войны, в период 
индустриализации и коллективизации, во время Великой Отечественной 
войны и сразу после ее окончания. В настоящее время также продол-
жает изменяться население городских улиц. В связи с усиленным разви-
тием промышленности и широким жилищным строительством в городе 
на обследованной нами улице (жилой фонд которой за последние 50 лет 
почти не изменился) постоянно появляются новые семьи, сменяющие 
тех, кто переселяется в новые квартиры. Можно заметить при этом еще 

21 Нами будет использована анкета, разработанная группой сотрудников, занима-
ющихся изучением городского населения и рабочих поселков под руководством 
В. Ю. Крупянской. 
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одно интересное явление — на старом месте часто остаются старики, мо-
лодые ж е выезжают в новые кварталы. Однако и этих стариков нельзя 
назвать старожилами, поскольку и они проживают здесь сравнительно 
недавно. 

Таким образом, и для изучения быта прошлых периодов метод тер-
риториального обследования городского населения нам представляется 
интересным, но не основным, поскольку на месте расселения прежних 
социальных или сословных групп горожан теперь трудно найти даже их 
потомков. 

В заключение следует сказать, что наш первый опыт работы по но-
вой теме — изучение культуры и быта населения города — свидетель-
ствует о том, что методы полевых исследований, принятые советскими 
этнографами и проверенные на практике при изучении сельского насе-
ления, вполне могут быть применены и в сложных условиях города. При 
этом еще большее значение приобретает последовательная направлен-
ность всей полевой работы на разрешение основных задач конкретного 
исследования. 


