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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНКЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
ПРИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ГОРОДА

М етод анкетно-статистического обследования у ж е  давно вошел в 
практику полевой работы  советских этнографов. В связи с тем, что дан 
ные официальной статистики далеко не всегда соответствуют задачам  
исследования различных сторон культуры и быта населения, этнографы  
сам и проводят частные обследования с помощью специально р азр або
танных вопросников и анкет, которые непосредственно отвечают на от
дельны е конкретные вопросы. Такие анкеты применяются при изучении  
культуры и быта, как колхозного крестьянства, так и современных р або
чих. М етод статистического обследования используется обычно при р аз
работке отдельны х вопросов, которые легко могут быть выражены в ко
личественных показателях, как например, численность и состав семьи, 
конструкция, планировка и размеры  ж илищ а, наличие и характер под
собного хозяйства, основные заработки и т. д ., а такж е при изучении 
слож ного процесса формирования рабочих кадров отдельных предприя
тий или районов. При освещ ении подобны х вопросов м етод анкетно-ста
тистического обследования позволяет этнографу получить массовый, 
объективный и легко сравнимый материал и нацеливает на более углуб
ленное изучение тех или иных явлений в культуре и быту. Применение 
анкетно-статистического м етода для изучения отдельных моментов д у 
ховной ж изни н арода не всегда м ож но считать удач н ы м '. В лучшем слу
чае результаты  анкетного обследования показывают лишь тенденцию  
развития фиксируемы х явлений, но не даю т достаточно надежной их 
фактической характеристики.

С расш ирением области этнографического изучения, с переходом к 
исследованию  культуры и быта различных групп городского населения  
и их роли в развитии национальной культуры в целом, м етод анкетно
статистического обследования приобретает все больш ее значение. Боль
ш ая численность населения городов, сложность путей его формирования, 
национальные, социальные, профессиональны е различия и пр. ставят пе
р ед  исследователем  вопрос о представительности собираемого м атериа
ла и о необходим ости  подкреплять сведения, полученные путем опроса  
и наблю дений, надеж ны ми статистическими данными. А это в свою оче
редь ведет к необходим ости  дальнейш его развития метода, к поискам  
наибол ее удачны х сочетаний его с другими методами, применяемыми  
этнограф ам и, к определению  эффективных способов анкетирования, от
вечаю щ их основным задачам  исследования, а такж е к разработке опре

1 В качестве одного из таких примеров сошлемся на нашу книгу «Культура и быт 
колхозников Калининской области», в которой были использованы некоторые данные 
о читательских интересах и художественных вкусах сельского населения, собранные 
с помощью посемейной карточки. Однако полученные сведения, в силу их определен
ной односторонности не могли создать объективную картину этих видов духовной 
жизни людей и нуждались в значительном пополнении и корректировании за счет 
данных, полученных при этнографическом опросе и наблюдении семей.
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деленных принципов интерпретации получаемых данных. В се эти вопро
сы не получили ещ е долж ного освещ ения в этнографической литературе.

В настоящ ей статье мы позволим себе поделиться небольш им опы
том проведения анкетно-статистического обследования в связи с изуче
нием культуры и быта современного городского населения и кратко 
остановиться на некоторых его результатах.

Как у ж е  сообщ алось в печати, в настоящ ее время Институт этногра
фии А Н  С С С Р проводит этнографическое изучение нескольких малых 
и средних городов, располож енны х в области расселения ю жнорусской  
этнографической группы русского народа (К алуга, Елец Липецкой обл а
сти, Ефремов и Н овомосковск Тульской области) 2.

С огласно с задачам и исследования, на основе анкет, применявшихся  
при изучении культуры и быта рабочего к л а сса 3, нами была р азр абота
на новая анкета для этнографического обследования различных социаль
ных и профессиональны х групп современного городского населения. 
Впервые она распространялась в г. К алуге в 1966 году, где анкетным 
обследованием  было охвачено немного более 3% всего самодеятельного  
населения (всего заполнена 3401 анкета) 4.

Анкета распространялась выборочно среди рабочих и служ ащ их д е 
сяти трудовы х коллективов различных предприятий и учреждений, в ко
торых с 1965 г. начата стационарная этнографическая р а б о т а 5. Эти кол
лективы, намеченные с учетом статистической характеристики и занятий 
населения Калуги, представляю т, на наш взгляд, основные социально
профессиональны е группы города. И з больш ого числа промышленных 
рабочих, инж енерно-технических работников и служ ащ их для анкетиро
вания была вы делена часть производственны х кадров старейш его в К а
луге зав ода  транспортного маш иностроения; из рабочих и служ ащ их  
ж елезн одор ож н ого  узл а  анкетой были охвачены коллективы, обсл уж и 
ваю щ ие вокзал и локомотивное депо; из группы работников, занятых в 
городском транспорте, обследовался  коллектив городского автобусного  
хозяйства; из строителей —  одно из строительных управлений города. 
Анкета была так ж е распространена на К алуж ской ф абрике худож ест
венной вышивки, выросшей на б а зе  местного промысла. Д л я  изучения 
различных категорий служ ащ их и рабочих, занятых в области обслуж и 
вания, анкетный опрос проводился среди персонала универсального м а
газина «К алуга», городского узл а связи, одной из школ и одной из по
ликлиник города.

Крупные объекты, такие как зав од  и ж елезнодорож ны й узел, обсл е
довались частично, путем специальной выборки. Так, например, на м а
ш иностроительном зав оде  были взяты два из ведущ их цехов (с типич
ным для этого предприятия составом кадров по возрасту, по рабочей  
квалификации, уровню  образования) —  около 13% от всех работающ их  
на зав оде. Н а ж ел езной  дороге число обследованны х составляло тож е

2 См. JL А. А н о х и н а ,  М.  Н. Ш м е л е в а ,  Задачи и методы этнографического 
изучения культуры и быта русского городского населения «Сов. этнография», 1966, 
№  6 .

3 Имеется в виду анкета, применявшаяся В. Ю. Крупянской при изучении рабо
чих Нижнего Тагила, а также, в несколько измененном виде, анкета С. Б. Рождествен
ской --п ри  обследовании ею рабочих Горьковской области.

4 На 1-е января 1964 г. в Калуге насчитывалось 100 тыс. чел. самодеятельного 
населения. Из него в отраслях народного хозяйства, к которым относятся изучаемые 
нами объекты, было занято 56 тыс. чел. Таким образом, анкетой было охвачено 6% от 
всех рабочих кадров этих отраслей или 3% от всего самодеятельного населения города.

5 Анкета распространялась через администрацию предприятий и учреждений и их 
общественные организации noli постоянным наблюдением сотрудников нашей группы. 
Получивший анкету, как правило, заполнял ее лично. Точность заполнения анкет про
верялась на месте.

2 С оветская этн ограф и я , № 3
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12—-13%. Н а небольш их объектах (ш кола, поликлиника, магазин и др.) 
анкетой охватывались от 70 до  90% служ ащ их и р абоч и х6.

При р азр аботке анкеты учитывалась основная проблема исследова
ния —  определение специфики городского обр аза  жизни, путей его фор
мирования и роли в этом  процессе отдельных групп городского населе
ния, что требует всестороннего изучения быта. В связи с этим на первый 
план выдвигаются такие темы, как занятия населения, материальные 
условия его сущ ествования, общ ественные интересы, культурный уро
вень и др. О тсю да комплексность наш ей анкеты, соединение в ней мно
гих различны х вопросов.

Анкета состоит из 47 вопросов. Д в а  первых отмечают возраст и пол 
заполняю щ его. Пункты 3— 8 ставят своей задачей  по возможности про
следить судьбы  инонационального населения в условиях города с пре
обладанием  русского населения. В них поставлены вопросы о националь
ности и родном языке опраш иваемого и его супруги или супруга, если 
таковые имеются, а так ж е о языке, на котором принято говорить в семье, 
и о знании других языков.

Группа вопросов (9— 15) направлена на выявление процессов фор
мирования современного сам одеятельного населения города из местных 
и приезж их ж ителей и отдельны х черт социальной мобильности у р аз
личных групп приезж его населения. Пункты 14— 16 позволяют полу
чить характеристику профессионального состава самодеятельного насе
ления и некоторых изменений в его профессиональной подготовке. Воп
росы 17— 21 подробно фиксируют уровень образования обследуемы х и 
отмечаю т случаи его повышения.

И з вопросов, характеризую щ их область духовны х интересов, в анке
ту включены два, как нам каж ется, наиболее конкретные: о характере 
общ ественны х поручений и о любимых занятиях и увлечениях.

Выяснению численности и состава семьи, включая вопросы о коли
честве работаю щ их, детей (дош кольников и ш кольников), других иж ди
венцев и т> д ., посвящ ены пункты 24— 32. К ним примыкает большая  
группа вопросов (33— 4 4 ) , направленных на получение представления об 
отдельны х сторонах быта городской семьи и материальных условий ее 
ж изни, таких как присмотр за  маленькими детьми, обеспеченность 
ж ильем и характер заним аем ой ж илплощ ади, наличие подсобного хо
зяйства и т. п. Пункты 46— 47 призваны выявить связи городской семьи 
с сельскими родственниками и дать представление о характере этих 
связей.

Включение в анкету этнографического обследования столь широкого 
круга вопросов при обработке собранны х материалов дает возмож ность  
получить м нож ество разнообразны х сочетаний ответов, характеризую 
щ их самы е различны е стороны быта в их взаимосвязях и взаим о
действии.

Конечно фактические данны е, полученные с помощью анкеты, не рас
крывают в полной мере сути происходящ их процессов. Н о важно уж е  
то, что результаты  проведения анкетного опроса помогают дифференци
ровать интересую щ ие нас явления и тем самым способствую т определе
нию правильного направления их изучения.

6 В результате, рабочие кадры таких крупных отраслей народного хозяйства го
рода, как промышленность и строительство, были охвачены нашим обследованием 
соответственно на 2,7% и 2,9%. На железнодорожном транспорте процент обследо
ванных от всех занятых составляет 8,7%. В отраслях со сравнительно небольшим 
числом работников во избежание малых абсолютных чисел анкета распространялась 
с расчетом на получение более высокого процента обследованных. Так, обследование 
одной школы дало 32% всех занятых в просвещении, а обследование одного из ком
бинатов бытового обслуживания — 20% всех работников службы быта.
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В настоящ ей статье мы попытаемся показать на конкретном мате
риале, что могут дать анкетно-статистические сведения для разрешения  
лишь одной из важ нейш их проблем  этнографического изучения горо
д а —  формирования населения из местных ж ителей и различных групп 
иногороднего и сельского населения. Сю да ж е примыкают и вопросы  
национальной характеристики городского населения, по которым анке
та так ж е дает  некоторый материал.

Н аселение г. Калуги, за  очень небольш им исключением, — русское. 
И з 3401 человека, заполнивш их анкету, только 129 человек указали свою  
принадлеж ность к нерусской национальности, что составляет 3,7% от 
всех обследованны х. В се инонациональное население, кроме нескольких 
человек —  приезж ее.

П реобл адаю щ ее больш инство их (55% ) украинцы. И з остальны х—• 
самые больш ие группы образую т белорусы  (16% ) и евреи (12% ) 7. 
П римерно так ж е распределяю тся и учтенные анкетой супруги заполняв
ших, нерусские по национальности (122 человека). В сего заф иксирова
но 192 нерусских семьи; из них —  смеш анных в национальном отнош е
нии 169 и единонациональны х нерусских 23. При этом во всех смеш ан
ных семьях (кром е 4-х) один из супругов —  русский.

С ледует так ж е отметить, что очень многие (примерно 42% из всех 
обследован ны х), принадлеж ащ ие к различным нерусским национально
стям, считают своим родным языком русский, и лишь около половины 
заполнивш их анкету ( 4 7 % ) — язык своей, нерусской, национальности. 
И меется так ж е небольш ое число нерусских, считающих своими родными 
языками русский и язык своей национальности.

Господствую щ им языком, на котором говорят в семье, является рус
ский, независим о от национальности супругов и от их родного языка.

Таким обр азом , при этнографическом изучении Калуги мы имеем  
дело со сравнительно однородны м в национальном отношении населе
нием, не испытывающим, по-видимому, зам етного влияния каких-либо  
инонациональны х групп.

А нкета, проведенная в К алуге, дает  представление о судьбах совре
менного сам одеятельного населения за  последние 50— 60 лет. В частно
сти, весьма сущ ественным для понимания особенностей культуры и бы 
та городского населения является соотнош ение в нем коренного и приш
лого элем ента.

Анкета показы вает, что в настоящ ее время на обследованны х пред
приятиях среди работаю щ их 69,6%  составляю т приезж ие, т. е. не родив
ш иеся в К алуге и прибывшие сю да в различны е годы и в разном в оз
р а с т е 8. Это, однако, не означает сколько-нибудь сущ ественных изм ене
ний в этническом составе городского населения, поскольку 2/3 приезжих  
являются вы ходцами из городов и сел К алуж ской области (62% от всех 
приехавш их). Остальные (примерно треть) п р и езж и е9 состоят поровну 
из выходцев из городов и сел пяти соседних областей 10, других областей  
Европейской части Р С Ф С Р  и бывших ж ителей Сибири и Д альнего В о
стока, а так ж е других республик страны.

Мы узн аем  дал ее, что подавляю щ ее больш инство приезж их (2/3) в 
п р ош л ом — сельские ж ители. При этом свыше 80% их падает на вы ход
цев из К алуж ской области. С ледует заметить такж е, что удельный вес

7 Из других национальностей чаще встречаются татары и армяне.
8 Остальные 30,4% распределяются между собственно калужанами (22,4%) и 

жителями пригородов Калуги (8% ). В дальнейшем изложении и те и другие рас
сматриваются как местные.

9 Включаются 74 невыясненных случая.
10 Области Московская, Рязанская, Тульская, Брянская и Смоленская.
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«сельского» приезж его населения среди выехавших из Калужской обл а
сти составляет 88% , тогда как среди прибывших из других областей  
Р С Ф С Р и других республик —  всего 28% . Таким образом , Калуга, как 
вероятно, и многие города, сходны е с ней по характеру экономического 
развития и историческим судьбам , являясь промышленным и админи
стративным центром области, притягивает в основном сельское населе
ние своей ближайш ей округи.

П осмотрим, как распределяется п риезж ее население в городе. Н а
личие в составе рабочих кадров больш ого числа приезжих характерно 
для всех десяти обследованны х объектов. Процент их колеблется от 60 
до 93% . Н а первом м есте по числу приезж их стоят такие предприятия 
как строительное управление (93% ), узел  связи (90% ), автоколонна 
(77% ). З десь  ж е наблю дается и наибольш ий процент приезж их из сель
ской местности. Зам етим , что развитие данны х предприятий находится  
в непосредственной зависимости от роста города, его промышленности, 
его благоустройства. П остоянно сущ ествующ ий спрос на рабочие руки 
на этих предприятиях, а такж е некоторые льготы в отношении жилья и 
устройства в городе (особенно у строителей) стимулируют приток сюда 
населения. К роме того, больш инство профессий строителей, водителей, 
почтовых работников не требует длительной профессиональной подго
товки, что так ж е облегчает приезжим устройство на работу в городе.

И нтересно, что наименьший процент приезж их (60% ) дает машино
строительный з а в о д —-старейш ее промыш ленное предприятие К ал уги 11. 
Причина кроется в значительной степени в наличии уж е устоявшихся 
кадров, а так ж е в повышенных требованиях к профессиональной под
готовке.

Время приезда, возраст, социальный и профессиональный состав 
приехавш их тесно связаны  с основными этапами развития индустрии и 
сельского хозяйства в стране. А нализ данных анкеты о времени приезда  
в город дает  следую щ ие результаты. Среди самодеятельного приезжего  
населения приехавш ие в дореволю ционное время и в годы гражданской  
войны исчисляются буквально единицами. Небольш ой процент состав
ляю т так ж е и те, кто приехал в 1921— 29 гг. (немного более 3% ). Боль
шинство лю дей, которые могли в то время приехать в Калугу, уж е всту
пили в пенсионный возраст и не были охвачены нашим обследованием  
сам одеятельного н а сел ен и я 12. Н о можно предположить, что их было 
сравнительно немного, так как город до  1930-х годов не имел достаточ
но развитой промыш ленности.

М атериалы  анкеты отразили значительный приток населения в город  
в 1930-е годы —  период создания социалистической индустрии и пере
стройки сельского хозяйства (свыше 14% всех приехавш их). 7,5% при
езж его  сам одеятельного населения прибыло в годы Великой О течест
венной войны. М ассовое пополнение рабочих кадров города в связи с 
интенсивным ростом промышленности происходит в послевоенные годы. 
П рибывш ие в 1948— 59 г. составляю т около 47% всех приезж их, а при
бывшие с 1960 по 1966 г., т. е. за  6 последних лет — свыше 25% . Отсюда 
следует, что более 70% всех приехавш их —  сравнительно недавние 
ж ители Калуги, а они, по нашим данным, составляют почти половину 
соврем енного сам одеятельного населения города. При этом, как уж е  
говорилось, 2/з приезж их являются бывшими жителями села. Приток

11 В 1964 г. отмечали его 90-летие. Современный машиностроительный завод вырос 
из мастерских Сызрано-Вяземской железной дороги.

12 Из анализа материалов анкеты о причинах и обстоятельствах приезда в город 
выясняется, что почти все прибывшие до 1930-х годов приехали с родителями в дет
ском возрасте.
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населения в город из сельской местности всегда намного превышал при
ток из городов. Лиш ь в последние годы наблю дается некоторое вырав
нивание этих показателей, что, вероятно, находится в связи с подъемом  
сельского хозяйства и повышением культурного уровня деревни, р аз
витием промышленных предприятий на селе, а такж е в связи с ростом  
механизации и автоматизации промышленности в городе. Н о в целом  
мож но говорить о сильном влиянии сельского элемента на развитие 
быта горож ан, особенно в некоторых их группах (например, строителей, 
транспортников) по крайней мере в отношении последних 30— 40 лет.

У ж е эти приведенны е здесь  данны е свидетельствуют о том, насколь
ко важ ен для этнографии города вопрос о вливании сельского населе
ния в городское. И нтерес представляет не только процесс перестройки 
быта вчераш них сельских ж ителей в условиях города, но и то влияние, 
которое они в свою очередь оказы ваю т на городское население. Боль
ш ое теоретическое и практическое значение приобретает вопрос о взаи
модействии в условиях города сельских и городских черт культуры, тра
диций, привычек, вкусов. Такое взаим одействие ярко проявляется, на
пример, в хозяйственной ж изни семьи, в питании, характере развлече
ний, в проведении досуга, в семейных обр я д ах  и др.

Р асп ределен и е сам одеятельного населения по возрасту показывает, 
что преобладаю щ им  как среди местного населения, так и среди приез
ж его  (из городов и сел) является возраст от 20 до  49 лет. При этом са 
мую многочисленную  группу составляю т люди 30— 39 лет, особенно у 
населения, приехавш его из сельской местности. У приезж их из села на- 
олю дается и некоторое повышение показателя (по сравнению с местны
ми и приехавш ими из городов) для группы 40— 49 лет. При этом напом
ним, что больш ая часть населения, в том числе и сельского, приезж ала  
в город в течение последних десяти —  пятнадцати лет. О тсюда следует, 
что прибывшие —  люди молоды е, но уж е со сложивш имися взглядами и 
определенны м устоявш имся образом  ж изни 13. И это такж е необходим о  
учитывать при изучении культуры и быта городского населения.

И нтересно отметить, что среди сам одеятельного населения процент 
работников младш их возрастов (16— 19 лет) невелик. У местного насе
ления он достигает 13%, у  городских приезж их — 9% , а у  сельских —  
8% . Видимо, м олодеж ь в этом  возрасте ещ е продолж ает, в основном, 
учиться. Б олее высокий процент работаю щ ей м олодеж и среди местного  
населения объясняется больш ими для них возмож ностями сочетать ра
боту с учебой. М ож но предполож ить, что юноши и девуш ки 16— 19 лет, 
п риезж ая в город, п р еж де всего стремятся поступить на учебу, чтобы по
лучить специальное образование и профессиональную  подготовку. Т а
кое предполож ение подтверж дается данными анализа причин и обстоя
тельств приезда в город.

Н аи более частой причиной переезда  в город называют учебу. (П е
р еезд  в город на учебу у  мужчин стоит на третьем месте после «других  
причин» и «возвращ ения из арм ии»). П ер еезд  в город на учебу равно
мерно прослеж ивается (особенно у  мужчин) на всех этапах развития 
советского общ ества, начиная с 1930-х годов. Эта причина наиболее рас
пространена среди приезж их из городов и сел К алужской области и из 
сел соседних областей, что вполне естественно, поскольку Калуга явля
ется значительным культурным центром для своей округи. М ногие так
ж е указы вают, что они приехали с родителями, т. е. в детском возрасте.

13 Анализ данных о возрасте и времени приезда в Калугу свидетельствует, что 
большая часть населения приезжала в возрасте от 25 лет и старше или детьми до 
16-ти лет (видимо, с родителями). Последнее означает также пополнение горожан 
людьми зрелыми, уже имеющими семью.
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Значительное пополнение сам одеятельного городского населения проис
ходит так ж е за  счет мужчин, приезж аю щ их сюда после службы  в Со
ветской Армии. Д л я  мужчин (не м естны х), приехавш их в К алугу в пе
риод 1946— 66 гг. этот фактор является одним из основных.

Больш ое число приезж их, начиная с 1930-х гг. в городе появлялось 
после учебы. Часть населения постоянно приезж ала к родственникам и 
зем лякам . Таких больш е среди приехавш их из села, что, вероятно, свя
зано с очень старой и ещ е ж ивущ ей в наши дни крестьянской традицией 
взаимопомощ и, особенно семейно-родс.твенной. Включение на более или 
м енее длительное время сельских родственников или земляков в город
скую семью сказы вается на всем ее быте, на внутренних взаимоотнош е
ниях, на связях с селом.

Ж енское население указы вает часто причину приезда в город — се
мейные обстоятельства (как правило — зам уж еств о). Интересно, что для 
женщ ин эта причина является таким ж е значительным фактором (с 
1946 г .) , как для мужчин —  возвращ ение из армии.

М ож но заметить, что приезд в К алугу по причинам и обстоятельст
вам семейного порядка (с родителями, по семейным обстоятельствам, к 
родственникам и зем лякам ) более характерен для прибывших из от
даленны х мест (С редняя А зия, Сибирь и Дальний Восток, К авказ). 
Причины, которые назы ваю т приехавш ие из ближ них мест значительно 
разн ообразнее. Больш инство их (на учебу, на работу после учебы, на 
работу после армии, по оргнабору) носят социально-экономический х а 
рактер и связаны с развитием города, как промышленного и администра
тивно-культурного центра. К ним ж е следует отнести и большинство от
ветов, объединенны х под рубрикой «другие причины», наиболее распро
страненны е среди многих групп приезж их. Как выяснилось при расспро
сах  населения, лю ди, приезж авш ие в город, чаще всего искали лучшего 
устройства в ж изни, возм ож ностей  получить квалификацию, более удов
летворяю щ ую  их работу и т. п.

Это заклю чение согласуется с общ ими данными об уровне обр азов а
ния сам одеятельного населения, которые до некоторой степени могут 
быть привлечены для характеристики процесса его формирования.

Анкетные материалы свидетельствуют, что наибольш ей и среди мест
ного, и среди п риезж его населения (как у мужчин, так и у женщ ин) в 
настоящ ее время является группа с неполным средним образованием  
(30— 47% )- Н а втором месте у местных мужчин стоит группа с о б р а зо 
ванием в 5— 6 классов (18 ,7% ), на третьем — с законченным средним  
образованием  (14 ,1% ). У мужчин, приехавш их из городов, второе место 
заним ает группа имею щ их дальнейш ее образование (законченное или 
незаконченное высшее или среднее специальное образование —  22,9% ), 
а третье место —  окончивших средню ю  школу (16 ,8% ). Несколько ина
че распределяю тся по образованию  мужчины, приехавш ие из сельской 
местности. Н а втором месте у них, такж е как и у местных, стоит группа 
с образованием  в 5— 6 классов (7 ,1% ), на третьем ж е —  с начальным 
образованием  (10 ,2% ).

П римерно такую  ж е  картину даю т материалы об образовании ж ен 
щин. У ж енщ ин более высокий уровень образования так ж е наблю дается  
у  группы приехавш их из городов. В этой группе лица со средним и дал ь
нейшим образованием  составляю т 50% (заним ая второе и третье место 
после лиц с неполным средним образов ани ем ), в то время как у  мужчин 
этой группы —  39,7% . У местных женщ ин имею щ ие среднее и дальней
ш ее образование составляю т 30% , у  мужчин ж е —  23,4% . Среди сельских  
приезж их ж енщ ин среднее и дальнейш ее образование имеют 24,5% , а 
среди сельских приезж их мужчин — 17%-
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Из приведенных данны х видно, что уровень образования у женщин  
во всех группах по сравнению с мужчинами несколько выше. Н о в то ж е  
время у  ж енщ ин, особенно у местных и городских приезж их резче вы
ражено расхож ден и е м еж ду  группами с начальным образованием  и со 
средним и выше 14. Р асхож ден и е это менее зам етно у сельских приезжих.

Таким обр азом , приведенны е сведения показывают, что уровень 
образования городских приезж их выше по сравнению с другими груп
пами сам одеятельного населения. Это связано с тем, что пополнение 
самодеятельного населения промыш ленного города выходцами из д р у 
гих городов происходит главным образом  за  счет специалистов в р а з
личных областях трудовой деятельности. С ельское приезж ее население, 
как мы видим, по образованию  отличается более низкими показателями, 
в чем, несомненно, сказы вается и сравнительно более низкий уровень 
образования сельского населения в целом. И з села городское населе
ние пополняется главным образом  рядовыми тружениками, приходящ и
ми сю да в основном на работу, а такж е для приобретения рабочей про
фессии или повышения трудовой квалификации. Н апомним, что в свое 
время немалую  роль в вовлечении в промыш ленность сельского насе
ления с 5— 6-классным образованием , сыграла подготовка рабочих  
кадров через систему трудовы х резервов 15.

Выявленные анкетой различия в уровне образования отдельных групп 
местного и приезж его населения, несомненно, сказываются в особенно
стях их культуры и быта и поэтом у долж ны  обязательно учитываться 
при этнографическом изучении горож ан.

Теперь рассмотрим соврем енное сам одеятельное население, в том 
числе и приезж ее, по его социально-профессиональной принадлежности.

Среди всех категорий обследованного населения преобладаю т р або
чие и именно рабочие со средней квалификацией. Это особенно харак
терно для сельского приезж его населения. Среди местных рабочих чис
ло лю дей со средней квалификацией лишь немного превышает показа
тель гю высшим квалификациям. Городские ж е приезжие, наоборот, от
личаю тся преобладанием  высококвалифицированных рабочих.

Вторую  по численности группу образую т служ ащ ие среднего и м ало
квалифицированного труда обслуж ивания. При этом преобладаю т слу
ж ащ ие м алоквалифицированного труда. Наименьш ий перевес их над  
служ ащ им и средней квалификации показывают городские приезжие.

Среди работников инж енерно-технического и технико-экономическо
го труда специалистов с высшим и средним специальным образованием  
больш е, чем специалистов-практиков. О собенно большой перевес их 
(в 3 р аза) наблю дается у  приезж их из городов, тогда как у местных 
кадров и у сельских приезж их показатели почти сближ аю тся.

И з группы служ ащ их-специалистов в области просвещ ения и м еди
цины у местного и у  сельского приезж его населения преобладаю т спе
циалисты со средним  образованием , тогда как у  городских приезж их —  
с высшим.

Таким образом , по уровню  профессиональной подготовки в соврем ен
ном сам одеятельном  населении г. Калуги наблю даю тся заметные р а з
личия м еж д у  местными кадрами и приезжими из городов и сельской  
местности. М ож но сказать, что городское п риезж ее население отличает

14 Так, например, среди местного населения женщин со средним и дальнейшим 
образованием в 6 раз больше, чем женщин с начальным образованием, в то время 
как у местных мужчин — лишь в 2,5 раза.

15 Расхождение в показателях уровня образования между сельскими и городскими 
приезжими вряд ли можно объяснить возрастными различиями, поскольку эти разли
чия незначительны.
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ся от местного сравнительно более высокими показателями, тогда как 
сельское —  бол ее низкими.

Каковы ж е эти приезж ие кадры, пополняющие самодеятельное насе
ление К алуги, каков был характер занятий прибывших д о  переезда в 
данный город и как склады вается их трудовой путь в новых условиях?

Анкета показывает, что больш ая часть приезж его населения до  пере
езд а  в город не работала ни в одной из отраслей народного хозяйства. 
К ним относятся 65% всех приехавш их из сельской местности и 56% — 
из городов. Это бывшие учащ иеся (36— 24% ) 16 и дети (20— 15% ), быв
шие военнослуж ащ ие (5— 8,5% ) и домаш ние хозяйки (ок. 4% ). Если 
учесть, что подавляю щ ее больш инство приезж ало в Калугу после Оте
чественной войны и особенно в последние 6— 7 лет, то можно будет ска
зать, что в основном эта часть современного самодеятельного населе
ния —  сравнительно молоды е кадры трудящ ихся, сформировавш иеся уж е  
в условиях данного города.

Бывшие учащ иеся (и городские и сельские) в значительной степени 
пополнили ряды рабочего класса и инженерно-технических работников. 
При этом выходцы из города дали больш е рабочих средней и высокой 
квалификаций и И Т Р с высшим и средним специальным образованием  
(около 60% от всех бывших учащ ихся, приехавш их из городов), тогда 
как среди прибывших из села первые три места занимаю т рабочие сред
ней и высшей квалификации, а такж е неквалифицированные рабочие 
(75%  от всей этой группы ). В этой ж е группе значительный процент со
ставляют служ ащ ие малой квалификации, занятые трудом обслуж ива
ния (1 1 % ). Остальные 14% бывших учащ ихся из сельских приезжих  
распределяю тся м еж ду  служ ащ им и средней квалификации, И ТР со сред
ним ш высшим образованием , И ТР —  практиками и интеллигенцией, за 
нятой в области медицины, просвещ ения и др. Среди приезж их из горо
д а  той ж е категории, наоборот, значительное место занимаю т предста
вители интеллигенции с высшим и средним специальным образованием  
(16 %<), а остальны е 24% распределяю тся м еж ду неквалифицированны
ми рабочими, служ ащ им и малой и средней квалификации и ИТР — 
практиками.

Д л я  групп, приехавш их в К алугу детьми из села и города, характер
но сходство в распределении населения по профессионально-социальной  
принадлеж ности. Больш ая часть приехавш их детьми стали рабочими  
средней и высшей квалификации (48— 45% ), другие — малоквалифици
рованными служ ащ им и и неквалифицированными рабочими (31— 34% ). 
Остальные распределяю тся (бол ее или менее равномерно) по другим  
социально-профессиональны м группам. Сходство показателей для сель
ских и городских ж ителей, прибывших в К алугу детьми, объясняется, 
вероятно, тем, что их трудовая биография складывалась в одинаковых 
условиях данного города.

М ужчины, бывшие военнослуж ащ ие, стали в основном квалифици
рованными рабочими и инженерно-техническими работниками. М еньше 
всего их среди служ ащ их. Как известно, в рядах Советской армии мно
гие м олоды е люди повышают или приобретаю т технические навыки, ква
лификацию.

Н ебольш ая группа бывших дом охозяек , включившихся в общ ествен
ное производство в данном  городе, распределяется главным образом  
м еж ду  неквалифицированными рабочими и служащ ими малой и средней  
квалификации. Это в равной м ере относится к приехавшим и из города, 
и из села.

Первое число означает приехавших из села, второе — из города.
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Та часть обследованного нами приезж его населения, которая еще до  
прибытия в К алугу была сам одеятельной, составляет среди «город
ск и х » —  44% , среди «сельских» —  35% . И з городов приезжали в основ
ном рабочие (30% из 44% ) и служ ащ ие (13% ) 17. И з сел в город на
правлялись так ж е более всего рабочие (около 20% из 35% ), меньше 
крестьяне (1 0 % ), а так ж е служ ащ и е (около 6% ). П оследние данные 
раскрывают интересный факт. О казы вается, что из сельской местности  
прибывших непосредственно из колхозов в два раза меньше, чем ра
бочих.

При сопоставлении приведенных сведений с другими этнографиче
скими м атериалами, в частности собранны х в семьях тех ж е рабочих, 
мы узнаем , что как правило они — совсем недавние выходцы из кол
хозов, работавш ие сначала на небольш их предприятиях в селах, в райо- 
онных центрах, на ж елезной  дороге, а такж е в совхозах. Не случайно, 
что рабочие, приехавш ие из сельской местности, в большинстве своем не 
имеют высоких рабочих квалификаций. Так, анкета свидетельствует, что 
38% от всех рабочих, приехавш их в К алугу из села в настоящ ее время 
заняты неквалифицированным рабочим трудом. Рабочие средней квалк 
фикации составляю т 33% . И нтересно, что примерно так ж е распределя
ется и больш ая часть тех, кто д о  переезда  в город работал в колхозе. 
И з этой группы приехавш их неквалифицированные рабочие составляют  
44% , рабочие средней квалификации 32% .

Д р угую  картину даю т рабочие, приехавш ие из городов, 35% их — 
вы сококвалифицированные рабочие, 28% — рабочие средней квалифика
ции. М ож но сказать, что общ ий уровень профессиональной подготовки у 
«городских» рабочих выше, чем у «сельских» рабочих и у  бывших 
крестьян, которые в условиях сельской местности не были связаны с 
крупной индустрией.

С луж ащ ие, приехавш ие из городов и из сельской местности, за  не
больш им исключением остались служ ащ им и. Н о уровень профессиональ
ной подготовки «городских» зам етно выше, чем у «сельских». Так, если 
у последних около 50% составляю т служ ащ ие средней и малой квали
фикации, то у «городских» 40% приходится на инженерно-технических  
работников и других специалистов с высшим и специальным средним  
образованием  18, что, вероятно, является результатом обычного перерас
пределения кадров специалистов м еж ду городами с развивающ ейся про
мышленностью. И з села ж е  пополнение городов по крайней мере за  
последние 10— 15 лет идет, как показывают данные, в основном за счет 
у ж е  образовавш ейся здесь особой  группы населения — сельских рабочих. 
О днако по этнографическим м атериалам, собранным в городе среди  
бывших сельских рабочих, и по опыту изучения сельской ж изни мы зн а
ем, что быт этих лю дей в силу ряда обстоятельств (условия жизни в 
сельской местности, семейно-родственны е связи, сила традиции и т. п.) 
мало отличается от быта их односельчан —  колхозников.

Эти материалы во многом дополняю т и сведения о распределении  
соврем енного сам одеятельного населения по социальному происхож де
нию. Р азработки  анкеты показывают, что среди самодеятельного насе
ления Калуги в настоящ ее время преобладаю т люди, вышедшие из ра
бочих семей (48 ,4% ). Н а втором месте стоит группа выходцев из 
крестьян (33 ,8% ), на третьем —  из служ ащ их (13 ,9% ). Незначительную  
часть составляю т лица, выш едш ие из социально-смеш анных семей (пре
обл адает  рабоче-крестьянское прои схож ден ие).

17 Лиц, занимавшихся сельскохозяйственным трудом — единицы.
18 Среди служащих из сельских приезжих эта группа составляет 21%.
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К группе населения с рабочим происхож дением  принадлежит свыше 
60%  местного, почти половина всего городского приезж его населения и 
бол ее 1/3 сельских приезж их (38% ). Около половины приехавших из 
села —  по социальному происхож дению  — крестьяне. И з крестьян же 
вышло и более 25% городских приезж их и свыше 13% калужан. Н еболь
шую группу сам одеятельного населения по происхож дению  из служ а
щих образую т, во-первых, городские приезжие, во-вторых — калужане  
и небольш ое число сельских приезж их.

С ледовательно, подавляю щ ее больш инство приехавш их из села, не
зависим о от их настоящ его социально-профессионального положения, в 
преды дущ ем поколении —  крестьяне и переход их из одной социальной 
категории в другую  произош ел совсем недавно. О тсю да неудивительно, 
что в их быту, в привычках, вкусах и взглядах ещ е продолж аю т сильно 
сказы ваться сельские традиции. Н о в то ж е время в городе, как пока
зы ваю т рассмотренны е материалы, основную массу населения состав
ляю т рабочие не только по положению , но и по происхож дению . И х быт 
у ж е  сравнительно давно стал обретать устойчивые городские формы, х о 
тя и испытывает постоянное воздействие со стороны непрерывно прибы
ваю щ их в город бывших сельских ж ителей. В свою очередь, у бывших 
сельчан в условиях города и под влиянием городских традиций, господ
ствую щ их у  основной массы населения, идет активный процесс пере
стройки культуры и быта. При этом и интенсивность изменений в быту, 
и степень -воздействия сельского элемента на горожан во многом зави
сит от социально-профессионального состава городского населения, опре
деляется особенностям и быта отдельных его групп.

Выявление социальны х групп в населении современного города, от
личаю щ ихся в то ж е время и специфическими особенностями культуры и 
быта составляет, как у ж е  говорилось, важнейш ую проблему всего ис
следования, с которой тесно связаны и вопросы формирования населе
ния. П о этой проблем е анкета такж е дает  надежный фактический м а
териал. Статистические данны е обнаруж иваю т у различных социально
профессиональны х групп современного городского населения определен
ное сходство и различие в уровне общ его образования и профессиональ
ной подготовке, в социальном происхож дении, в связях с селом, в м а
териальны х условиях ж изни и т. п. —  т. е. в факторах, во многом опре
деляю щ их развитие быта. Н ам ечаю тся такж е и более или менее тесные 
связи м еж ду  отдельными группами населения. О днако рассмотрение ма
териалов анкеты под этим углом зрения является уж е предметом даль
нейш его исследования.

S U M M A R Y

In the course of ethnographic studies of Russian urban population in Kaluga city 
(1966) the workers and employees of ten industrial plants and offices (in all 3.2 p. c. 

of the economically active population) were investigated by a sample survey conducted 
through questionnaires. The m aterials gathered are of great interest for solving one of 
the most important problems in urban ethnographic studies, i. e. the share of local, 

other urban, and non-urban components in forming a city’s population. In the popu
lation under study 69.6 p. c. were immigrants to the city, two-thirds of them — from 
non-urban localities; this fact is essential for the understanding of many features of 
the urban population’s culture and everyday life. In analysing data on the time and 
causes of migrations, on the composition of arrivals by age, profession, social position 
we learn much about their ethnos, social mobility, professional training etc. All this 
helps to differentiate the culture and everyday life of various urban groups, and to 
reveal their ethnographic pecularities.


