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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ РОЛЬ ГОРОДА 
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИИ 

Этой теме было посвящено очередное заседание Ленинградского отделения Науч-
ного совета АН СССР по комплексным проблемам славяноведения и балканистики, со-
стоявшееся 23 мая 1980 г. Следует отметить, что деятельность Ленинградского от-
деления, как и Научного совета в целом, носит междисциплинарный характер. В ней 
принимают участие этнографы, историки, литературоведы, фольклористы, археологи, 
музееведы, археографы и представители других смежных областей знания, работающие 
в ленинградских отделениях академических институтов этнографии, истории СССР, 
языкознания, археологии, в Институте русской литературы АН СССР, в ЛГУ, Гос. Му-
зее этнографии народов СССР, Государственной публичной библиотеке им. M. Е. Сал-
тыкова-Щедрина и других научных учреждениях, находящихся в Ленинграде Это по-
зволяет координировать усилия специалистов, в поле зрения которых находятся вопро-
сы истории и культуры славянских и балканских-народов, концентрировать их усилия, 
на разработке профильных тем Совета, в круг которых, в частности, входят проблемы 
этногенеза славянских и балканских народов и формирования наций и национальных 
культур у народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Вместе с тем, учитывая 
требования современного уровня исследования этой проблематики, к работе Ленин-
градского отделения Научного совета регулярно привлекаются специалисты по истории 
и культуре смежных регионов. 

Открывая заседание, председатель Ленинградского отделения Научного совета по 
комплексным проблемам славяноведения и балканистики А. С. М ы л ь н и к о в ука-
зал, что рассматриваемый вопрос непосредственно связан с деятельностью Совета по 
выяснению роли города в истории и этнокультурном развитии народов Центральной 
Европы и Балкан. Он сослался на симпозиум, проведенный в рамках Ленинградского 
отделения Совета в 1977 г. и посвященный рассмотрению роли средневекового города 
в истории и культуре народов этого ареала. А. С. Мыльников, в частности, напомнил, 
что тогда были заслушаны доклады А. Д. Люблинской (ЛОИИ) о типологии европейско-
го города эпохи феодализма, M. М. Фрейденберга (Калининский гос. ун-т) об особен-
ностях культурного развития средневекового города в Далмации, сообщение P. X. Ту-
гушевой (ЛГУ) на тему «Отражение в лексике славянских языков этапов развития 
торговли в средневековом городе» и др. А. С. Мыльников выразил уверенность, что 
данное заседание будет способствовать дальнейшей разработке роли и значения город-
ских центров в этнокультурных процессах периода становления наций. 

С докладом «Об этнических аспектах изучения населения многонациональных го-
родов Европы» выступила Н. В. Ю х н е в а (Ин-т этнографии АН СССР, Ленинград). 
Национальная пестрота населения, обычно характерная для крупных городов, отмети-
ла Н. В. Юхнева, в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе была в рассмат-
риваемый период особенно значительна, что объяснялось как сложным в этническом 
отношении составом населения ареала, так и политическими факторами — существо-
ванием в течение длительного времени крупных многонациональных империй. Следо-

1 Подробнее о деятельности Ленинградского отделения Научного совета по комп-
лексным проблемам славяноведения и балканистики см. А. С. Мыльников. Из опыта 
работы ленинградских славистов,—«Вестник АН СССР», 1979, Яг 4, с. 114—118. 
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вательно, при изучении городов этой части Европы этническая проблематика имеет 
немаловажное значение. Далее докладчица остановилась на двух ведущих аспектах 
проблемы. 

С одной стороны, Н. В. Юхнева отметила необходимость анализа этнических вза-
имоотношений и взаимовлияний внутри городского населения — этот аспект был про-
иллюстрирован на примере сходства и различия названных процессов в Петербурге, 
Вене, Варшаве и Праге. С другой стороны, немаловажное значение имеет изучение ро-
ли многонациональных городов в этническом развитии и в так называемом культур-
ном возрождении народов, не принадлежавших к этническому большинству и к ко-
ренному населению этих городов, в особенности национальных групп, не порывавших 
связей с родиной и своей деятельностью способствовавших консолидации и культурно-
му развитию своих этносов. Так, Петербург сыграл значительную роль в культурном 
развитии ряда народов России (например, эстонцев и латышей), а также некоторых 
славянских народов (поляков, южных славян). Велика была роль Вены в развитии 
словенской и отчасти чешской национальных культур. Прага оказала воздействие на 
формирование словацкой национальной культуры, а Будапешту принадлежало за-
метное место в развитии культуры словацкого, сербского и хорватского народов. Под-
водя итоги, Н. В. Юхнева отметила, что проблема роли многонациональных городов в 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе и их места в этнических процессах у 
народов этих регионов имеет важное научно-теоретическое значение и ждет своих ис-
следователей. 

О роли многонациональных городов в этнических процессах на Балканах говори-
лось в докладе Ю. В. И в а н о в о й (Ин-т этнографии АН СССР, Москва). 

Балканский город играл существенную роль в период становления наций (речь 
идет преимущественно о XIX в.). В городах концентрировались культурные силы на-
ционального возрождения (развивались просветительская деятельность патриотических 
обществ, журналистика, книгоиздание и т. п.). Города разных зон Балканского полу-
острова различались по своему политическому статусу, социальной стратиграфии, а так-
же по бытовому укладу: застройке, архитектуре административных, общественных и 
культовых зданий, по главным занятиям горожан, их одежде и бытовому укладу и пр. 
Докладчица отметила, что города северо-западной части современной Югославии (Хор-
ватии и Словении) по всем перечисленным показателям тяготели к Центральной Евро-
пе; далматинские города испытали сильное венецианское влияние. Города ионических 
островов и некоторые города на Адриатическом и Ионическом побережье Балканского 
полуострова также в значительной мере испытывали влияние культуры средневековых 
итальянских государств, а позже — западноевропейской. Греческие города южной око-
нечности Балканского полуострова, в том числе Пелопоннеса, островов Эгейского мо-
ря и Кипра сохранили в большой степени черты культуры, сформировавшейся до ос-
манского завоевания. Оставляя за рамками своего доклада перечисленные области, 
Ю. В. Иванова остановилась на характеристике городов, принадлежавших к балкано-
малоазийскому культурному комплексу, сформировавшемуся в течение нескольких ве-
ков на Балканах и на Средиземноморском побережье Малой Азии в этнически смешан-
ной среде при социальном господстве одного этноса — турецкого, нашедшем наиболее 
яркое выражение именно в городской жизни. Далее докладчица дала суммарную ха-
рактеристику города того времени: неполное отделение торгово-ремесленной деятель-
ности от сельского хозяйства, нерасчлененность ремесла и торговли, производства и 
быта, зависимость производственной специализации от конфессиональной принадлеж-
ности. В городе выделялись торгово-ремесленный квартал — средоточие деловой жиз-
ни и времяпрепровождения •— и жилые кварталы. Население при слабом этническом 
самосознании группировалось по кварталам в соответствии с религиозной принадлеж-
ностью. «Ориентальные» черты в типе жилого дома, общественных и культовых зда-
ний, в обстановке домашнего быта, одежде, пище горожан и т. п. находятся в связи не 
столько с исламизацией части балканского населения (мусульмане всегда оставались 
в меньшинстве), сколько с престижной ролью столичной культуры по сравнению с ме-
стной и с космополитическими тенденциями в культурно-бытовом укладе социальной 
верхушки феодального общества. 

H. М. К а л а ш н и к о в а (Гос. музей этнографии народов СССР), основываясь на 
анализе этнографических коллекций музея, сосредоточила внимание на характеристике 
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