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Особенности быта сельского населения, работающего в городе,— 
тема почти не исследованная. Изучается она как часть проблемы этно
графического исследования города. Разработка некоторых сторон этой 
проблемы ведется Сектором этнографии восточнославянских народов 
Института этнографии АН СССР с середины 1960-х годов2. До этого 
времеци этнографы не выделяли в особую категорию ту часть населе
ния, которая живет в селе и работает в городе. Между тем она пред
ставляет несомненный интерес, так как играет немалую роль в связях 
городских и сельских жителей3.

Следует отметить, что изучение особенностей быта жителей села, 
работающих в городе, сопряжено с определенными трудностями. Одна 
из основных трудностей — выявление критериев, определяющих степень 
взаимовлияния горожан и работающих в городе жителей села. Причем 
нас интересуют в данном случае только те взаимовлияния, которые воз
никают вследствие непосредственного общения этих групп населения.

Для более глубокого выявления особенностей и степени взаимовлия
ний городских и сельских жителей в дальнейшем необходимо сопоста
вить такие категории населения, как: горожане — выходцы из села; ко
ренные горожане; сельские жители, работающие в городе; сельские 
жители, работающие в селе. В настоящей же статье, как уже говори
лось, рассматриваются лишь сельские жители, работающие в городе. 
К этой категории населения относятся прежде всего коренные жители 
деревень, расположенных в непосредственной близости от городов; кро
ме того, в нее надо включить и небольшую группу людей, приехавших 
из других городов и дальних сел, временно проживающих в селе. Пер
вые, как правило, имеют собственные дома, домашних животных и птиц;

1 Статья написана на основе полевых материалов автора, собранных им в 1965—- 
1970 гг. в составе экспедиции Сектора этнографии восточнославянских народов Ин-та 
этнографии АН СССР в городах Калуге, Козельске и Медыни Калужской области, 
Ельце Липецкой области, Ефремове Тульской области, а также в окружающей эти 
города сельской местности. Использованы также статистические данные, в том числе 
и данные выборочного анкетного обследования в Калуге и Ельце, проведенного в 
1966—1967 гг. сотрудниками того же секторг.

2 См. В. Ю. К р у п я н с к а я ,  М. Г. Р а б и н о в и ч ,  Этнография города и про
мышленного поселка, «Сов. этнография», 1964, № 4; Л. А. А н о х и н а ,  М. Н. Ш м е л е -  
в а, Некоторые проблемы этнографического изучения современного русского города, 
Там же, 1964, № 5; их ж е, Задачи и методы этнографического изучения культуры 
и быта русского городского населения (опыт изучения городов средней полосы 
РСФСР), Там же, 1966, № 6; и х ж е, Использование анкетно-статистических данных 
при изучении города, Там же, 1968, № 3.

3 См.: Д. М. К о г а н ,  Связи городского и сельского населения как одна из про
блем этнографии города, «Сов. этнография», 1967, № 4; е го  же, Связи современной 
городской семьи с сельской (по материалам анкетного обследования в г. Калуге), 
Там же, 1970, № 6.
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вторые не имеют своего хозяйства и жилья, в селе они снимают ком
наты у домовладельцев по взаимной договоренности. Эта категория на
селения в городе проводит не менее /3 суток, а юноши и девушки, кото
рые не только работают там, но и учатся — еще больше.

Ежедневные поездки в город на работу и возвращение домой — ха
рактерное явление так называемой маятниковой миграции4, которая 
имела место и в дореволюционный период. Она была, как правило, од
ной из форм отходничества, обусловленного большей частью малозе
мельем и безземельем крестьян, искавших заработок на стороне. Заня
тия отходников были различными. По словам жителя с. Ромоданово 
(близ Калуги), «в этом селе и других соседних деревнях деваться не
куда было, вот и уходили в город. Кто надолго, а кто работал там 
каждодневно, но жить оставался дома»5. В Калуге крестьяне из ближ
них сел и деревень (Турынино, Грабцево, Ромоданово, Пучково, Некра- 
сово и др.) работали в железнодорожных ремонтных мастерских, на 
железной дороге, в торговых заведениях, занимались извозом6.

Немало крестьян находили заработок в небольших (по численности 
населения) уездных городах. Так, в г. Козельске Калужской губернии 
крестьяне дер. Старая казачья слобода работали ломовыми или легко
выми («живейники») извозчиками7; часть из них служила на почтовой 
станции. В г. Медыни Калужской губернии крестьяне близлежащих 
деревень работали на спичечной фабрике Зимина (изготовляли коробки 
для спичек) 8, в г. Ефремове Тульской губернии нанимались в депо ко
чегарами, плотниками, столярами9, в г. Ельце Орловской губернии ра
ботали плотниками (своей артелью), на городских мельницах, на же
лезной дороге, в лавках (приказчиками).

После Великой Октябрьской социалистической революции и граж
данской войны маятниковая миграция приобретает несколько иной ха
рактер и значительно расширяется. Это связано прежде всего с проис
шедшими в стране социально-экономическими изменениями. В ходе 
восстановления народного хозяйства часть демобилизованных из армии 
крестьян возобновила производственную деятельность на городских 
предприятиях. Заработок в городе обеспечивал существенную прибавку 
к доходу от хозяйства в деревне. Для отдельных групп сельских жите
лей, особенно для молодежи, было вообще характерно стремление ра
ботать в городе, общественная и культурная жизнь которого привле
кала своим разнообразием и широтой. Так, например, уже в начале 
20-х годов немало самодеятельного населения дер. Турынино работало 
в Калуге10 11.

В годы первой пятилетки, когда в широких масштабах осуществля
лась социалистическая индустриализация и коллективизация сельского 
хозяйства, численность рабочих в городах значительно возросла не 
только за счет сельских жителей, переехавших в город, но и тех крестьян, 
которые оставались жить в окружающих город селах и деревнях. Они 
работали главным образом на строительстве и на предприятиях-ново
стройках ” .

4 См.: Б. С. Х о р е в ,  Т. К. С м о л и н а ,  А. Г. В и ш н е в с к и й ,  Маятниковая 
миграция в СССР и ее изучение, «Проблемы миграции населения и трудовых ресур
сов», М., 1970, стр. 100; Б. С. Х о р е в ,  Проблемы городов, М., 1971, стр. 286—326.

5 Полевые материалы автора, Архив Ин-та этнографии АН СССР (далее — АИЭ)„ 
ф. 1, д. 110-а, л. 885.

6 Там же, л. 112, 860.
7 Ломовых извозчиков нанимали купцы для перевозки товаров, причем перегово

ры о найме обычно велись в трактире или в чайной, см.: Там же, д. 110-ж, л. 9.
8 Там же, л. 123, 132.
9 Там же, д. 110-в, л. 108.
10 Там же, д. 110-а, л. 800.
11 Там же, л. 190, 729; д. 110-в, л. 226.
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После Великой Отечественной войны, особенно в 60-е годы, по мере 
строительства новых предприятий и реконструкции старых, развития 
торговли и общественного питания, бытового обслуживания населения,, 
налаживания транспортного сообщения между городом и селом чис
ленность сельских жителей, работающих в городе, значительно возрос
ла. Результаты выборочного анкетного обследования показывают, что 
на предприятиях и в учреждениях эта категория рабочих и служащих 
в среднем составляет в Ельце 3,6%, а в Калуге 7,8%. В коллективах 
некоторых предприятий ее доля еще выше, Так, например, в Калуге 
в железнодорожном депо работает 19,9% жителей сел, на машино
строительном заводе 13,6%, в пассажирском автохозяйстве 9,7%, в 
универмаге 9,2%•

В небольшом г. Козельске с населением около 20 тыс. человек сель
ские жители составляют довольно большой процент рабочих и служа
щих городских предприятий. Об этом свидетельствуют данные по двум 
относительно крупным городским предприятиям: механическому заво
ду и филиалу Московского швейного объединения «Большевичка». 
В первом — 12,4% всех рабочих и служащих, во втором 17,4% 12— жи
тели сел.

Преобладающая часть сельских жителей, работающих на городских 
предприятиях, живет в населенных пунктах, сравнительно близких к 
городу (от 5 до 25 км). Для поездки на работу они пользуются пре
имущественно рейсовыми автобусами; те же, кто живет дальше (40— 
50 км),— рабочим поездом.

На работу в Козельск ездят жители селений Дешевки, Прыски, 
Стенино, Безичи и др., находящихся в 7—25 км от города. Одни из них 
пользуются заводскими автобусами, другие рейсовыми. Примерно 20% 
сельских жителей — рабочих механического завода — летом ежеднев
но ездят на работу и возвращаются домой на своих мотоциклах и ве
лосипедах, для которых около проходной завода оборудована специаль
ная стоянка под крышей. Некоторые работницы швейной фабрики едут 
домой после вечерней смены вместе с мужьями, которые их встречают 
на мотоциклах и автомашинах. Это особенно характерно для молодых 
супружеских пар 13.

Сельские жители, занятые на предприятиях Калуги и Ельца, чаще 
всего пользуются рейсовыми автобусами и рабочими поездами.

Для тех, кто работает в Калуге, Ельце и Ефремове в вечернюю и 
ночную смены или учится без отрыва от производства, позднее возвра
щение домой или выезд на работу (в ночную смену) затруднены, так 
как общественный транспорт, связывающий город с селом, работает 
только до 20—22 часов. В связи с этим им приходится всю неделю жить 
в городе у кого-нибудь из родственников или совместно (3—4 человека) 
снимать комнату14.

Работа сельских жителей на городских предприятиях накладывает 
отпечаток на все стороны их быта. Попытаемся проследить влияние го
рода на материальную и духовную культуру и некоторые стороны быта 
рассматриваемой категории населения в прошлом и настоящем.

В дореволюционные годы городское влияние в наибольшей степени 
проявлялось в одежде. Информаторы из дер. Турынино и с. Ромоданово 
Калужской области сообщили нам, что их односельчане, работавшие до 
революции в железнодорожных мастерских Калуги, по одежде мало от
личались от мастеровых-горожан. Исключение составляли крестьяне, 
занимавшиеся извозом, которые сохраняли традиционную одежду. При
казчики же «одевались совсем по-городскому и держали себя свысока» 15..

12 Данные получены в отделах кадров предприятий. Проценты вычислены нами..
13 АИЭ, ф. 1, д. 110-ж, л. 2, 3.
14 Там же, д. 110-а, л. 730, д. 110-6, л. 368, 466.
15 Там же, д. 110-а, л. 797, 886.
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Зимой носили большей частью теплые пиджаки, напоминающие полу
пальто. Лишь некоторые крестьяне ходили в город на работу в полушуб-
ках из опч и и ы  _ И з  обуви «городские» првДПОЧИТЗ.Л И СЗПОГИ. КрбСТЬЯНб,
работавшие в дореволюционные годы на спичечной фабрике Зимина в 
г. Медыни, по рассказам пожилых жителей с. Кременское Медынского 
района, носили грубошерстные пиджаки, картузы и яловые сапоги; 
одежда же тех, кто доставлял лес на фабрику, почти не отличалась от 
крестьянской. Они и лапти обували, потому что «так было экономнее и 
сподручнее работать»16.

Пища работавших в городе сельских жителей также имела некото
рые особенности: значительно чаще, чем односельчане, они покупали 
макаронные изделия, крупу, готовый хлеб (в будни черный, а в празд
ники, по-возможности, ситный и баранки).

Влияние города сказывалось и на интерьере их жилищ. Здесь можно 
было увидеть фотографии в рамках, бумажные цветы, кровати, застлан
ные покупными покрывалами. Следует при этом отметить, что все это 
было характерно большей частью для квалифицированных рабочих, ко
торые имели гарантированный заработок17.

Влияние города на работающих в нем сельских жителей, а через 
них на их односельчан, занятых сельским хозяйством, проявлялось и в 
росте общественного сознания. Постоянно работавшие в городе сельча
не были лучше информированы о событиях, происходивших в полити
ческой жизни страны. В условиях крайне ограниченной официальной ин
формации, поступавшей в деревню, они систематически приносили и 
комментировали новости. Таким образом, они во многом способствовали 
формированию более передовых взглядов сельского населения. Так, на
пример, житель с. Ромоданово рассказывал: «... кто из сельских работал 
в Калуге в мастерских железной дороги, вроде все знали и на сходе не
редко подавали голос. Мужики их поддерживали, не давали в обиду»1S.

Жители примыкавших к городу сел и деревень общались с горожа
нами не только на производстве, но и в свободное от работы время, на
пример в праздники. Так, например, в Медыни на масленицу устраива
лись катания, в которых участвовали и жители окружающих деревень, 
в частности те, кто работал на спичечной фабрике города (доставлял на 
своих лошадях лес) 19. То же, по сведениям информаторов, наблюдалось 
и в других городах (Козельске и Ефремове) 20.

Общение сельской и городской молодежи на производстве способст
вовало в ряде случаев сближению между сельскими и городскими юно
шами и девушками и приводило к заключению браков между ними21. 
В таких случаях в традиционный свадебный обряд, распространенный 
как в городе, так и в деревне (смотрины, сватовство, сговор и др.), 
включались чисто городские моменты: вальс молодых, которым откры
валось свадебное веселье, угощение именным пряником, специальный 
свадебный наряд с фатой для невесты и т. д.22

После Великой Октябрьской социалистической революции благодаря 
коренным изменениям в экономике всего Советского Союза, в том 
числе и советской деревни, введению всеобщего обязательного образова
ния для детей школьного возраста (неполного среднего, а в дальнейшем 
среднего) развитию средств массовой информации (печать, радио, теле
видение) и т. д. изменился сам характер взаимоотношений горожан и 
сельских жителей.

16 АИЭ, ф. 1, д. 110-ж, л. 124, 133.
17 Там же, ф. 1, д. 110-а, л. 698.
18 Там же, л. 889.
19 Там же, д. 110-ж, л. 125.
20 Там же, л. 11, 18; д. 110-в, л. 109.
21 Там же, д. 110-д, л. 797, 799.
22 См.: Г. В. Ж и р н о в а ,  Русский городской свадебный обряд конца XIX — на

чала XX в., «Сов. этнография», 1969, № 1.
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Сельские жители были втянуты в общий процесс урбанизации, суще
ственные изменения претерпела вся система их ценностной ориентации, 
значительно расширился круг их интересов и потребностей.

Это обусловило стремление сельской молодежи работать в городе, 
где больше возможностей для реализации таких потребностей. Сель
ская молодежь практически получает здесь более широкие возможности 
для учебы в средних специальных и высших учебных заведениях. Рабо
тающее в городе сельское население в основной своей массе постепенно 
превращается в органическую часть городского рабочего класса и город
ских служащих.

Вместе с тем в развитом социалистическом обществе, в условиях но
вого подъема экономики и культуры близость города позволяет части 
сельского населения наряду с работой и учебой пользоваться культурно- 
бытовыми благами города.

Работающие в городе сельские жители в значительно большей сте
пени (сравнительно с прошлым) испытывают городское влияние в об
ласти духовной культуры. Об этом говорит интерес к чтению литерату
ры, к изобразительному искусству, новым кинофильмам, занятию спор
том, туристическим поездкам и т. д. Особенно это характерно для мо
лодежи, которая более активно, чем люди среднего возраста, втягива
ется в городскую общественную жизнь.

Следует отметить, что интересы рассматриваемой категории сельчан 
в основном ориентированы на культурную и общественную жизнь горо
да преимущественно в рамках производственного коллектива. Произ
водственный коллектив вообще способствует адаптации сельских жите
лей к жизни города, однако степень и особенности его влияния опреде
ляются во многом характером производства и структурой коллектива. 
На крупных фабрично-заводских предприятиях (например, машиностро
ительный завод в Калуге, завод «Гидропривод» в Ельце, комбинат син
тетического каучука в Ефремове и др.) сельчане имеют более широкие 
возможности для приобретения и повышения квалификации. На таких 
предприятиях большую роль играют исторически сложившиеся общест
венные традиции. В коллективах строителей, работников транспорта и 
сферы обслуживания, где особенности труда в городских и в сельских 
условиях весьма сходны, сельские жители в меньшей степени испыты
вают влияние городской культуры, что объясняется спецификой произ
водства (например, рассредоточением рабочих по различным объектам), 
в силу которой трудно достаточно широко развернуть общественную и 
массовую культурно-воспитательную работу.

Влияние города проявляется весьма заметно и в материальной куль
туре— в одежде, пище и жилище. Наиболее активным проводником этого 
влияния также является молодежь. Так, например, работница калуж
ского ателье (жительница дер. Квань) сообщила: «... Многие работаю
щие в городе подруги заказывают в ателье шить разные вещи. Фасоны 
платьев выбирают из журнала „Силуэт" и часто сами шьют сарафан 
или летнее платье из хлопчатобумажной ткани. Многие из них учатся 
в городе на курсах кройки и шитья, а кто — вязанья»23. Юноши, как 
правило, покупают готовые костюмы, в том числе и из синтетических 
материалов. В качестве повседневной одежды, в отличие от жителей 
более удаленных от города сел, они предпочитают носить вместо пид
жака различные свитеры, джемперы, пуловеры и т. п. вещи фабрично
го изготовления или ручной вязки (последние им обычно дарят матери, 
сестры, жены). В качестве домашней одежды используется устаревший 
повседневный, а в большинстве случаев, недорогой спортивный костюм. 
Жители деревень Некрасово, Квань, Черносвитово и др., работающие на 
машиностроительном заводе в Калуге (по своей квалификации они сле-

23 АИЭ, ф. 1, д. 110-д, л. 747.
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сари и токари), считают, что «... по хозяйству дома удобнее работать в-- 
лыжном костюме и резиновых сапогах. В костюме не жарко и не холод
но, а сапоги легко отмывать и чистить не надо»24. Во время работы в 
огороде и во дворе надевают стеганую фуфайку. Ее охотно носят муж
чины и женщины почти круглый год. Вместе с тем, в настоящее время 
лирокое распространение получили куртки из непромокаемых или водо
отталкивающих тканей, функции которых становятся почти универсаль
ными. Что касается верхней одежды (повседневной и выходной), то по 
ней теперь очень трудно различить городских и работающих вместе е 
ними на одном производстве сельских жителей (особенно молодежь). 
Как и горожане, работающие в городе сельские жители предпочи
тают в основном современную модную одежду массового пошива.

Продукты питания для семей сельских жителей, работающих в го
роде, в значительной мере поставляет еще личное хозяйство. Благодаря 
ему они в основном обеспечены своими овощами и картофелем. Лишь 
в отдельных случаях, если семья состоит из шести-семи человек, при
ходится дополнительно закупать картофель и капусту для заготовок 
впрок25. Кроме овощей, многие семьи обеспечивают себя мясом (свини
ной), салом, яйцами26. Вместе с тем все большее распространение полу
чают на селе и покупные продукты. Наряду с макаронными изделиями 
и крупами (пшено, гречка, рис) большим спросом пользуются колбас
ные изделия (сосиски, сардельки), сыр, творог, кулинарные полуфаб
рикаты (в основном котлеты), свежемороженая и копченая рыба, сельдь, 
рыбные консервы, кондитерские изделия.

Обед в таких семьях обычно бывает из трех блюд: первое — тради
ционные щи (или суп картофельный) с мясом, либо заправленные са
лом, второе — котлеты с кашей или макаронами (жареная рыба с кар
тофельным пюре) и третье — молоко ( реже — компот или кисель). При
мерно, такой набор блюд (с некоторыми вариациями) мы встретили в 
36 семьях из 47, опрошенных нами в селах Казаки и Н. Воргол Елецкого 
р-на и д. Некрасово Калужского р-на. Члены этих семей, работающие- 
в городе, как правило обедают в столовой: приехав с работы, они вме
сто ужина съедают домашний обед.

В подавляющем большинстве таких семей непременной составной ча
стью завтрака стали консервированные кофе или какао вместо чая, 
как это было прежде. Молоко пьют не только в обед, но и в ужин.

Широкое развитие в селах получило консервирование овощей, фрук
тов, приготовление варенья из различных (чаще всего лесных) ягод. 
Таким образом, пища жителей села рассматриваемой категории хотя и 
сохраняет еще некоторые свои особенности, теперь уже значительно- 
сблизилась с городской.

Жилище работающих в городе сельских жителей продолжает оста
ваться традиционно сельским. Преобладают пятистенки или дома с при
рубом. Кроме того, сохраняются подсобные помещения для содержания 
домашних животных, хранения разного инвентаря и подвал для овощей 
и картофеля, который преимущественно устраивается под домом, в под
полье.

Однако у этой категории сельских жителей заметно чаще, чем у их 
односельчан, занятых в сельском хозяйстве, проявляются тенденции, 
характеризующие изменения современного сельского жилища, как в 
планировочных решениях, так и во внутреннем благоустройстве жилья. 
Так, например, у них широко распространены застекленные веранды, 
заменившие традиционное крыльцо, разделение жилого помещения на 
изолированные комнаты и т. д.

24 АИЭ, ф. 1, д. 110-д, л. 805, 876.
25 Там же, д. 110-6, л. 457, 475; д. 11 О-в, л. 379.
26 Там же, д. 110-в, л. 31, 131.
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В еще большей степени влияние городской жизни проявляется во 
внутреннем благоустройстве жилья, в характере его интерьера. Как 
показывают наши полевые материалы (,в дер. Некрасово Калужского 
района и др.), сельские жители, работающие в городе, при строитель
стве нового дома или ремонте старого переходят преимущественно на 
водяное отопление. Для интерьера домов этой категории сельских жи
телей (особенно тех, где живет молодежь) характерно наличие совре
менной мебели фабричного производства (гардероб, диван, стулья, 
стол). В семьях, состоящих из двух-трех поколений, новая мебель часто 
‘сочетается со старой, кустарного производства (например, жесткий ди
ван, табуретки, традиционный сундук и т. д .)27. В убранстве жилища 
заметную роль играют традиционные ручные вышивки (в частности, на 
полотенцах), изредка встречаются вышитые панно. Следует отметить, 
что эта категория населения в значительно большей мере, чем другие 
сельские жители, используют бытовые электроприборы — стиральные 
машины, кипятильники, холодильники и др., облегчающие домашний 
труд.

Одной из характерных черт семейного уклада работающих в горо
де сельских жителей является взаимопомощь супругов, занятых в об
щественном производстве. В равной мере эта черта характерна и для 
родителей и для взрослых детей. В этих семьях в меньшей степени 
сказывается многовековая крестьянская традиция половозрастного раз
деления труда. Теперь разделение труда практически обусловлено фи
зическими возможностями мужчины и женщины, наличием у тех и дру
гих свободного времени, занятостью их на производстве в разные смены 
и т. д. Мужчины, как правило, выполняют более тяжелую физическую 
работу — ремонт дома, заготовку топлива, уборку помещения, где со
держится домашний скот; они чаще носят воду28. Женщины занима
ются приготовлением пищи и корма для скота, уборкой жилого помеще
ния и стиркой, которую облегчают имеющиеся у многих сельских жи
телей стиральные машины. Внедрение бытовой техники вообще все 
более стирает условности при разделении труда между мужчиной и 
женщиной. Забота всех трудоспособных членов семьи — уход за при
усадебным участком, сбор урожая овощей. При непосредственной по
мощи всех членов семьи женщина-хозяйка заготовляет впрок соления, 
консервирует фрукты, варит варенье и т. п.

Равноправие и взаимное уважение членов семьи способствует воз
никновению новых семейных традиций. Так повсеместно почти в каж
дой семье по случаю дня рождения кого-либо из ее членов устраивается 
торжественный обед или ужин, дарятся подарки. Их преподносят так
же к 8 марта—женщинам, в День Советской Армии и День Победы — 
мужчинам. Детям делают подарки на Новый год29. Все эти обычаи 
значительно быстрее и органичнее входят в быт тех семей, члены ко
торых работают в городе.

В быту отдельных семей рассматриваемой нами категории жителей, 
как и у их односельчан, сохраняются и некоторые пережиточные явле
ния. Так, например, в той или иной форме продолжают отмечать неко
торые религиозные праздники, особенно престольные или годовые. Это
му косвенно способствуют и родственники-горожане, приурочивая к 
таким дням свой приезд в гости в деревню. Инициативу в их праздно
вании обычно проявляет старшее поколение, молодежь же чаще всего 
рассматривает престольный праздник лишь как повод для встречи с род
ственниками. Свое религиозное значение эти праздники утратили уже 
для большинства жителей села.

27 АИЭ, ф. 1, д. 110-а, л. 745.
28 Там же, д. 110-6, л. 466, 486; д. 110-в, л. 390.
29 Там же, д. 110а, л. 744, 871.
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Сохранение традиционных элементов в семейном укладе, как уже 
отмечалось,— характерная черта быта всего сельского населения, не 
исключая работающих в городе. Однако последние (особенно моло
дежь) в отличие от односельчан, занятых в сельском хозяйстве, не толь
ко проявляют большой интерес к городской общественной и культурной 
жизни, но и приобщаются к ней. Как свидетельствуют наши полевые 
материалы, сельские жители вместе со своим производственным коллек
тивом принимают активное участие в социалистическом соревновании 
на производстве, трудятся на субботниках, выписывают газеты и жур
налы. Преобладающее большинство сельчан предпочитает из сообра
жений удобства и экономии времени пользоваться книгами из библио
тек по месту работы даже в тех случаях, когда книжный фонд сельской 
библиотеки достаточно велик и разнообразен.

Сельские юноши и девушки, занятые трудовой деятельностью в го
роде, имеют более широкий круг знакомств среди горожан, с которыми 
их сближает общность интересов. Вместе с горожанами они (по завер
шении весенних и осенних работ на приусадебном участке и оказании 
родителям другой помощи по хозяйству) проводят досуг: участвуют в 
самодеятельности, занимаются спортом, посещают кино, концерты 
и т. д. В полной мере это относится к тем, кто жизет от города сравни
тельно близко (4—5 км) или в более дальних населенных пунктах (до 
25 км), но расположенных на магистральных шоссе с интенсивным дви
жением транспорта, включая регулярные рейсы азтобусов.

Возможности более широкого удовлетворения культурных запросов 
населения в городе являются важным стимулирующим фактором, при
влекающим сельских жителей к трудовой деятельности на городских 
предприятиях и учреждениях. Этому, однако, препятствуют существу
ющие пока трудности с транспортом, связывающим город с сельской 
местностью. Некоторая часть работающих на городских предприятиях 
сельских жителей стремится переселиться з город на постоянное жи
тельство. Так, например, в Калугу в течение четырех лет (с 1967 по 
1970 гг.) переселилось из д. Колюпаново 15,6с ; зсех семей (в основном 
молодых супругов), из д. Некрасово — 8,9е:. Обе эти деревни не имеют 
прямого транспортного сообщения с городом, хотя расположены от него 
довольно близко.

Таким образом, сельские жители, работающие в городе, представ
ляют собой промежуточную группу между населением сельской мест
ности, занимающимся в основном сельскохозяйственным трудом, и горо
жанами. С одной стороны, она уже в значительной мере адаптировалась 
в городе, с другой — сохраняет еще определенные привычки и даже не
которые обычаи, связанные с традиционной крестьянской материальной 
и духовной культурой, обусловленной семейно-родственными связями 
с селом.


