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Аннотация: Не вызывает сомнений тот факт, что дача не раз становилась объек-
том исследований. Подходы к ее изучению можно разделить на три направле-
ния: теоретико-историческое, социологическое и этнографическое. Автором 
проанализированы направления изучения дач, выделены особенности каждого 
направления, показана историографическая преемственность дачеведения. 
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Дача не раз становилась объектом исследований. Подходы к ее изуче-
нию можно разделить на три направления. Первое — теоретико-историче-
ское, включающее в себя работы по истории дач, теоретическому осмыс-
лению понятий дачи, урбанизации и связанных с нею процессов, а также 
архитектурное изучение, что неудивительно — дача в первую очередь объ-
ект материальной культуры. 

Второе и третье направления — социологическое и этнографическое. 
В литературе множество работ посвящено феномену дач, исследователи 



изучали процессы субурбанизации, сезонной миграции горожан, социо-
норматику и другие аспекты. Два этих подхода близки по методам иссле-
дования (в обоих присутствуют анкетирование и опросы, наблюдение, 
близки статистический анализ и сравнительная этнография), поэтому 
некоторые статьи и монографии находятся на стыке двух дисциплин — 
этнографии и социологии. Принимая во внимание этот аспект, рассмо-
трим подходы подробнее. 

В начале ХХ века немецкий философ Георг Зиммель высказал обес-
покоенность по поводу урбанизации [12]. Одним из психологических 
аспектов этого процесса является «повышенная нервность жизни, про-
исходящая от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впе-
чатлений» [12], то есть город, оказывая на человека постоянное влияние, 
заставляет последнего быть в постоянном напряжении. 

Как известно, нервная система индивида не может нормально функ-
ционировать в условиях постоянного стресса. Одной из ответных реакций 
может стать желание абстрагироваться от чрезмерных социальных связей 
и общения, что проявляется в стремлении выбраться за город. В контексте 
двумирности вспоминается идея М. М. Бахтина о карнавальной культуре: 
подобно тому, как в Средние века люди, измученные постоянным трудом, 
отдыхали душой и телом на карнавалах, так и сейчас горожане, уставшие 
от постоянного давления мегаполисов, уезжают на дачи [4: с. 10–18]. 
Дача — феномен русской культуры, уходящий своими корнями в далекое 
прошлое [23]. Разберемся в понятийном аппарате и теории. 

Что представляет собой город? Т. Г. Нефедова приходит к выводу, 
что русский город и деревня объединены в подвижный сельско-городской 
континуум, являющийся сложной системой, характеризующейся актив-
ными трудовыми и сезонными миграциями [28: с. 171–190]. Дачная ми-
грация — одна из них. А. И. Трейвиш создал типологию пространственной 
миграции, выделив три типа распространения вторых жилищ: рурально-
периферийный, курортный и пригородный [32]. 

Изменения поселенческой структуры проанализировал В. И. Ильин 
[17]. Им раскрыты факторы, влияющие на трансформацию населенных 
пунктов, проведена типология поселенческих структур — от сельских по-
селений до рекреационных зон, в контекст которых входят дачные насе-
ленные пункты [17: с. 272]. Вторые жилища положительно влияют и на 
развитие транспортной системы: далекие деревни становятся доступнее 
[13]. Помимо этого, ученый разработал вопрос о креативном консюме-
ризме [15], в русле которого дача является пространством креативности 
[14], декоративно-художественные приемы оформления дачи — яркий 
тому пример [38]. 

Ответом на вызовы общества потребления, как считает И. Ф. Кулаков, 
являются экологические поселения [22] и феномен дауншифтинга [21], 
мотив появления которых, эскапизм, был проанализирован ранее [33]. 
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Два обратных процесса — урбанизация и субурбанизация — не раз ста-
новились предметом дискуссий. Так, «сельскость городов», недостаточная 
инфраструктурная оснащенность жилья, массовый характер владения дач-
ным жильем являются особенностями этих процессов в современной Рос-
сии [26]. Маркером субурбанизации в России является дачный феномен 
[35]. Прогнозируется, что с увеличением уровня жизни ведение подсоб-
ного хозяйства станет одним из видов хобби [7]. Ведущую роль в процессах 
субурбанизации и постсубурбанизации играют коттеджные поселки [25].

В отечественной науке есть множество работ, посвященных истории 
дачного строительства. Так, с точки зрения декоративно-прикладного 
искусства и архитектуры дачи выделены в область полупрофессиональ-
ной архитектуры [39]. Несмотря на ее полупрофессиональный характер, 
дачи — важнейшее звено социальных отношений между местными жите-
лями, горожанами и муниципальными властями [16]. 

Развитие дачного пространства обусловлено социально-культурными 
факторами. Эта гипотеза была доказана О. Ю. Малиновой на примере 
формирования дачных поселений вокруг Санкт-Петербурга в 1870–
1914 гг., путем сопоставления воспоминаний, мемуаров и архивных до-
кументов [24]. К истории петербургских дач, во многом послуживших 
эталоном для вторых жилищ в других регионах России [36], обращались 
многие исследователи. Важной особенностью теоретико-исторического 
направления является равномерное увеличение письменных источников, 
введение в научный оборот воспоминаний и мемуаров [20]. 

Одной из крупнейших работ зарубежного дачеведения является мо-
нография С. Ловелла [23]. В книге рассматриваются эволюция дачной 
жизни, изменения русского менталитета и отражение этих изменений 
в дачах. Исследователь анализирует 300 лет дачного быта, снабжая свое 
повествование иллюстрациями, фотографиями, карикатурами и планами 
строений. Достоинством монографии являются источники: автор ана-
лизирует воспоминания, мемуары широкого круга дачников, использует 
материалы этнографических исследований и интервью. Работа находится 
на стыке трех направлений, и благодаря комплексному подходу 300-лет-
няя история дачного движения, феномен современной дачи проанализи-
рованы и составляют цельную картину, наталкивающую на дальнейшие 
размышления. 

Теоретико-исторический подход к изучению дачи характеризуется ши-
роким привлечением архивных документов. Важной особенностью на-
правления является равномерное увеличение письменных источников, 
введение в научный оборот дневников, воспоминаний и мемуаров [20]. 
Наиболее популярными темами для исследований в этом направлении 
являются изучение типологии вторых жилищ, их влияние на простран-
ственную структуру, социальные аспекты дачной жизни.
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Процессы урбанизации и субурбанизации нашли отражение в мно-
гочисленных социологических исследованиях. Э. Берджесс рассматри-
вает мегаполис как живой организм, анализирует экспансию города, 
а также связанные с ней метаболизм и мобильность, причинами ко-
торых, в свою очередь, являются экономическая и культурная диффе-
ренциация [6]. Социолог подчеркивает, что мобильность — это «пульс 
общества» [6: с. 134]. 

На примере Московской области коллективом исследователей во главе 
с Т. Г. Нефедовой рассмотрены доброжелательно-деловые отношения 
между дачниками, фермерами и сельскими жителями [30], трансформация 
хозяйственных укладов во времени [34]. Так, в настоящее время набирает 
силу феномен отходничества сельских жителей, связанный с дачным се-
зоном [27]. Исследователи подчеркивают влияние горожан, отдыхающих 
в сельской местности, на сохранение отдаленных деревень, что улучшает 
отношения их жителей и дачников [29]. Последних выделяют в новую 
российскую интеллигенцию [31]. Исследования коллектива обобщены 
в монографии, освещающей не только социальные отношения местных 
и городских, но и процессы адаптации дачников [10].

Положение российского фермерства, трудовые отношения, соци-
альное самочувствие этой категории людей были изучены на материале 
Краснодарского края [8]. Труд на даче как неформальную экономическую 
деятельность изучила И. А. Чеховских. Подсобное хозяйство продолжает 
играть существенную роль в экономике дачных хозяйств Ленинградской 
области [37].

В контексте исследования дач и такого явления, как дауншифтинг, 
нельзя не упомянуть «Аналитический обзор экологических поселений 
России» [18], созданный исследовательской группой ЦИРКОН и опуб-
ликованный в 2012 году. «Аналитический обзор» представляет собой ре-
зультаты социологического исследования экопоселений — идейных об-
щин, целенаправленно созданных местных сообществ людей, созданных 
для тесного общения, ведущих «альтернативный» образ жизни [18: с. 3–4]. 
В основе исследования лежат данные социологических опросов, анализ 
сайтов экопоселений [18: с. 20–46]. 

С помощью статистического анализа как отечественные [1], так и за-
рубежные исследователи Р. Страйк и К. Ангеличи рассмотрели распро-
страненность дач в России, выделили три их типа и рассчитали затраты 
на строительство и содержание дачи [42].

Отличительной чертой социологического подхода к изучению дач яв-
ляется анализ большого массива статистических данных, собранных в ре-
зультате опросов. Цифры говорят об увеличении дачного строительства, 
положительном влиянии дачников на сельских жителей (развитие инфра-
структуры, транспортной сети, повышение уровня жизни), значительной 
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роли подсобного хозяйства. Под пристальным вниманием остаются цены 
на покупку и содержание дачи, а также половозрастной состав населения.

Этнографических работ по изучению дачи не так много, как социо-
логических. М. М. Бахтин писал: «Всякое высказывание — звено в цепи 
речевого общения. Это активная позиция говорящего в той или иной 
предметно-смысловой сфере» [5: с. 277–278]. Соционорматика — одна 
из важнейших областей этнографического исследования, предстающая 
в новом свете в контексте изучения взаимоотношения дачников и мест-
ного населения. Важность соционорматики была отмечена многими ис-
следователями [19].

Действительно, соционормативные практики влияют на дихотомию 
«свои — чужие»: «свои» исполняют социальные нормы, принятые внутри 
определенного трудового коллектива в ходе обыденных и межличностных 
отношений, а «чужие» их не придерживаются: гипотеза была доказана 
М. Н. Архиповой на примере населения Архангельской и Вологодской 
областей [2: с. 85–126].

Дача — это разновидность жилища. А. К. Байбурин рассмотрел жи-
лище как один из ключевых символов культуры, отобразив профанную 
и сакральную стороны существования дома [3]. Пространственная ори-
ентация, фактор «освоенности» позволяют последнему оказаться впи-
санным в систему миропонимания, а значит, организовать пространство 
вокруг себя [3: с. 183–184].

Антрополог Маллетт собрала воедино все сведения о домах в зарубеж-
ной историографии в своей статье [41]. Она пришла к выводу, что дом 
и жилище — два взаимосвязанных, но вместе с тем разных по своей сути 
понятия: если жилище — это материальная конструкция для проживания, 
то дом может быть не только строением, но и выходить за его рамки [41: 
p. 63]. Вместе с тем дом — это внутренняя составляющая жизни человека, 
а жилище — внешняя [41: p. 73]. Дом — сложная, многослойная струк-
тура, вмещающая в себя и взаимоотношения людей, пространства, вещей, 
это изменяющееся, постоянно трансформирующееся явление [41: p. 84]. 

«Дачная идиллия» [40] Мелиссы Кодуэлл написана на основе полевых 
данных автора, собранных в течение 10 лет во время ее работы в России, 
и представляет собой подробный полевой отчет о дачной жизни. Каждая 
глава начинается с полевых воспоминаний автора, что особенно ценно 
для глубокого проникновения в культуру дач, «вживания в культуру», 
как об этом методе писал А. В. Головнев [9: с. 16]. Это крупнейшая за-
рубежная этнографическая работа, посвященная изучению дачного фе-
номена.

Подведем итоги. Существует историографическая преемственность 
изучения дачи как феномена русской культуры, однако монографий, по-
священных только дачному феномену, — мало, в то время как о различных 
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аспектах дачной культуры существует большое количество статей. Налицо 
непропорциональное соотношение этнографических и социологических 
работ, посвященных изучению дачного феномена. Тем не менее нельзя 
забывать, что многие из них находятся на стыке двух дисциплин — социо-
логии и этнографии. Дачеведение как научное направление продолжает 
развиваться и, будем надеяться, разрыв между двумя подходами умень-
шится в ближайшем будущем. 
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