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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ РАБОЧИХ 
КАК ПРЕДМЕТ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

I 

/. Быт и культура рабочих, их семейная и общественная жизнь , фоль-
клор стали в настоящее время общепризнанным объектом этнографиче-
ской науки. Однако до сегодняшнего дня остается дискуссионным во-
прос о возможности и необходимости этнографического изучения про-
изводственной жизни рабочих. 

Традиционная этнографическая наука при исследовании развитых 
наций интересовалась только крестьянством, при этом не вызывала со-
мнений необходимость этнографического изучения не только производ-
ственного быта, но и собственно производства (вплоть до детального 
описания сельскохозяйственных орудий и процессов т р у д а ) . Традицион-
ное крестьянское сельское производство (так ж е как и кустарное) всег-
да справедливо считалось одной из составных частей культуры народа, 
а его особенности — естественными элементами этнической характери-
стики. Такое производство, не отделенное ни пространственно, ни во вре-
мени, ни по трудовым связям от семьи и семейного быта, само являлось 
частью быта. 

Производственная жизнь рабочих отделена от домашней и семейной 
(в противоположность крестьянской — не только в настоящем, но и в 
прошлом). Тем не менее, она — неотъемлемая составная часть образа 
жизни, быта, и уже поэтому д о л ж н а быть объектом изучения этногра-
фии. Несомненно также , что особенности производственной жизни ра-
бочих зависят от традиций, свойственных разным национальным, ло-
кальным или профессиональным группам. Производственная жизнь ра-
бочих разных стран до настоящего времени имеет свои особенности, 
сравнительное исследование которых может дать дополнительные штри-
хи к этническим характеристикам. 

2. Еще в 20-ые годы советские этнографы ставили вопрос о необхо-
димости изучения производственной жизни рабочих, что нашло отра-
жение в ряде программ, вышедших на рубеже 20—30-х годов небольши-
ми тиражами в местных издательствах. Так, программа, изданная в 
Костроме, уделяет большое внимание 1 разделению рабочих на группы по 
степени квалификации и профессиям, а т а к ж е взаимоотношению меж-
ду этими группами. Особенно существенным считается различие между 
потомственными рабочими и выходцами из крестьян. Обращено внима-
ние на взаимоотношения между рабочими разных национальностей, 
между женщинами-работницами и мужчинами, между рабочими и ад-
министрацией. Наряду с этим выясняется отношение к работе. Отдых во 

' « П р о г р а м м а по изучению быта рабочих» (Составители Л . К и т и ц и н а и 
В. С м и р н о в), Кострома, 1929. 
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время работы, принятие пищи в течение рабочего дня, рабочая одежда, 
профессиональные заболевания также нашли свое отражение в прог-
рамме. Важное значение придается фольклору и так называемому язы-
ку труда. 

Другая программа («Производство и быт», автор — М. Советов) 2 

также уделяет большое внимание языку труда и производственному 
фольклору. Наряду с этим в ней предлагается выяснить степень сохра-
нения костюма, особенностей говора, фольклора своей местности у ра-
бочих— выходцев из крестьян. В программе содержатся вопросы об ус-
ловиях найма, производственной одежде, а также о самом производст-
ве (рекомендуется описывать орудия труда и процесс производства, 
сырье и изготовляемую продукцию, характеризовать профессиональную 
квалификацию рабочих). 

Программа, посвященная бурлакам (автор — Ф. Родин), этой весьма 
своеобразной группе рабочего класса, включает много специальных во-
просов, связанных, в частности, с артельной организацией. В ней обра-
щается также внимание на специфическую для бурлаков систему цен-
ностей (как понималась честь, в чем усматривалось бесчестье, были ли 
в почете или пренебрежении хитрость, ложь и т. п.), а также на психо-
логические черты, наиболее присущие данной группе рабочих. О необхо-
димости изучать производственный быт (по преимуществу его социаль-
ные аспекты) говорится также в белорусской программе 3. 

Программы конца 20-х — начала 30-х годов, еще не совершенные, 
без достаточно ясных теоретических позиций и, к сожалению, почти не 
реализованные в свое время, содержали в зародыше то, чем этнографы 
начнут заниматься только спустя несколько десятилетий. 

3. За последнюю четверть века учеными разных стран проделана не-
малая работа по исследованию многих сторон производственной жизни 
рабочих. Изучается производственная жизнь горняков (в ГДР, ФРГ, 
ПНР, ЧССР, С С С Р ) , металлургов (в СССР) , лесных рабочих (в ГДР, 
ПНР, СССР) 4. Несмотря на это, теоретические вопросы изучения про-
изводственной жизни рабочих в рамках этнографической науки обсуж-
дались недостаточно. До сих пор нет единства в употреблении термина 
«производственная жизнь». Во многих работах советских авторов идет 
речь о «производственном быте». Однако определение самого понятия 
в этих исследованиях не дается, поэтому ученые вкладывают в него раз-
ный смысл. 

Единственная книга, в которой содержится как теоретическое обос-
нование необходимости этнографического изучения производственной 
жизни, так и его определение — это коллективное исследование этногра-
фов Петрозаводска, посвященное рабочим лесной промышленности (ав-
тор раздела о производственной жизни—В. В. Пименов). Поскольку это 
определение до сих пор остается единственным и, на наш взгляд, явля-
ется довольно удачным, хотя и требует дальнейшего уточнения и совер-
шенствования, мы приведем его полностью: «Под производственным 
бытом мы подразумеваем: во-первых, характерные производственные 
навыки, необходимые рабочим для пользования орудиями труда и экс-
плуатации средств производства, а также способы приобретения этих 
навыков; во-вторых, формы организации труда; в третьих, бытовые ус-
ловия труда (производственно-защитная одежда, медицинское и куль-
турное обслуживание рабочих на производстве, организация питания и 

2 «Программы этнографического изучения производства. I. Производство и быт. 
Обследование предприятий. 2. Бурлачество по Волге и др. рекам. Составлено М. С о-
в е т о в ы м и Ф. Р о д и н ы м», s. а. 

3 В. К а с ь п я р о в и ч , Вывучэньне быту рабочих, «Наш край», 1930, № 1. 
4 В настоящей статье не ставится задача дать обзор всех этих исследований. От-

дельные примеры указаны в последующих сносках. 
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прочее) и, в-четвертых, устойчивые формы поведения рабочих на про-
изводстве» 5. 

4. Используя опыт как советских, так и зарубежных исследователей, 
а также опираясь на практику собственной полевой работы в составе 
коллектива, изучавшего быт и культуру уральских рабочих6 , я попы-
таюсь изложить свое понимание предмета. 

Прежде всего, термин «производственная жизнь», как более широ-
кий, кажется мне предпочтительнее, чем «производственный быт». Они 
соотносятся друг с другом как «образ жизни» и «быт». В связи с этим 
хочется сказать несколько слов в защиту термина «образ жизни». В по-
следнее время его почти вытеснил из этнографической литературы тер-
мин «быт», хотя эти понятия и не равнозначны («быт»—-составная часть 
«образа жизни»). Среди ученых пока нет еще единого мнения, что по-
нимать под бытом, но этнографы, как будто, сошлись на том, что быто-
вая сторона есть во всех явлениях жизни человеческого общества, в том 
числе и в производственной деятельности. Так что предмет дискуссии не 
в этом, а в том, подлежит ли изучению этнографии что-либо еще, кроме 
одежды и пищи («быта» в узком смысле) на производстве. Ниже я по-
пытаюсь показать, насколько широк круг вопросов, относящихся к про-
изводственной жизни (в данной статье исчерпаны не все вопросы). Вот 
тут-то и приходится вспомнить «образ жизни», составной частью кото-
рого является трудовая деятельность. Этнографическому изучению под-
лежит производственная жизнь, как компонент образа жизни, а не 
только производственный быт, как компонент быта. 

Под производственной жизнью я понимаю все виды взаимоотноше-
ний людей на производстве 7 с окружающей их материальной средой 
и между собой, а также отражение того и другого в сознании. Произ-
водственная жизнь — это, во-первых, материальная сторона труда: про-
изводственная среда, орудия труда и способы работы, бытовые условия 
труда (одежда, питание во время работы и т .п . ) . Это, во-вторых, об-
стоятельства, характеризующие труд как социальное явление: пути 
формирования изучаемой группы рабочих, ее внутренняя дифференциа-
ция, взаимоотношения между людьми в процессе производства, приоб-
ретение профессии, отношение к труду, взаимовлияние производственной 
и домашней жизни, а также устойчивые формы поведения и связанная 
с производством общественная деятельность. И, в-третьих, производст-
венная жизнь включает некоторые элементы духовной культуры — про-
фессиональные обычаи, традиции, производственный фольклор, систему 
ценностей, связанную с производством. 

5 «Верхний Олонец — поселок лесорубов. Опыт этнографического описания», М.— Л., 
1964, стр. 9—10. 

6 Н. В. Ю х н е в а, Доменщики Нижнего Тагила. Опыт описания производственной 
жизни рабочих крупного промышленного предприятия, «Рабочий класс С С С Р на совре-
менном этапе», Л. , 1968; е е ж е, К вопросу об удовлетворенности работой рабочих-
горняков Урала (по материалам анкетного обследования) , «Тезисы докладов годичной 
научной сессии», Л., 1968, е е ж е , Производственная жизнь рабочих как предмет этно-
графического изучения, «Краткое содержание докладов годичной научной сессии Ин-
ститута этнографии АН СССР», Л., 1971; е е ж е , Традиционные способы труда при 
добыче железной руды в Нижнем Тагиле в первой четверти XX в., «Краткое содер-
жание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР», Л., 1972; 
В. Ю. К р у п я н с к а я, Н. В. Ю х н е в а, И з опыта этнографического изучения быта 
уральских рабочих, «Тезисы. XV научная конференция государственного этнографиче-
ского музея Эстонской ССР», Тарту, 1973; и х ж е , Методологические и методические 
проблемы этнографического изучения современного рабочего класса, «Краткое содер-
жение докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР, 1972—-
1973», Л., 1974. 

7 Не следует смешивать с производственными отношениями, категорией социально-
экономической. 
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I I 

К материальным условиям труда относятся производственная среда, 
орудия труда и способы работы, в значительной мере бытовые условия 
труда. 

1. В понятие производственной среды входит характер пространства, 
в котором осуществляется процесс производства. Это может быть либо 
естественная среда (как у лесных рабочих), либо естественная среда с 
элементами искусственной организации (как у шахтеров), либо полно-
стью искусственная среда (как у всех вообще промышленных рабочих). 
Различные виды производственной среды требуют разных форм адап-
тации, оказывают влияние на одежду, питание во время работы, способ 
поведения, характер использования производственного досуга (переры-
вов в работе) , формируют профессиональные особенности характера. 

До сих пор внимание исследователей производственной жизни сос-
редоточивалось главным образом на тех группах рабочих, которые ра-
ботают в естественной или полуестественной среде. Это горняки, рабо-
чие каменоломен, лесорубы, сплавщики леса. Преимущественное вни-
мание к производственной жизни рабочих этих профессий среди других 
причин вызвано и тем, что у них формы адаптации к производственной 
среде долгое время носили традиционный характер, передавались из по-
коления в поколение. 

2. Большой интерес для этнографа представляет изучение традици-
онных орудий и способов труда. Традиционные орудия, изготовляемые в 
соответствии с навыками и представлениями, усвоенными от предшест-
вующих поколений, и передаваемые по наследству способы труда явля-
ются элементами народной культуры и требуют к себе самого присталь-
ного внимания — описания, классификации, картографирования, фик-
сации связанной с производством народной терминологии. 

Примером изучения традиционных орудий и способов труда в горном 
деле может служить исследование М. Янотки, проведенное на материа-
ле Остравско-Карвинского угольного бассейна в Чехословакии 8. 

Автор реконструирует комплексы горняцких инструментов с XVI по 
XX вв., показывая развитие их во времени и характеризуя способы ра-
боты. 

Я. Паткова в своей работе, посвященной производственной жизни 
горняков словацкой деревни Жакаровце , уделяет большое внимание 
изучению традиционных способов труда. Ею подробно описан тру-
довой процесс по технологическим этапам, исследована организация 
труда, прослеживается постепенный переход орудий труда из собствен-
ности рабочих в собственность предпринимателей 9. 

Монография этнографов из Г Д Р X. Вильсдорфа, В. Хермана и 
К- Лёфлера посвящена истории техники лесозаготовок и сплава 10. В ра-
боте М. Шобера, дающей всестороннюю монографическую характеристи-
ку культуры и быта лесных рабочих — сорбов, большое внимание уде-
лено производству: характеризуются рубка леса и другие виды лесных 
работ, даны рисунки и описания инструментов и способов их употребле-
ния с XVI по XX в. Внимание этнографов Г Д Р привлекли также рабо-
чие каменоломен. Так, исследование О. Швера о саксонских гранитчи-
ках полностью построено на анализе производственной жизни, с под-
робным описанием процессов труда 12. Среди известных мне польских 

8 М. J a n o t k a , Rukodelna prace a na rad i v dolech Ost ravcko-Karvinskeho reviru v 
19. stoleti , «Cesky Lid», 1969, № 5. 

9 «Banicka dddina Zakarowce», Brat is lava , 1956. 
10 H. W i 1 s d о r f, W. H e r r m a n n , K. L o f t i e r , Bergbau . Wald . Flosse, «Kultur 

und Technik», D., 28, Berlin, 1960. 
11 M. S c h o b e r , Arbeits- und Lebensverhal tn isse der Waldarbe i te r in Elbsandste-

ingebirge, Teil 1, «Letopis», 4971, C. 14. 
12 O. S c h w a r , Lausi tzer Grani ter . Von den Ste inarbei te rn der Oberlausi tz . Ein 

Bei t rag zu einer A r b e i t e n o l k s k u n d e , Dresden, 1964. 
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исследований наиболее полно освещено традиционное производство в 
работе М. Мисиньской о сплавщиках 13. 

В СССР изучение инструментов и способов труда рабочих конца 
XIX — начала XX в. было предпринято историко-бытовыми экспедиция-
ми Государственного исторического музея. Ими собраны и описаны ин-
струменты шахтеров Донбаса, клепальщиков и разметчиков Сормова 14. 
Позднее инструменты и способы труда карельских лесорубов изучались 
В. В. Пименовым 15, тагильских горняков — автором этих строк1 6 . 

3. По сравнению с другими сторонами производственной жизни соб-
ственно бытовые условия труда являются наиболее признанным объек-
том этнографических исследований, во всяком случае среди советских 
этнографов. Основные компоненты их — рабочая одежда и организация 
питания на производстве. 

Одежда, в которой работают — это в некоторых случаях та же пов-
седневная одежда, но для работы используются определенные ее виды. 
Чем более специфична производственная среда, чем сильнее она отлича-
ется от обычной жизненной среды, тем больше необходимость в особом 
костюме для работы. В прошлом производственную одежду носили ра-
бочие, занятые на подземных работах, рыбаки, а в современных усло-
виях почти все рабочие. В некоторых случаях производственная одеж-
да или, чаще, отдельные ее элементы имеют не столько утилитарный ха-
рактер, сколько служат отличительным признаком группы. Эта функция 
наиболее ярко выражена в парадной профессиональной одежде. Такая 
традиция идет от средневековых цехов, поэтому парадная профессио-
нальная одежда встречается, прежде всего у профессиональных групп, 
сформировавшихся еще в средние века. Они обычно отличаются высо-
кой степенью сплоченности и сознанием своей профессиональной общ-
ности. Таковы, например, горняки в странах Центральной и Западной 
Европы. В исследованиях, предметом которых является производствен-
ная жизнь, обычно дается описание и производственной одежды. Одеж-
де немецких горняков XVIII в. посвящена специальная монография, в ко-
торой авторы останавливаются как на собственно рабочей, так и, в осо-
бенности, на парадной шахтерской одежде 17. 

Характер питания рабочих на производстве зависит не только от се-
мейных традиций, но в значительной степени и от профессиональных 
особенностей труда. Так, например, работа в горячих цехах связана с 
большой потерей организмом воды и солей, поэтому специфической осо-
бенностью обеда рабочих таких цехов является потребление большого 
количества жидких блюд и почти непременное включение в состав обе-
да какой-либо соленой закуски. При этом формирующиеся на произ-
водстве привычки и вкусы проявляются и дома; они передаются членам 
семьи, не связанным с этим производством, и становятся постепенно 
особенностью семейного быта. Другим примером влияния производства 
на привычки людей может служить отмеченное С. М. Абрамзоном ши-
рокое распространение среди киргизских и русских шахтеров г. Кызыл-
Кия в Киргизии жевание табака (в условиях угольной шахты, где нель-
зя зажигать огонь, это заменяло им курение) 18. 

13 М. M i s i n s k a , Tradycyiny sp law drewna w Polsce ( d r u g a polovowa XIX wi-
wiek XX), Lodz, 1962. 

14 А. Б. 3 а к с, Труд и быт рабочих Донбасса , «Историко-бытовые экспедиции) 
1951—1953 гг., Труды Государственного исторического музея», М., 1955. 

15 В. В. П и м е и о в. Производственный быт лесорубов Карелии, «Сов. этногра-
фия», 1963, № 1; «Верхний Олонец — поселок лесорубов», гл. I. 

16 Н. В. Ю х н е в а , Традиционные способы труда при добыче железной руды в 
Нижнем Тагиле в первой четверти XX вв. 

17 К.-Е. F г i t z s с h, F. S i b e r, Be rgmann i sche Trachten des 18. J a h r h u n d e r t s im Erz-
gebirge und im Mansfe ld ischen, Berlin, 1957. 

18 С. M. А б p а м з о h. Прошлое и настоящее киргизских шахтеров Кызыл-Кия, 
«Сов. этнография», 1954, № 4, стр. 63—64. 
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В бытовые условия труда существенной составной частью входит ре-
жим работы, поэтому представляется уместным сказать о нем именно 
здесь, несмотря на то, что режим работы, строго говоря, нельзя отнести 
к собственно материальным условиям производственной жизни. Пред-
метом исследования может быть соотношение номинального и реально-
го рабочего времени, перерывы в работе, способы их проведения, а так-
же сменность, ее влияние на быт семьи, отношение рабочих к распре-
делению рабочего времени. В той или иной степени эти вопросы затра-
гиваются многими исследователями производственной жизни. Исклю-
чительно рабочему времени посвящено исследование, проведенное уче-
ными Ф Р Г Р. Брауном, О. Нейлохом и Э. Вернером 19. Оно содержит 
•скрупулезный анализ одной из характерных особенностей многих сов-
ременных предприятий с непрерывным циклом производства — сколь-
зящего графика и его отражения в производственном и домашнем быту. 

I I I 

Социально-профессиональная сторона производственной жизни в це-
лом— это взаимоотношения, возникающие между людьми в процессе 
производства или в связи с ним. Надо, однако, сказать, что разделение 
материальной и социальной сторон труда в значительной мере условно 
и должно служить только большей" ясности изложения, потому что в ре-
альной действительности резкую границу между ними провести нельзя. 
Социальный аспект должен всегда иметься в виду и при изучении мате-
риальной стороны труда. 

1. Собственно социальная сторона начинается с вопроса о форми-
ровании изучаемой группы рабочих. Формы производственной жизни 
складываются в тесной зависимости от путей сложения производствен-
ной общности. Рассмотрим два крайних, противоположных случая. 

Путь первый. На данном месте издавна существовал соответствую-
щий промысел, профессия передавалась по наследству, с расширением 
производства рабочие кадры пополнялись за счет окрестного населения. 
Так складывалось население горнозаводских поселков и возникших на 
их основе городов, а также поселений, промышленность которых вырос-
ла из местных кустарных промыслов. При таком типе формирования 
рабочей общности ее культура складывалась на основе местной кресть-
янской культуры под влиянием меняющихся социальных и производст-
венных условий. В производственной жизни долго сохранялись многие 
традиционные черты — в материальной стороне производства, в формах 
организации труда, в профессиональных навыках, привычках, обычаях. 

Путь второй. Рабочие рекрутируются из разных по происхождению 
групп, причем ни одна из них не связана традиционно с тем производст-
вом, в которое они теперь включаются. В этом случае культура вновь 
возникающей общности складывается в результате смешения, взаимо-
влияния различных этнических или локальных культур. Вследствие же 
отсутствия в этих культурах профессиональных традиций, в производ-
ственной жизни преобладающими становятся компоненты, являющиеся 
функцией производства. 

Вопросы формирования различных групп рабочего класса в настоя-
щее время привлекают самое пристальное внимание и историков, и этно-
графов; без анализа их не обходится почти ни одно исследование, по-
священное рабочим нашей страны. Однако влияние этих процессов на 
производственную жизнь пока еще не исследовалось. 

2. Одним из обстоятельств, раскрывающих социально-профессио-
нальную сторону производственной жизни, является дифференциация 

19 R. В г а и п, О. N e i l o c h , Е. W e r n e r , Die durch laufende Arbeitsweise, Tubin-
gen, 1961. 
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производственного коллектива по культурно-бытовым особенностям. 
При ее анализе следует различать (а) деление, производимое исследова-
телем в аналитических целях, (б) объективно существующие культурно-
бытовые особенности и (в) субъективно осознаваемое разделение кол-
лектива на группы, к а ж д а я из которых обладает в той или иной мере 
внутренним самосознанием. Так, исследователь делит рабочих на груп-
пы, используя при этом реально существующие, но не во всех ситуаци-
ях одинаково значимые факторы — национальную принадлежность, ме-
сто рождения, социальное происхождение, профессию и т. п. Некоторым 
из этих факторов в определенных условиях могут сопутствовать и куль-
турно-бытовые особенности. Но даже существование культурно-бытовых 
различий между рабочими далеко не всегда нарушает целостность ра-
бочего коллектива, не всегда влечет за собой выделение внутри него бо-
лее мелких групп. Последние возникают только в том случае, если обла-
дают самосознанием, т. е. если члены группы сознают свою схожесть и 
единство и противопоставляют себя другим. Причем, своей «особенно-
стью» либо гордятся и хотят ее закрепить, либо она тяготит и от нее не-
прочь избавиться. Надо также сказать, что причиной создания групп 
внутри рабочего коллектива иногда могут быть только предрассудки и 
бытующие в сознании стереотипы при отсутствии реальных культурно-
бытовых различий. 

Дифференциация рабочего коллектива, проявляющаяся в производ-
ственной жизни, может быть основана на различиях, возникших и суще-
ствующих как на производстве, так и вне его. 

Дифференциация чисто производственного происхождения возника-
ет, если представители определенных профессий четко сознают свою 
общность, и производственная дифференциация социально-профессио-
нальных групп складывается в сознании рабочих в стройную иерархи-
ческую систему. Пример удачного анализа такой ситуации находим в 
работе Д. Добровольской. Социально-профессиональная структура ра-
бочего коллектива анализируется ею в аспекте ценностной ориентации. 
Все должности в сознании рабочих соляных копей Велички располага-
лись в строгой иерархической последовательности, к а ж д а я обладала 
определенным престижем. Эти представления были весьма устойчивы 
на рубеже XIX и XX веков 20. Замкнутую группу на многих предприя-
тиях дореволюционной России составляли представители так называе-
мой рабочей аристократии, о которой В. И. Ленин писал, что она отли-
чается определенным образом жизни и миросозерцанием 21. В качестве 
примера можно привести машинистов на железной дороге, находивших-
ся в привилегированном по сравнению с другими рабочими положении; 
форменная одежда и вошедшая в привычку манера поведения подчер-
кивали это особое положение. 

Дифференциация производственного коллектива может быть осно-
вана, как уже говорилось, и на делении, возникшем и существующем вне 
производства. Таковы деления по национальности, месту рождения, со-
циальному происхождению. Эти различия могут с большей или меньшей 
остротой ощущаться и в производственной жизни в зависимости от кон-
кретных условий. Так, если в рабочий коллектив, сформировавшийся па 
первому типу (см. раздел I I I . / ) , отличающийся обычно высокой сте-
пенью сплоченности и сознания своей общности, а также недостатком 
опыта контактов с чужими людьми, попадает группа приезжих, тем бо-
лее из отдаленных краев, эти две группы некоторое время противопос-
тавляют себя друг другу. Так было, например, в Нижнем Тагиле, когда 
в начале индустриализации в среду горняков, привыкших из поколения 

20 D. D o b r o w o l s k a , Gornicy sa l inarni Wieliczki w latech 1800—1939, « P r a c e 
Komisji socjologicznej», 1965, № 4. 

21 В. И. J1 e н и н, Поли. собр. соч., т. 27, стр. 308. 
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в поколение работать в окружении своих соседей и родственников, вли-
лись в большом количестве новые рабочие, приехавшие из деревень. На 
первых порах взаимоотталкивание между местными и приезжими было 
настолько серьезным, что администрации приходилось даже создавать 
отдельные бригады для тех и других. Среди рабочих соляных копей Ве-
личии в Польше разница в происхождении (городские — сельские) при-
водила к известному антагонизму, причину которого Д. Добровольская 
видит в бытовании стереотипов: в умах горожан сложился стереотип 
сельского жителя, живущего собственным хозяйством и работающего 
якобы только из стремления к излишествам; сельские же рабочие зави-
довали хорошим профессиям и более высокому положению, занимаемо-
му городскими рабочими на производстве, их внешнему лоску (стерео-
тип человека с легкой работой и хорошим заработком) 22. Еще более 
сложными и противоречивыми могли быть отношения между группами 
рабочих различной национальной принадлежности. 

Воздействие отношений на производстве на дифференциацию ра-
бочих, возникшую вне производства, может быть различным. Они могут 
оказывать сглаживающее влияние. Так, совместная работа местных с 
приезжими постепенно ликвидирует различия и противоречия между 
ними. Постоянные контакты в производственных условиях сближают 
представителей разных национальностей. Это переносится и во внепро-
изводственную сферу. С другой стороны, возможна и такая ситуация, 
когда отношения на производстве усиливают и обостряют существую-
щую вне производства дифференциацию. Это происходит, например, 
когда местные, потомственные рабочие вследствие своей традиционной 
квалификации занимают более высокие должности на производстве, а 
приезжие, деревенские, не имеющие традиционных навыков, вынуждены 
заниматься черной работой. Так было в Нижнем Тагиле в начале инду-
стриализации. Если бы приезжие не получали возможности производст-
венного продвижения, антагонизм мог бы закрепиться, но поскольку они 
свободно овладевали исконно «тагильскими» профессиями, не прошло и 
десяти лет, как от былой неприязни не осталось и следа. Нередки были 
случаи, когда в прошлом профессии закреплялись за определенными 
национальностями и таким образом профессиональная дифференциация 
совпадала с национальной и усиливала ее. 

3. Важный для этнографа аспект социально-профессиональной ха-
рактеристики производственной жизни — взаимосвязь отношений на 
производстве, дома и в семье. 

Эта взаимосвязь в большой степени зависит от особенностей разме-
щения предприятия по отношению к месту жительства рабочих. Широ-
ко распространено в настоящее время в разных странах положение, ког-
да рабочие живут вместе с семьей в одном населенном пункте, а рабо-
тают в другом, что приводит к так называемой маятниковой миграции. 
Производственная жизнь в таком случае максимально отделена от се-
мейной, домашней. Если при этом рабочий живет в деревне, а работает 
в городе, имеет место конфронтация (наряду, разумеется, с взаимовлия-
нием) культур. Взаимодействие особенно ярко проявляется, если место 
жительства и место работы находятся в различных национальных сре-
дах. 

Другой тип соотношения производственной, домашней и семейной 
жизни наблюдается, когда рабочий живет и работает в одном населен-
ном пункте, а его семья — в другом. Такой рабочий в своей повседнев-
ной жизни совсем оторван от семьи, а в общежитии при предприятии, 
где он обычно живет, складывается особый домашний быт, самым тес-
ным образом связанный с производством. Связь эта выражается как в 
подчиненном производству распорядке времени, так и, главным обра-

22 D. D o b r o w o l s k a , Указ. раб., гл. 8. 
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зом, в совпадении производственной и домашней систем отношений 
между людьми. В прошлом рабочие иногда жили даже не в общежити-
ях-казармах, а в самих производственных помещениях. Это было обыч-
ным явлением в ремесленных мастерских, а подчас встречалось и на 
предприятиях, выросших из таких мастерских. «Домашняя» жизнь в этом 
случае настолько сливалась с производственной, что уже переставала 
заслуживать названия домашней. Примером тесного переплетения про-
изводственной и «домашней» жизни в прошлом были артели—-в том 
случае, когда трудовая (производственная) артель являлась одновре-
менно и потребительской. 

Особый тип тесных взаимосвязей производственной жизни с семей-
ной имел место в монопромышленных поселениях, расположенных во-
круг предприятий. Такой характер носили обычно горнозаводские по-
селки и города, возникновение которых было связано с месторождениями 
полезных ископаемых, а также города, выросшие из деревень с раз-
витым кустарным производством, послужившим основой для промыш-
ленного предприятия. Д л я таких городов и поселков характерно подчи-
нение ритма домашней жизни производственному ритму, наследование 
профессий, переплетение соседских и производственных связей, в неко-
торых случаях — широкое использование производственных навыков в 
домашнем быту, а при промышленном производстве, возникшем на 
основе кустарного,— и сохранение остатков последнего в семьях неко-
торых рабочих. Этот тип поселений, представляющих чисто производст-
венные сообщества, наиболее изучен 23. 

При рассеянном жительстве рабочих в городе, характерном для 
большинства современных, в особенности больших городов, домашняя 
и производственная жизнь максимально обособлены, тем не менее вли-
яние производственной жизни на семейную ощущается и здесь: ритм ра-
боты влияет на ритм жизни семьи, работа в ночную смену, связанная 
с необходимостью спать днем, заставляет предъявлять повышенные тре-
бования к размеру квартиры. От характера труда зависят наиболее из-
любленные формы проведения досуга, дружеские связи часто совпада-
ют с производственными; на производстве завязываются знакомства, 
приводящие к заключению брака. 

Любопытный вид связи производственных и семейных форм был об-
наружен В. Ю. Крупянской у горнозаводских рабочих Урала. В конце 
XIX—начале XX в. для рабочих Нижнего Тагила была характерна ма-
лая семья. Между тем среди определенных профессий — коннозабой-
щиков на железном руднике и подрядчиков, бравших на металлурги-
ческом заводе подряды на погрузку руды,— вплоть до 20-х гг. XX в. бы-
ли широко распространены большие неразделенные семьи, что было 
вызвано производственными интересами. Д а ж е в тех случаях, когда в 
быту семья делилась, она продолжала функционировать на производстве 
в виде своеобразной семейно-трудовой кооперации, работали совместно 
отец с женатыми сыновьями или несколько братьев2 4 . 

Среди разных форм влияния отношений на производстве на семей-
ные можно отметить и такую — р а б о т а женщин и молодежи на произ-
водстве ведет к росту их самостоятельности и престижа также в семье. 
Д. Добровольская полагает, что возможно и обратное влияние. Взаи-
моотношения молодых и старых рабочих на производстве она связывает 

23 См., например, В. Ю. К р у п я н с к а я , Н. С. П о л и щ у к , Культура и быт ра-
бочих горно-заводского Урала (конец XIX — начало XX в.). М., 1971; «Banlcka dedina 
Zakarowce», «К 1 a d е n s к о, Zivot lidu v pri imyslove ob.lasti», P r a h a , 1959; K. F о j t i k, 
C. S i г о v a t k a, Rosicko-Oslavansko, Zivota ku l tu ra lidu v kamenouho lnem revlru, 
P raha , 1951; D. D o b r o w o l s k a , Указ, раб., «Ргасе Komisj i socjoloqicznej», 1965, 
№ 4. 

24 В. Ю. К р у п я н с к а я, Н. С. П о л и щ у к, Указ. раб., стр. 48—49. 
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с внутрисемейным статусом: рост самостоятельности молодежи в семье 
ведет, по ее мнению, к падению авторитета старших на работе2 5 . 

4. Приобретение профессии, отношение к труду, удовлетворенность 
работой также входят в характеристику социально-профессиональной 
стороны производственной жизни. 

Роль семьи в профессионализации молодежи в рабочей среде выра-
жается главным образом в наследственности профессий, характерной 
для монопромышленных городов и поселков, а в прошлом — и для цен-
тров многоотраслевой промышленности. В настоящее время эта роль 
сужается до большего или меньшего влияния семьи на выбор профес-
сии. В отличие от крестьян у рабочих даже традиционные трудовые на-
выки по мере приближения к настоящему времени передаются от поко-
ления к поколению не в семье, а на самом производстве. Для этнографа 
представляет также интерес выяснение национальных и локальных раз-
личий в отношении к разным профессиям, в их престижности. 

Профессиональная гордость, добросовестность, дисциплина на про-
изводстве и т. д. отражают отношение к труду. С ним тесно связана и 
степень удовлетворенности работой. Последнее явление широко изуча-
ют социологи, но оно не может не интересовать и этнографов. Ведь удо-
влетворенность работой зависит не только от условий труда и особенно-
стей профессии, но и от внутренней ценностной ориентации, которая, в 
свою очередь, обусловлена существующими установками и традициями, 
свойственными национальным, локальным или профессиональным груп-
пам. 

5. Формы найма, организации труда и заработной платы влияют и на 
социальную и на бытовую сторону производственной жизни. В классо-
вом обществе формы найма являются конкретным выражением отноше-
ний между классами. 

В дореволюционной России в промышленности можно было встре-
тить весьма разнообразные формы найма, вплоть до самых кабальных. 
Так, некоторая часть шахтеров попадала на шахты Донбаса в резуль-
тате кабальной вербовки по деревням 26. Широко бытовал также подна-
ем, когда между предпринимателем и рабочими стоял подрядчик. Сре-
ди различных форм организации труда внимание этнографов всегда 
привлекали артели, которые, с одной стороны, представляют собой наи-
более традиционную форму организации производства, с другой — тес-
но связаны с бытом (артельщики часто жили и питались совместно). 
Артели в России встречались не только среди лесорубов, каменщиков, 
«бурлаков и других подобных профессий, но и на промышленных пред-
приятиях 27. 

Форма заработной платы, тесно связанная с формой организации 
труда, сама может воздействовать на взаимоотношения внутри рабоче-
го коллектива. Причем это влияние при одной и той же форме оплаты 
может быть диаметрально противоположным. Так, коллективно-сдель-
ная форма заработной платы чаще всего сплачивает коллектив, но иног-
да она же становится источником конфликтов. Причины этого бывают 
самые разные; могут играть роль и местные или национальные установ-
ки и традиции, а также отсутствие или наличие в группе внутреннего 
единства (см. раздел III. 2) . 

6. К производственной жизни относятся также некоторые связанные 
•с производством виды общественной деятельности. Общественную дея-
тельность, протекающую в рамках производственного коллектива, по 
функциям можно разделить следующим образом: 1) общественная дея-
тельность, направленная на удовлетворение материальных и духовных 

25 D. D o b r o w o l s k a , Указ. раб., гл. 8. 
26 А. Б. 3 а к с, Указ. раб., стр. 90—91. 
27 Т а м ж е , стр. 89—90; А. С. М о р о з о в а , Опыт изучения рабочего класса Ка-

захстана, «Сов. этнография», 1969, № 6. 
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потребностей рабочего коллектива (социально-бытовая работа проф-
союзной организации, цеховая или заводская художественная самодея-
тельность и т .д . ) ; 2) общественная деятельность рабочих, направленная 
вовне: работа в органах государственного управления, разные формы 
шефства и т. п.; 3) общественная деятельность, непосредственно связан-
ная с производством (партийная и профсоюзная работа, которая прямо 
касается производства: организация социалистического соревнования,, 
профессиональной учебы, производственные совещания, общественные 
организации типа конструкторских бюро, комиссий по кадрам, групп по 
внедрению планов НОТ и т. п.). Строго говоря, только третий вид обще-
ственной деятельности, связанный с производством, можно отнести к 
производственной жизни. 

Большой интерес к изучению общественной жизни на производстве 
характерен для советских ученых. Многие авторы, не уделяющие вовсе 
внимания другим сторонам производственной жизни, подробно анали-
зируют деятельность партийных, профсоюзных, комсомольских органи-
заций. Так, Ш. Аннаклычев в монографии о быте и культуре рабочих 
Туркмении главу, названную им «производственный быт» почти цели-
ком отводит характеристике деятельности общественных организаций 28. 
Из зарубежных работ, касающихся этой проблемы, можно назвать кни-
гу «Уголь — наша жизнь», целая глава которой посвящена профсоюз-
ной работе среди английских шахтеров 29. 

IV 

Относящиеся к производству элементы духовной культуры столь же 
условно отграничиваются от социальной стороны производственной 
жизни, как эта последняя — от материальных условий труда. Так, раз-
личные церемонии и празднества могут рассматриваться как социаль-
ные формы общения. Но, с другой стороны, в них проявляются переда-
ваемые из поколения в поколение духовные ценности. 

К производственной жизни относятся профессиональные обычаи, 
традиции, устойчивые формы поведения. Вот несколько примеров. 
В Словакии запрещалось, кроме крайних случаев, кричать в шахте и в 
связи с этим использовалась только световая сигнализация 30. В соля-
ных копях Велички в Польше нельзя было свистеть и ругаться, но раз-
решалось петь3*. Некоторые запреты, до недавнего времени бытовав-
шие у карельских лесорубов, были следствием старинных верований. 
Например, нельзя, делая перерыв в работе, оставлять топор воткнутым 
в дерево — он затупится и станет тяжелым, потому что им будут рабо-
тать лесные черти 32. 

Важным элементом производственной жизни являются связанные с 
работой обряды. Возникшие очень давно, они продолжают иногда бы-
товать сравнительно долго, постепенно теряя традиционный магический 
и приобретая игровой или шуточный характер. Интересный обряд сак-
сонских каменотесов описан О. Швером. Если при обработке каменный 
блок по невниманию портили, виновные подвергались особому штра-
ф у — о н и должны были устроить торжественные похороны испорченно-
го камня, так называемые «похороны Бернгардта» (название происхо-
дит от старинной легенды о каменотесе, который однажды разбил ка-
мень и из него появилась фигура Св. Бернгардта) 33. В нашей стране на 
производстве возникают новые обычаи, обряды и праздники — отмеча-

28 Ш. А н н а к л ы ч е в , Быт и культура рабочих Туркменистана, Ашхабад, 1969. 
29 N. D e n n i s , F. H e n r i g u e s , С. S l a u c h t e r , Coal is our life, London, 1956. 
30 «Banlcka dedina Zakarowce». 
31 D. D o b r o w o l s k a , Указ. раб. 
32 «Верхний Олонец — поселок лесорубов», стр. 58. 
33 О. S с h w а г, Указ. раб., стр. 66. 

28 



ются вступление в рабочий класс молодых рабочих, устраиваются тор-
жественные проводы на пенсию заводских ветеранов и т. п. 

При изучении производственной жизни особое значение имеет ана-
лиз так называемого «.языка труда». Имеются в виду наименования тру-
довых процессов и операций, инструментов, машин, прозвища рабочих 
разных профессий, названия предприятий или их частей, а также связан-
ная с процессом труда сигнальная знаковая система, например, возгла-
сы, начинающие и заканчивающие работу или предупреждающие об 
опасности и т. п. Многие авторы изучали «сязык труда». В частности, 
внимание исследователей привлекло горняцкое приветствие. Известный 
исследователь фольклора и культуры горняков, один из поборников эт-
нографического изучения трудовой деятельности, Г. Хейльфурт (ФРГ) 
даже написал о горняцком приветствии целую книгу3 4 . В этом своеоб-
разном по теме и решению исследовании Хейльфурт выступает одновре-
менно как языковед (анализ слова-формулы), фольклорист (горняц-
кое приветствие в произведениях фольклора) , музыковед (фольклорные 
произведения анализируются одновременно с мелодией) и этнограф 
(бытовые приветствия, изображение формулы приветствия на знаме-
нах, посуде и т. п.). 

Важным компонентом духовной культуры, связанным с производст-
вом, являются некоторые произведения фольклора. Это, с одной сторо-
ны, трудовые песни, т. е. песни, непосредственно связанные с процессом 
труда, с другой — те фольклорные произведения, в которых так или 
иначе затрагивается производственная проблематика. 

V 

Производственная жизнь рабочих в условиях развитой промышлен-
ности исследована этнографами недостаточно полно3 5 . Стандартиза-
ция и унификация, затронувшие в наибольшей степени область матери-
альной культуры, требуют при ее изучении преимущественно специа-
лизированного подхода 36. Материальные условия труда, взятые сами 
по себе, все более и более переходят в компетенцию других наук—тех-
нологии производства, промышленной санитарии и др. Однако жизнь 
человека на производстве может и должна быть объектом этнографиче-
ского изучения, поскольку она является частью образа жизни народа. 
Для этнографической проблематики существен также вопрос об этни-
ческих особенностях производственной жизни. В настоящее время этни-
ческие особенности исчезают в материальной сфере производства, но 
сохраняются в известной мере в трудовых приемах, поведении, созна-
нии, психике. Однако неверно было бы думать, что чем ближе к совре-
менности, тем меньшее значение для этнографии имеет изучение произ-
водственной жизни. Как известно, «в развитых классовых обществах 
многие психические свойства индивида сильнее обусловлены его соци-
ально-классовой, нежели этнической принадлежностью. Следовательно 
нередко речь может идти не столько о психических чертах, общих для 
всего этноса, сколько об этнических вариантах, этнической специфике, 
психике отдельных социально-классовых групп» 37. В этом смысле мож-
но говорить и об этнической специфике некоторых профессиональных 
групп. 

34 Q. Н е i 1 f u г t h, Gluckauf: Geshichte, Bedeu tung und Socia lkraf t des B e r g m a n -
nsgrusses, Essen, 1958 («Глюкауф» означает примерно — «счастливо подняться на-
верх»), 

35 Именно этим объясняется немногочисленность вполне современных примеров 
среди иллюстраций в тексте статьи. 

39 Об этом см. С. А. Т о к а р е в , О задачах этнографического изучения народов 
индустриальных стран, «Сов. этнография», 1967, № 5; е г о ж е, К методике этногра-
фического изучения материальной культуры, «Сов. этнография», 1970, № 4; Ю. В. Б р о м-
л е й, Этнос и этнография, М., 1973, стр. 212, 247. 

37 См. Ю. В. Б р о м л е й, Указ. раб., стр. 234. 
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WORKERS' PRODUCTION ACTIVITY AS AN OBJECT 
OF ETHNOGRAPHICAL STUDY 

The w o r k i n g c lass is at p re sen t g e n e r a l l y r ecogn ized as an objec t ot e t h n o g r a p h i c 
s tudy. However , the ques t ion of w h e t h e r it is poss ib le a n d n e c e s s a r y t ha t e t h n o g r a p h y 
should include in i ts s t ud i e s p roduc t i on ac t iv i ty a n d w o r k i n g cond i t i ons in i n d u s t r y 
r ema ins a con t rover s i a l one. The a u t h o r s u p p o r t s the inc lus ion in such r e s e a r c h of the 
whole complex of p roduc t i on ac t iv i t ies and c o n d i t i o n s r e g a r d e d as a p a r t of t he wor -
kers ' mode of life. 

The au thor o f f e r s the f o l l o w i n g concep t ion of p r o d u c t i o n ac t iv i ty : p r o d u c t i o n act ivi ty 
embraces every aspect of r e l a t i ons a t the s i te of work , bo th b e t w e e n the m e n a n d thei r 
mate r ia l env i ronmen t , and be tween the m e n themse lves , a s wel l a s the re f lec t ion of these-
re la t ions in their m inds . This concep t ion is based u p o n the exper ience of bo th Sovie t a n d 
foreign researches , a s wel l a s on t h a t ga ined in the a u t h o r ' s work . T h u s p roduc-
tion act ivi ty compr i ses , f i r s t ly , the m a t e r i a l a spec t s of l abour : the i n d u s t r i a l e n v i r o n m e n t , 
w o r k i n g tools a n d i n s t r u m e n t s , m e t h o d s of p roduc t ion , w o r k i n g c lo thes , m e a l s a t the fac-
tory etc.; secondly , the c i r c u m s t a n c e s c h a r a c t e r i z i n g the social a spec t s of w o r k : the sour -
ces and m e a n s by which the g r o u p of w o r k e r s is f o r m e d ; i ts i n t e rna l d i f f e r en t i a t i on ; re la-
t ions be tween the p a r t i c i p a n t s in the p roduc t i on process ; a cqu i r emen t of p ro f e s s iona l 
skills; a t t i t udes t o w a r d s w o r k ; m u t u a l i n f luence be tween indus t r i a l and domes t i c life;, 
typical f o r m s of behav iour ; socia l ac t iv i ty connec ted w i th the s i te of work . Th i rd ly a n d 
f inal ly p roduc t ion ac t iv i ty inc ludes ce r t a in e l emen t s of in te l lec tua l cu l tu re : p r o f e s s i o n a l 
cus toms, t r ad i t i ons , i ndus t r i a l fo lk lore and v a l u e s sys t em. In the e t h n o g r a p h i c field pro-
minence should be g iven to p rob lems of n a t i o n a l pecul ia r i t i es in p roduc t i on activi ty. . 


