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СВЯЗИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ ЭТНОГРАФИИ ГОРОДА

Вопрос о взаимосвязях городского и сельского населения являете 
одним из важнейших в современной этнографии.

Село всегда было главным источником пополнения городского на 
селения. И в прошлом, и в настоящее время в городах с интенсивно раз 
вивающейся промышленностью увеличение численности населения про 
исходит не столько за счет естественного прироста, сколько за счет при 
тока извне, в основном из сельской местности.

Обосновавшись в городе, бывший сельский житель постепенно вое 
принимает городской уклад жизни, получает большие возможности дл 
культурного роста. У него формируются характерные для городской 
жителя бытовые привычки, духовные запросы, взгляды, до некоторо 
степени изменяется психология (например, в конце XIX — начале XX i 
одно из проявлений изменения психологии бывшего сельского жител 
заключалось ,в том, что он относился насколько свысока к своим одне 
сельчанам, чего не наблюдается теперь). Вместе с тем в его быту про
должают сохраняться отдельные традиционные черты, присущие сель
скому населению.

Превращение сельского жителя в горожанина — очень сложный про
цесс, требующий серьезных исследований. Одним из важных вопросов 
такого рода исследований является определение характера связей город
ского населения с сельским.

В настоящей статье мы попытаемся проследить связи городской 
семьи с селом, вскрыть характер этих связей, их продолжительность и 
прочность

В этнографической литературе этот вопрос до сих пор не получил 
должного освещения. Он затрагивается лишь мимоходом в некоторых 
работах, посвященных быту и культуре жителей села2 и рабочих 
города 3.

Для правильного решения проблемы о связях городского населения 
с селом в дореволюционное время большое значение имеет работа
В. И. Ленина «Развитие капитализма в России»4, з частности разделы,

1 Вопрос о влиянии городской семьи на ее сельских родственников мы не рассмат
риваем.

2 См., например, «Село Вирятино в прошлом и настоящем. Опыт этнографического 
изучения русской колхозной деревни», «Труды Ин-та этнографии АН СССР», нов. се
рия, т. 41, М., 1958; Л. А. А н о х и н а ,  М. Н. Ш м е л е в а ,  Культура и быт колхозни
ков Калининской области, М., 1964.

3 В. И. Г е р а с и м о в а ,  Из опыта этнографического изучения рабочего класса на 
ленинградских заводах «Красный выборжец» и «Красногвардеец», «Сов. этнография», 
1963, № 2, стр. 126— 129; И. П. Т р у ф а н о в, Опыт этнографического изучения рабо
чих ленинградского завода «Электросила» им. С. М. Кирова (По материалам этногра
фических исследований 1961— 1962 гг.), «Сов. этнография», 1963, № 4, стр. 157— 165.' 
и др.

4 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 3.
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посвященные исследованию процессов отходничества в русской деревне 
и формирования рабочего класса в городах в конце XIX в. за счет вы
ходцев из села.

Интересные материалы можно почерпнуть в экономико-статистиче
ских очерках А. Г. Раш ина5, в которых с большой глубиной раскрывает
ся процесс формирования рабочего класса капиталистической России.

Полезные сведения имеются в кратких историко-этнографических 
очерках и различных статистических сборниках, изданных централь
ными и местными статистическими комитетами 6.

Общее представление о быте сельских жителей, поселившихся в го
родах, можно найти в очерковой литературе 7, относящейся в основном 
ко второй половине XIX в.

Материалы о динамике численности городского населения в советский 
период и об источниках притока жителей в города содержатся в книге
С. Сулькевича8, анализирующего данные переписей населения 1926 и 
1939 гг. Наконец, следует отметить опубликованные статистические ма
териалы по итогам Всесоюзной переписи населения 1959 г 9, в которых 
отражены изменения в составе городского населения, происшедшие за 
послевоенные годы.

Настоящая статья написана главным образом по материалам поле
вых исследований, проводившихся отрядом Комплексной эспедиции Ин
ститута этнографии АН СССР в городах Калуге, Ельце (Липецкой об
ласти), Ефремове и Новомосковске (Тульской области) в 1964 и 1965 гг..

* * *

Сохранению взаимосвязей городской семьи с селом способствует в. 
значительной мере постоянный приток сельского населения в города.

В дореформенную эпоху «...города притягивали к себе крестьян и 
переход в городское гражданство расценивался ими как путь к социаль
ному освобождению»10. Статистические данные за 1858 г. показывают,, 
что в составе городского населения России было более 20% людей сель
ских сословий, преобладающая часть которых проживала в городах по
стоянно п . Наибольший удельный вес крестьян-горожан был в губер
ниях преимущественно торгового развития, особенно Московской (48%) 
и Петербургской (44%) 12. Среди горожан,— выходцев из крестьянской, 
среды, были владельцы различных торговых и ремесленных заведений, 
подростки, отданные в обучение мастерам-ремесленникам, крепостные- 
отходники, прибывшие в город на заработки. Крепостные крестьяне на
нимались на фабрики, заводы, работали грузчиками, бурлаками и т. д.

5 А. Г. Р а ш и н, Формирование промышленного пролетариата в России, М., 1940.
6 М. С т а х о в и ч ,  История, этнография и статистика Елецкого уезда, М., 1853; 

«Статистические таблицы Российской империи за 1856 г.», СПб., 1858; «Статистические 
таблицы Российской империи», вып. II.— Наличное население империи за 1858 г., СПб., 
1863; «Сборник статистических сведений по Орловской губернии», т. II, Елецкий уезд, 
М., 1887; «Очерк кустарной промышленности в России», «Памятная книжка Тульской' 
губернии на 1896 г.», Тула, 4897; «Краткий очерк торговой и промышленной деятельно
сти Калужской губернии. Составил В. В. Шангин», Калуга, 1898; «Статистический еже
недельник Калужской губернии за 1922 год», Калуга, 1923.

7 См. произведения Г. И. Успенского, С. Коронина (Н. Е. Петропавловского), 
А. И. Левитова, В. А. Слепцова, советского писателя Э. М. Казакевича и др. 1

8 С. С у л ь к е в и ч ,  Население СССР, М., 1939.
9 «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года», РСФСР, М., 1963.
10 См.: П. Г. Р ы н д з ю н с к и й, Городское гражданство дореформенной России, 

М., 1958, стр. 54.
11 «Статистические таблицы Российской империи», вып. II — Наличное население- 

империи за 1858 г., стр. 319.
12 П. Г. Р ы н д з ю н с к и й, Указ. раб., стр. 227.
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Особенно возросла численность городского населения в пореформен
ную эпоху. Как отмечал В. И. Ленин, «... города растут вдвое быстрее,
чем остальное население. С 1863 по 1897 г. все население увеличилось
на 53,3%, сельское на 48,5%, а городское на 97%» 13.

Рост численности городского населения происходил преимуществен
но за счет малоземельных и безземельных крестьян, вынужденных в по
исках заработка уходить из деревни на сезонный промысел в город и 
даже оставаться там на постоянное жительство. Так, в Елецком уезде 
в 1886 г. было зарегистрировано 3163 семьи крестьян-отходников (всего 
10 641 чел.) 14. Из них жили на стороне:

до 1 года — 173 семьи 
от 1 до 5 лет — 743 » 

от 6 до 10 лет — 398 семей 
от 11 до 20 лет — 423 семьи 

более 20 лет — 332 » 
неизвестен срок — 1094 семьи 15

Крестьян из Елецкого уезда можно было встретить на шахтах Дон
басса, на заводах в Кривом Роге; они занимались плотничным делом в 
Краснодаре, Армавире и других городах. Однако в Ельце, тогда уезд
ном центре, проживала самая многочисленная группа крестьянских се
мей Елецкого уезда, выехавших на заработки,— более 27% 16.

В Калужской губернии в 1896 г. более 14% крестьян 17 занимались 
отхожим промыслом. Отходники направлялись в города преимуществен
но центральных губерний. Так, в 1902 г. среди пришлого населения, ра
ботавшего на фабриках и заводах Москвы, было 16,3% выходцев из 
Калужской губернии 18.

Из поселившихся в городах крестьян Калужской губернии более 23% 
владели профессиями плотников, каменщиков, штукатуров; более 14% — 
влились в состав фабрично-заводских рабочих; около 10% были земле
копами, грабарями, чернорабочими19. Помимо указанных промыслов, 
в которых было занято более 47% отходников, остальные (около 53%) 
работали легковыми извозчиками, булочниками, сапожниками, домаш
ней и трактирной прислугой, слесарями, печниками, дворниками, при
казчиками и т. д.

Срок пребывания на отхожих промыслах зависел от характера про
мысла, дальности расстояния его от дома, средств сообщения и т. д. 
Например, строители (плотники, каменщики, кровельщики, штукатуры, 
маляры) уходили в апреле и мае (на 7—8 месяцев) и возвращались 
обычно в декабре (на рождество), а те, кто работал на фабрике или на 
заводе, оставались в городе на весь год, приезжая домой лишь в празд
ничные дни20. В течение всего.года в городах жили также лица, при
ехавшие из деревни и работавшие дворниками, домашней и трактирной 
прислугой, занятые в торговле, на железной дороге и в различных мел
ких предприятиях. Кроме того, в таких городах, как Ефремов, Елец и

13 В. И. JI е н и н, Развитие капитализма в России, Поли. собр. соч., т. 3, стр. 560.
14 «Сборник статистических сведений по Орловской губернии», т. II, Елецкий уезд, 

стр. 268—269.
15 Там же.
16 Там же.
17 «Краткий очерк торговой и промышленной деятельности Калужской губернии. 

Составил В. В. Шангин», стр. 5—6.
18 «Переписи Москвы 1902 г.», ч. I — Население, вып. 2, М., 1906, стр. 24—26.
19 «Краткий очерк торговой и промышленной деятельности Калужской губернии- 

Составил В. В. Шангин», стр. 5—6.
20 «Краткий очерк отхожих промыслов Калужской губернии в 1903 году в санитар

ном отношении», Калуга, 1907, стр. 14.
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Калуга было много огородников, среди которых преобладали выходцы 
из крестьян. Переехав на постоянное жительство в город, они занима
лись разведением овощей и продавали их на городских базарах.

Отход на промыслы, увеличившийся за период с I860 по 1900 г. в пять 
раз21, был обусловлен, как известно, развитием капитализма в городе 
и деревне, разрушением устоев старого крепостнического уклада, разо
рением и обнищанием крестьянских масс. В то же время общее разви
тие торговли и промышленности, рост городов, а следовательно, и го
родского населения с его потребностями были главными причинами 
спроса на пришлых рабочих.

Крестьяне, поступившие на фабрику или завод, первоначально ис
пользовались на подсобных работах или на несложных операциях, в 
которых применялся по преимуществу ручной труд. Отметим, что в не
больших городах (Ефремов, Елец и др.) на некоторых предприятиях 
(кожевенном, винно-разливочном, табачном и др.) почти во всех произ
водственных процессах применялся ручной труд. Втягиваясь в работу 
на фабрике, заводе или на железной дороге, крестьянин был заинтере
сован в твердом заработке и в силу этого предпочитал постоянную ра
боту временной. Несмотря на то, что в сельской местности у него оста
валась семья и нужны были руки для работы в поле, он не уходил с 
предприятия, но и не терял связи с семьей, посылал деньги для поддер
жания хозяйства, а также приезжал домой в дни праздников (пасха, 
рождество и т. д .) .

Крестьяне, обосновавшиеся в городе и имевшие постоянный зарабо
ток, стремились переселить к себе свою семью. Но и когда семья переез
жала в город, они не порывали связи с селом. Прежде всего они в из
вестной мере оставались членами сельского общества и вынуждены 
были платить по раскладкам общества повинности. Кроме того, они 
продолжали поддерживать родственные или дружеские связи с одно
сельчанами — ездили в гости на общие и семейные праздники, принима
ли у себя приезжающих в город односельчан и т. д.

* * *

Взаимосвязи городской семьи с селом сохраняются и в настоящее 
время. Однако если в прошлом приток сельских жителей был вызван 
разорением и обнищанием крестьянских масс, то теперь он является 
следствием перераспределения трудовых ресурсов между городом и се
лом в связи с развивающейся в условиях социализма промышленностью 
и механизацией сельского хозяйства. В годы Советской власти приток 
сельского населения в города наблюдается в гораздо больших масшта
бах, чем до Великой Октябрьской социалистической революции. Так, за 
период с 1926 по 1939 г. городское население СССР возросло более чем 
вдвое22, причем число прибывших из сельской местности в города 
(в связи с организованным набором рабочих в социалистическую про
мышленность) превысило естественный прирост городского населения 
более чем в три р аза23.

Рост городского населения происходит также и в связи с возникно
вением новых городов. Например, в созданном в годы первой пятилетки 
г. Новомосковске в 1939 г. насчитывалось уже более 76 тыс. чел.24

21 JI. Е. М и н ц, Отход крестьянского населения на заработки в СССР, М., 1925, 
стр. 81.

22 С. С у л ь к е в и ч. Население СССР, 1939, стр. 15.
23 Там же.
24 Там же, стр. 34.



44 Д . М. Коган

Усиленное развитие промышленности в послевоенные годы обусло
вило дальнейший значительный рост численности городского населения.

Так, население г. Калуги в 1959 г. увеличилось по сравнению с 1939 г. 
на 150%, г. Ельца—>на 153% и г. Новомосковска — на 140% 25. Основ
ным источником роста численности населения в городах, где вводятся 
в строй новые промышленные предприятия, является приток населения 
извне, главным образом из сельской местности. Например, в г. Калуге 
в 1963 г. приток населения извне превысил естественный прирост в 
1963 г. более чем в 2,7 раза, а в г. Новомосковске — более чем в 
1,7 р аза26.

Среди переезжающих из сельской местности в города большую 
часть составляет учащаяся молодежь. После окончания учебного заве
дения — профтехшкол, техникумов, вузов — значительная часть молоде
жи остается жить и работать в городе27. Оседают здесь и многие моло
дые люди — выходцы из сел — после демобилизации из Советской Ар
мии, где во время службы они приобрели ту или иную профессию. Часть 
молодежи из сел приобретает профессию, обучаясь непосредственно на 
рабочем месте.

Стремление молодежи переехать на жительство в город обусловлено 
также тем, что уровень культуры в городе пока выше, чем в селе.

Постоянное увеличение численности городского населения в резуль
тате естественного прироста и в значительно большей степени за счет 
притока извне свидетельствует о том, что население города формируется 
из различных категорий людей, различающихся по социальному поло
жению и происхождению, времени их появления и длительности прожи
вания в городе. Так, кроме местных потомственных горожан, в состав 
городского населения входят: 1) приезжие из других городов, 2) быв
шие сельские жители, переехавшие в город в разное время и 3) жители i 
бывших деревень, вошедших в настоящее время в городскую черту. При ! 
этом вторая и третья категории по своей численности намного превосхо
дят первую.

Следует также отметить, что число горожан — выходцев из сельской 
местности — значительно возрастает за счет лиц, проживающих в сель
ской местности вблизи от города (в радиусе до 15—20 км). Правда, 
назвать горожанами их можно условно, ибо многие из них живут в селе 
и лишь приезжают (рабочими поездами или рейсовыми автобусами) на 
работу в город. Некоторые предприятия выделяют для них специальные 
служебные автобусы. В тех случаях, когда им приходится работать в 
разные смены (в том числе вечернюю и ночную) или сочетать работу с 
учебой в вечернее время, они в определенные дни или недели остаются 
жить в городе у родственников или снимают комнату (на трех-четы- 
рех односельчан).

Таким образом, бывшие сельские жители составляют значительную 
часть городского населения. Это подтверждается и данными полевых ис
следований. Так, в 1965 г. было проведено сплошное обследование на
селения, проживающего в Калуге по ул. Софьи Перовской (342 семьи). 
Оказалось, что более 44% составляют семьи, в которых супруги (роди
тели) являются уроженцами сельской местности, и около 6%, в которых

25 «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР», М., 1963, стр. 34.
26 Сведения взяты в статистических отделах исполкомов городов Калуги и Ново

московска.
27 Так, в колхозе «Искра» Елецкого района Липецкой области обучалось в раз

личных учебных заведениях, главным образом в профтехшколах, в 1960 г.— 43, в 
1961 г.— 55, в 1962 г.— 18, в 1963 г.— 70 и в 1964 г.—-59 чел. (Сведения взяты в прав

лении колхоза «Искра»).
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один из супругов — потомственный горожанин, а другой — уроженец 
сельской местности. Необходимо учесть, что обследованная улица — 
одна из наиболее старых в городе. На ней сохранились почти все дома, 
построенные до Советской власти. Поэтому правомерно предположить, 
что в новых районах массовой застройки процент уроженцев сельской 
местности среди жителей будет значительно более высоким.

Вполне естественно, что наличие близких и дальних родственников, 
друзей и знакомых, проживающих в сельской местности, является важ
ным фактором в поддержании связей горожан с селом.

Собранные во время экспедиции материалы показывают, что связи 
с селом характерны главным образом для горожан, сравнительно не
давно переехавших из села в город, а также тех уроженцев города, чьи 
родители были сельскими жителями, и, наконец, для потомственных го
рожан, имеющих в деревне родственников.

В отдельных социальных и профессиональных группах городского 
населения число людей, связанных с деревней, различно. Они преобла
дают главным образом в рабочей среде. Связи с селом особенно харак
терны для рабочих, приехавших в город в послевоенные годы. Большая 
часть их работает на строительстве или на заводах, созданных преиму
щественно в послевоенный период. Гораздо меньше бывших сельских 
жителей в рабочих коллективах фабрик и заводов, основанных до Ок
тябрьской революции (машиностроительный завод в Калуге28, табачная 
фабрика в Ельце и др.). В прошлом кадры этих предприятий формиро
вались также за счет сельских жителей. В настоящее же время в их ра
бочих коллективах преобладают коренные горожане — потомственные 
рабочие. Для таких предприятий характерна сравнительно небольшая 
текучесть кадров. В коллективах сложились свои традиции, например, 
традиция преемственности профессии (детьми от родителей). Многие 
рабочие стремятся устроить своих детей на «свой» завод и даже в «свой» 
цех. В немалой степени этому способствуют хорошие условия труда.

Кадры строительных рабочих постоянно пополняются за счет сель
ских жителей, так как часть рабочих по завершении страйки стремится 
перейти на завод или фабрику. Это стремление характерно в основном 
для людей, занятых на подсобных работах. Они хотят получить квали
фикацию, удовлетворяющую их индивидуальные склонности и улучша
ющую их материальное положение.

На новых промышленных объектах рабочий коллектив также фор
мируется преимущественно за счет сельского населения. Большинство 
новых заводов воздвигается на городских окраинах, и кадры для них 
поставляют близлежащие деревни. Например, среди рабочих Турбин
ного завода (г. Калуга) бывших сельских жителей более 40% (перееха
ли в город 5— 10 лет назад), сахарного завода г. Ельца — более 70% 
(проживают в городе 2—3 года). В одном из цехов завода синтетиче
ского каучука г. Ефремова более 65% рабочих — выходцы из крестьян. 
Значительный приток сельских жителей до недавнего времени наблю
дался в г. Новомосковске. За период своего развития этот город вобрал 
в себя много деревень. В строительных организациях Новомосковска 
особенно много рабочих, бывших в недавнем прошлом сельскими жи
телями.

Следует отметить, что многие крестьяне, поселившиеся в городах, 
работают в сфере обслуживания городского хозяйства. В г. Ельце, на
пример, в коллективе по обслуживанию пассажирского автотранспорта

28 На этом заводе исключение составляют некоторые цеха, введенные в строй в 
последние годы.
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(автобусного и таксомоторного парка) бывшие сельские жители состав
ляют 74%, в г. Ефремове — 83%.

Значительная часть бывших сельских жителей занята в системе 
здравоохранения, связи, торговли и т. д., главным образом на работах, 
не требующих высокой квалификации. В городских узлах связи они ра
ботают преимущественно почтальонами, монтерами на линиях (в кол
лективе городского узла связи Калуги — более 50%, Ельца — 64%). 
Многие женщины, переехавшие из сел, а также проживающие в сель
ской местности вблизи города, работают санитарками. Служащие, вы
ходцы из села, часто встречаются среди медсестер, продавщиц мага
зинов, а также конторских работников в строительных и других органи
зациях.

Как правило, все названные категории горожан имеют в деревне 
родственников и поддерживают в той или иной мере связи с селом. 
Характер этих связей и их прочность зависят от степени родства с сель
скими жителями, продолжительности проживания в городе, от дальности 
расстояния между селом и городом, от конкретных материальных усло
вий жизни городских и сельских родственников и целого ряда других 
факторов.

Прежде всего нужно отметить, что в основе взаимосвязей этой части 
городского населения с селом лежит принцип родства. Взаимосвязь 
проявляется в разных формах: экономической, морально-бытовой, ду
ховной (этими терминами мы пользуемся условно). Все формы связи 
переплетаются между собой и дополняют одна другую.

Экономические связи поддерживаются между близкими родственни
ками (главным образом между родителями и детьми). Так, приехавшие 
из села в город юноши и девушки — учащиеся техникумов, институтов, 
профтехшкол, а также поступившие на предприятие или в учреждение 
в качестве учеников, получают материальную помощь от родителей или 
других близких родственников, оставшихся в селе. Например, Т. А. Бе
лякова (1946 г. рожд,, проживает в г. Калуге с 1962 г.) сообщила, 
что учится на двухгодичных курсах РОКК- Ее мать, живущая в селе, 
ежемесячно ей «присылает 20 руб., время от времени — продукты (яйца, 
масло, битую птицу и т. д.)». Мать покупает ей и одежду. Н. И. Жиреб- 
ковой (1936 г. рожд., в г. Ельце проживает с 1952 г.), когда она училась 
в техникуме, «помогали продуктами, иногда деньгами» ее сестры, про
живающие в г. Ельце, и братья из деревни.

Свою помощь родители рассматривают как содействие детям в при
обретении необходимой квалификации (профессии). Поэтому иногда 
употребляют бытовавшее в прошлом выражение — «вывести детей в 
люди». Помощь со стороны братьев и сестер рассматривается ими как 
моральная обязанность.

Получая помощь в виде съестных припасов или небольшой суммы 
денег, молодежь до приобретения квалификации почти ничего не воз
мещает родителям, если не считать подарков, которые юноши и девушки, 
приехавшие в отпуск или на каникулы, обычно им привозят, да помощи 
в домашнем хозяйстве, и иногда в работе на молочно-товарной или сви
новодческой ферме, в поле во время сенокоса и т. д.

Приобретя квалификацию, дети считают себя морально обязанными 
помогать родителям. Связи между ними обычно поддерживаются по
стоянно. Почти все сыновья и дочери, ставшие горожанами, независимо 
от продолжительности их проживания в городе, социального положения 
и т. д., делают подарки оставшимся в селе родителям (обычно даряг 
одежду, обувь). Многие ежемесячно посылают родителям деньги (10— 
15 руб.). В ряде случаев дети помогают родителям в ремонте или по
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стройке дома (деньгами или непосредственным участием), заготовке 
топлива. Так, С. С. Чернышева (работница завода «Эльта», г. Елец) 
рассказывает, что в постройке дома родителям участвовали все братья 
и сестры. Один из братьев, живущий в городе, помогал деньгами, другие 
приезжали в выходной день работать.

Юноши и девушки, переехавшие в город из сельской местности, со 
временем создают собственные семьи. Своих детей они нередко отвозят 
в деревню к своим родителям и оставляют там иногда до момента 
поступления в школу. Они навещают их довольно часто (почти каждый 
выходной день), если деревня находится от города в пределах 70—80 км 
и до нее можно добраться поездом, автобусом или попутной машиной. 
Например, Jl. Н. Волкова, проживающая в г. Ефремове в общежитии, 
сообщила: «По выходным дням еду к матери в село за 70 км. Она вос
питывают внучку — мою дочь. Другие из общежития тоже едут в дерев
ню к родственникам по выходным дням и на праздники». Если же де
ревня далеко, навещают детей гораздо реже, обычно в дни советских 
праздников, а иногда и религиозных (рождество, пасха или престольные 
дни), которые продолжают еще отмечать по традиции сельские жители 
старшего поколения.

Приезжая в деревню навестить ребенка и родных, молодые супруги 
везут с собой разные лакомства, иногда некоторые продукты. Своим ро
дителям они стараются компенсировать затраты на ребенка, а в случае 
необходимости — оказывают им материальную помощь. В знаменатель
ные дни (по случаю дня рождения, или какого-либо праздника) они при
возят родителям и живущим с ними братьям и сестрам подарки.

То, что у родителей-стариков в деревне воспитываются их городские- 
внучата, объясняется многими причинами. В ряде случаев это вызвано 
занятостью молодых супругов (например, если они работают и учатся), 
при которой им трудно бывает уделять должное внимание воспитанию 
ребенка даже при наличии детских учреждений (яслей, детсадов), мест 
в которых, кстати, пока еще недостает. Иногда это связано с неблаго
приятными жилищными условиями (проживание в общежитии или в 
комнате, снятой на время у ее владельца). Во всех этих случаях в вос
питании ребенка супругам оказывают помощь самые близкие родствен
ники — их родители, живущие в деревне. Следует подчеркнуть, что, на
ходясь в деревне, ребенок воспитывается, естественно, в условиях, ха
рактерных для сельского быта. Вследствие этого у него формируются 
интересы и привычки, присущие сельским жителям.

Иногда в воспитании детей молодым супругам помогает мать одного- 
из них. Если она живет в непосредственной близости от города 
(3—i5 км),  то нередко берет ребенка к себе на 2—5 дней. Если же де
ревня далеко от города, то мать приезжает на временное или постоян
ное жительство к детям, ведет их домашнее хозяйство и присматривает 
за внучатами.

Городская семья поддерживает экономические связи также с други
ми живущими в сельской местности родственниками — сестрами, брать
ями, племянниками, дядями и тетями. Сельские жители привозят в го
род родственникам продукты своего личного хозяйства (овощи, карто
фель, масло, сало, фрукты и др.). Горожане, в свою очередь, привозят 
им пищевые продукты фабричного производства: кондитерские изделия, 
колбасы, различные консервы и т. д. Кроме того, горожане оказывают 
сельским родственникам помощь в их личном хозяйстве — обработке 
приусадебного участка, уборке урожая.

Житель г. Ельца Ф. И. Пестов рассказал, что он с семьей ездит в 
деревню к брату и сестре, работающим в совхозе, «помогать убирать.
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картошку с приусадебного участка. Брат и сестра обеспечивают нас и 
картошкой, и овощами...».

Нередко горожане оказывают помощь своим близким родственникам -  
колхозникам или рабочим совхоза — в обработке закрепленного за ними 
колхозного или совхозного участка (особенно на обработке и уборке 
трудоемких культур, например свеклы).

Необходимо отметить, что городские и родственные им сельские 
семьи в большинстве случаев стараются не оставаться в долгу друг у 
друга. Принимаются во внимание и помощь городских родственников на 
приусадебном участке, и затраты, связанные с пребыванием горожан у 
сельских родственников (особенно во время отпуска), а также прожи
вание в деревне детей из городских семей (во время каникул). Фор
мальные расчеты, разумеется, не производятся, но эквивалент в какой-то 
степени соблюдается.

Связи городских семей и горожан-одиночек с селом не ограничи
ваются лишь экономической стороной жизни. Об этом свидетельствует 
сохранение ряда семейных традиций, которых придерживаются обе 
стороны. Как уже отмечалось, многие горожане приезжают в деревню 
довольно часто (по выходным дням), в семейные и общественные празд
ники, а сельские жители нередко гостят у своих родственников-горожан.

При этом наблюдается интересное явление: горожане едут в дерев
ню в дни старых, религиозных праздников, которые еще отмечает по 
традиции часть старшего поколения; для горожан и многих сельских 
жителей эти праздники не имеют религиозного смысла, они — лишь 
повод для встречи с родными. По словам одного из наших информато
ров, «в такие дни в деревне собирается много родственников, живущих 
в других местах (городах и рабочих поселках. — Д. К.).  Когда встре
чаемся, узнаем, кто как живет». Сельские же жители едут в город от
мечать в семье родственников советские праздники и семейные торжества.

Городские и сельские родственники встречаются обычно и по случаю 
свадеб, рождения ребенка, похорон. Например, Г. М. Сазанов (г. Елец, 
водитель автобуса) рассказал, что в 1964 г. он был в деревне на свадь
бе племянницы. Когда же его дочь выходила замуж, то к нему приеха
ли все родственники из деревни; И. А. Рощина (г. Калуга, работник 
почты) сообщила: «...В деревне у двоюродной сестры и деверя бываю 
во время отпуска или когда у них отмечается семейный праздник. Они 
тоже у нас бывают. А если кто из них приезжает на базар, то непре
менно к нам приходит. Помоются в ванной, пообедают — и домой».

В ряде случаев, как показали наши полевые исследования, продол
жает бытовать обычай, в силу которого для вступления юноши и де
вушки в брак (особенно девушки) необходимо получить одобрение ро
дителей. Так, М. Р. Савина (работница Комбината художественных 
промыслов, г. Елец) рассказала: «Все сестры, в том числе и я сама, при 
выборе мужей обязательно советовались с родителями. Выходили за
муж по старшинству. Я вышла замуж третья, по порядку». Пенсионерка 
Д. В. Афончикова (г. Калуга) сообщила, что ее дочь (медсестра), когда 
выходила замуж, жила в другом городе. До свадьбы жених прислал 
письма «родителям невесты и своим (в село), в которых просил разре
шения на брак».

Часто, как нам рассказывали, юноша или девушка приезжают с не
вестой или женихом в деревню, чтобы показать их родственникам (что 
сопровождается хождением в гости) и получить одобрение родителей 
(последнее присуще также и горожанам, не связанным с деревней). 
Следует отметить, что этот традиционный обычай за годы Советской 
власти получил новое содержание. В нем выражается не власть роди
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телей над детьми, а взаимное уважение поколений. Соблюдение этого 
обычая свидетельствует о довольно прочных связях бывшей сельской 
молодежи с селом.

Нередко несколько односельчан в городе вместе поселяются в обще
житии или снимают комнату, а иногда и работают на одном производ
стве. В большей степени это характерно для девушек. Они часто вмес
те посещают кино, концерты, бывают в клубе, на танцах, читают и де
лятся впечатлениями о прочитанном, отмечают дни рождений (устраи
вают угощение в складчину и дарят подарки) и т. д.

Молодежь, переехавшая в город, поддерживает связи не только со 
своими сельскими родственниками, но и со многими односельчанами — 
друзьями. Переписывается с ними, а если деревня находится сравни
тельно близко от города (до 25—40 км),  то приезжает в село один-два 
раза в месяц, вместе с ними отмечают советские праздники.

Довольно часто юноши или девушки, приехавшие в город из села, 
вступают в брак с жителями или жительницами села, иногда со своими 
(ставшими городскими) односельчанами или уроженцами из другой 
соседней деревни. В какой-то мере это обусловлено духовной близостью 
будущих супругов.

Многие из бывших сельских жителей справляют свадьбы в деревне. 
При этом наряду с элементами новой свадебной обрядности соблюдает
ся и ряд традиционных обрядов (благословение родителей, выкуп не
весты, битье горшков, выдача приданого, одаривание близких родствен
ников жениха и невесты, свадебное шествие с ряжеными и другие). 
Причем браки молодежь регистрирует обычно в городе за один-три 
дня до свадьбы. Если город находится недалеко от деревни, то к моло
дым на регистрацию приезжают близкие родственники из села, друзья 
их детства, или родственники-односельчане, живущие в городе. Если же 
между городом и деревней расстояние большое, на регистрацию брака 
приглашаются близкие товарищи по работе.

Нередки и браки, когда один из супругов — потомственный горожа
нин, а другой — сельский житель, переехавший в город, или житель сель
ской местности, работающий в городе. У таких молодоженов свадьба 
обычно празднуется в течение двух дней — перзый день в городе, вто
рой — в деревне, причем и в городе иногда соблюдаются некоторые тра
диционные обряды, характерные для сельской свадьбы. Приверженцами 
традиционной обрядности, как правило, являются родители молодоже
нов, в первую очередь те, которые живут или прежде жили в сельской 
местности.

Если город расположен далеко от деревни, молодожены устраивают 
по случаю регистрации брака обычную вечеринку, приглашая на нее го
родских родственников и друзей. Свадьбу же в большинстве случаев, 
по настоянию сельских родственников, они справляют в деревне.

Семьи, в которых оба супруга или один из них — недавние выходцы 
из села, сохраняют связи с селом в большей степени, чем лица, прожи
вающие-в городах в течение длительного периода(13— 15 лет). Связи 
с селом в большей степени сохраняются неженатой молодожью.

По нашим наблюдениям, некоторые связи с селом сохраняют и те 
уроженцы города, родители которых были крестьянами. Это обычные 
связи с родственниками — дедушками и бабушками, дядями и тетка
ми, двоюродными братьями и сестрами.

В прошлом, до Октябрьской революции, многие сельские жители, 
уходя в город, преследовали главную цель — выбраться из нужды. Их 
связи с оставшимися в деревне родственниками (главным образом с 
семьей) носили преимущественно экономический характер. В первые
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годы Советской власти и в годы первой пятилетки в связях городское 
семьи с селом экономическая основа продолжала играть важную роль

В настоящее время связи с селом также в известной мере носят эко 
номический характер. Однако их нельзя считать чисто экономическими 
ибо они обусловлены принципами морально-этического порядка. Так 
нередко дети посылают деньги и подарки живущим в селе родителям ш 
потому, что последние в этом нуждаются; дети считают своим моргиь 
ным долгом перед родителями оказывать им всяческое внимание и гол- 
держку. С повышением материального уровня населения города и де) 
ревни, с приближением культурно-бытовых условий села к городским) 
экономические связи постепенно потеряют свою значимость. На первьщ 
план, по-видимому, будут выступать морально-бытовые и культурны: 
связи. Уже сейчас все большее значение приобретают морально-бытовы?) 
связи. Так, регулярную денежную помощь родителям, поездки в село к 
родным горожане считают проявлением внимания к своим сельским 
родственникам. Тем же самым принципом горожане руководствуются! 
при выборе для них подарков, которые должны отвечать возросшим вку
сам сельского населения.

Что касается культурных связей между городской и сельской семья
ми, то это большая и сложная проблема, требующая специальной! 
изучения.

Вместе с тем наблюдаются и факты прекращения связей городской 
семьи с селом — в случае смерти, например, стариков-родителей илч 
других близких родственников, живущих в селе или в случае переезда! 
их в город. Следует учесть, что многие старые города, территориально! 
расширяющиеся, а также создающиеся новые, вбирают в себя большой 
число сельских населенных пунктов. Все эти факторы в какой-то мере} 
обусловливают разрыв связей многих городских семей с селом. Hoj 
вместе с тем возникают и новые связи, поскольку село продолжает оста
ваться источником притока населения в города в силу указанных выше) 
причин. !

В статье мы остановились лишь на некоторых моментах, характер 
ризующих современные связи городского населения с селом. Статья,' 
разумеется, далеко не исчерпывает всего их многообразия. Эта пробле1 
матика требует несомненно дальнейших исследований.

S U M M A R Y

The subject of the article are relations of urban and country population. The author 
utilizes the m aterials of field research in the central part of Russian Soviet Federal Re-| 
public and comes to the conclusion that the most solid ties of urban and country popa-' 
lation are based on kin relations between former countrymen who moved into towns 
(as well as their descendants) and their relatives still living in the countryside.


