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К ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ГОРОДА 

Этнографическое изучение города является одной из актуальных за-
дач современной этнографической науки. Преобладание горожан среди 
населения индустриально развитых стран установилось прочно и, как 
показывают материалы переписей, с каждым десятилетием все увеличи-
вается. Ускоряются темпы роста городского населения и в развиваю-
щихся странах. За 38 лет — с 1940 по 1978 г. % городского населения во 
всем мире вырос с 25 до 39%. При этом в разных частях света этот про-
цесс шел неравномерно. В Зарубежной Европе с 53 до 65%, в Азии с 13 
до 27%- Если ж е взять отдельно СССР, то здесь этот рост выразится, 
соответственно, с 33 до 62% 

Но дело не только в абсолютном росте городского населения, в уве-
личении его количественного преобладания над сельским. Важнейшим 
фактором современного этнического развития является рост влияния го-
рода, городской культуры на все области народной жизни. Урбанизация 
в наши дни настолько сильна, что без изучения городов, городского об-
раза жизни невозможно объяснить и многие явления жизни крестьян-
ства, нельзя представить себе культуру народа в целом. 

В настоящее время необходимость этнографического изучения горо-
да не нуждается в доказательствах. Но важно точнее определить для 
себя предмет исследования и связанный с ним круг проблем. 

Работы последних лет показали, что и в далеком прошлом роль го-
родов и городского населения в сложении и развитии этнических тради-
ций народа в целом была значительно больше, чем можно было бы 
предположить, исходя из количества горожан и городских поселений в 
те времена 2. 

Говоря о важности этнографического изучения современных городов 
и поселков городского типа, нужно помнить, что изучение современного 
советского города должно опираться на исследование города предшест-
вующих формаций — капиталистической, феодальной и даже рабовла-
дельческой, поскольку и тогда традиционная культура народов склады-
валась в тесном взаимодействии сельского населения и горожан, и этого 
нельзя не учитывать в условиях этнической преемственности. 

Здесь следует заметить, что и у тех народов, у которых города в про-
шлом были иноэтничными по отношению к основному сельскому насе-
лению (а таких народов в СССР немало), городская культура благода-

1 Брук С. И. Население мира. Этнодемографический справочник. М.: Наука, 1981, 
с. 66. 

2 Анохина Л. А., Шмелева M. Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР 
в прошлом и настоящем. М.: Наука, 1977; Рабинович М. Г. Очерки этнографии рус-
ского феодального города. М.: Наука, 1978; его же. Город и традиционная народная 
культура.— Сов. этнография, 1980, № 4. 

23 



ря постоянным взаимосвязям сельского и городского населения сыграла 
немалую роль в этническом развитии народов, в частности — в станов-
лении наций. Эти весьма сложные процессы до настоящего времени 
остаются еще далеко не изученными. Тем важнее распространить этно-
графические методы изучения народов на городское население, как в 
настоящем, так и в прошлом. 

Исторический аспект этнографического изучения города необходим 
еще и потому, что многие явления городской жизни (в особенности те, 
которые тесно связаны с культурными традициями народа в целом или 
берут начало в сельском быту) уходят своими корнями в глубь веков, и 
познание прошлого дает нам ключ к правильному пониманию настоя-
щего. 

Этнографическое исследование современных городов и поселков го-
родского типа актуально — этнические и социально-бытовые процессы, 
характерные для наших дней, проявляются здесь особенно ярко 3 . При 
этом в городах несоциалистических стран этнические, расовые и соци-
альные противоречия принимают порой весьма острые формы. 

Изучая город, этнограф в отличие от географа, экономиста или со-
циолога обращает внимание преимущественно на сферу внепроизвод-
ственную. Основным предметом его изучения является жизнь горожан 
вне их производственных занятий. В занятиях ж е (в особенности, когда 
речь идет о крупном промышленном производстве) его интересует пре-
имущественно бытовая сторона трудовой деятельности, то разнообразное 
и важное влияние, которое оказывают профессиональные занятия на 
различные стороны быта горожан. Этнограф изучает не заводскую тех-
нику, а ее воздействие на городскую жизнь. Д л я исследователя культу-
ры и быта первостепенный интерес представляет не само промышлен-
ное или торговое предприятие, а те изменения, которые его существова-
ние вносит в обычный порядок жизни Города, в частности — организа-
ция рабочего времени на крупных производствах и тот ритм жизни, ко-
торый в результате создается для всего населения данного городского 
района, а то и всего города. Например, работа в несколько смен, а так-
же сроки начала и конца рабочего дня, обеденных перерывов и пр. влия-
ют не только на семейный быт работников предприятия, но и на работу 
транспорта, культурных и торговых учреждений. Этнографа интересуют 
также новые социально-профессиональные группы, образующиеся в 
связи с работой промышленных, торговых и других предприятий города, 
резервы их пополнения, этнокультурные особенности и то, как эти осо-
бенности сказываются в быту городского населения в целом и в его от-
ношении к тем или иным занятиям. Словом, главная задача этнографа — 
изучение бытовых аспектов производства, его многообразных связей с 
другими сторонами жизни горожан, его роли в развитии городского 
образа жизни. 

Если социолога город интересует прежде всего как социальный орга-
низм, то для этнографа важна бытовая культура горожан, которую он 
рассматривает в ее историческом развитии. 

Город как объект исследования представляет собой сложный фено-
мен, характеризующийся значительной социальной, этнической и куль-
турной неоднородностью. Пути происхождения и развития городов мно-
гообразны; протекающие в них этнические и культурные процессы при 
единой в общем направленности многовариантны. Отсюда — большие 
сложности, возникающие при этнографическом изучении города, особен-
но если учесть слабую изученность его. Эта работа может вестись в раз-
личных планах с таким расчетом, чтобы объект в целом охватывался 

3 Козлов В. И. Изменения в расселении и урбанизация народов СССР как 'усло-
вия и факторы этнических процессов.— В кн.: Современные этнические процессы в 
СССР. М.: Наука. 1977. 
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постепенно. При осуществлении общей задачи этнографического изуче-
ния города или группы городов возможна разработка более узких про-
блем и тем, касающихся той или иной стороны городской жизни. Так, 
вполне правомерно монографическое изучение одного города или груп-
пы городов. Выбор городов, входящих в такую группу, определяется са-
мой задачей исследования. Это могут быть города того или иного края, 
региона, связанные общей исторической судьбой (например, города Вла-
димирской области, города Бессарабии, Таджикистана и т. п.), либо го-
рода определенного социально-экономического типа (горнопромышлен-
ные, текстильные, портовые и т. п.) на более широкой территории или 
же группы разнотипных городов, характерных для отдельных этнических 
территорий (например, русские города средней полосы Р С Ф С Р ) , при-
чем внутри каждой группы можно выделять еще исторически важные 
хронологические периоды4 . Особый интерес для этнографического изу-
чения представляют города-новостройки, выросшие за годы советской 
власти из селений, имевших еще только предпосылки для дальнейшего 
урбанистического развития, или возникшие на чистом месте (Комсо-
мольск-на-Амуре, Новомосковск, Сумгаит, Набережные Челны и многие 
другие). Специфика формирования населения таких городов за сравни-
тельно короткий срок и преимущественно из этнически разнородных 
элементов делает особенно интересной постановку проблемы о судьбах 
культурно-бытовых традиций и о характере межэтнических контактов в 
условиях современного города. Это — тот особый и едва ли не един-
ственный случай, когда этнограф может непосредственно наблюдать 
процесс зарождения и формирования города. 

Другая возможная постановка вопроса — монографическое исследо-
вание той или иной стороны городской жизни (различные разделы ма-
териальной культуры — жилище, планировка и застройка, городское хо-
зяйство, одежда, пища и утварь и т. п., семья, обряды, праздники) на 
материале более или менее значительной группы городов в тот или иной 
исторический период5 . Не менее важна для этнографического изучения 
города постановка крупных общих проблем, касающихся города вообще 
или значительной группы городов отдельных народов, республик (про-
исхождение городов, этнические процессы, в них протекающие, станов-
ление и развитие городского образа жизни, проблемы престижности в 
городской среде, традиционное и новое в жизни горожан, город и этниче-
ские традиции, связи города с селом и т. п.) на основе той или иной 
группы источниковб. 

Наконец, общий интерес представляют источниковедческие исследо-
вания, выявляющие и характеризующие определенные группы источни-
ков как материал для этнографии города и историографические рабо-

4 См. например: Крупянская В. Ю., Полищук Н. С. Культура и быт рабочих гор-
нозаводского Урала. Конец XIX —начало XX в. M., 1971; Крупянская В. Ю„ Буди-
на О. Р., Полищук Ii. С., Юхнева Н. В. Культура и быт горняков и металлургов Ниж-
него Тагила (1917—1970). М„ 1974; Латышева Г. П., Рабинович М. Г. Москва и Мос-
ковский край в прошлом. М., 1974; Полевой Л. Л. Очерки исторической географии 
Молдавии XIII—XV вв. Кишинев, 1979; Анохина Л. А., Шмелева M. Н. Указ. раб.; 
Города Подмосковья. М., 1979, кн. 1; 1980, кн. 2. 

5 Рождественская С. Б. Жилище рабочих Горьковской области (XIX—XX вв.). 
М., 1972; Шмелева М. П. Об основных тенденциях развития материальной культуры 
русского городского населения за последнее столетие.— Сов. этнография, 1974, № 3; 
Сухарева О. А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с 
историей кварталов). М., 1976; Штыхов Г. В. Города Полоцкой земли (IX—XIII вв.). 
Минск, 1978; Будина О. Р., Шмелева M. П. Общественные праздники в современном 
быту русского городского населения.—Сов. этнография, 1979, № 6; Жирнова Г. В, 
Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем. М„ 1980; Устинова М. Я-
Семейные обряды латышского городского населения в XX в. М., 1980. 

6 Социальное и национальное. Опыт этносоциальных исследований по материалам 
Татарской АССР. М., 1973; Stredovékâ archeologie a studium pocśtku mëst. Praha. 1977; 
Этнические процессы и образ жизни (на материалах исследования населения городов 
БССР). Минск, 1980; Рабинович М. Г. Город и традиционная народная культура. 
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ты, в которых прослеживаются основные направления проводимых ис-
следований, что помогает обнаруживать белые пятна в изучении города 7. 

При этом каждая тема, исследуемая монографически, представляя 
самостоятельный интерес, вместе с тем разрабатывается как часть еди-
ного целого — изучения этнографии города. Таким образом, в рамках 
общей задачи возможна постановка множества более узких проблем и 
тем, публикация монографий и статей, обеспечивающая постепенное ее 
выполнение. 

Город возник и прошел многовековой путь развития в тесном взаи-
модействии с сельским населением. Поэтому каждое явление городской 
жизни в прошлом и настоящем следует изучать в сравнении с аналогич-
ными явлениями жизни сельской. Особенно это относится к ближайше-
му окружению города и вообще к тем районам, выходцами из которых 
пополняется городское население. Однако, рассматривая город как мест-
ный центр 8—экономический, политико-административный, культурный, 
конфессиональный,— мы должны прежде всего определить особенности 
той микросреды, в которой он зародился и вырос, т. е. в большинстве 
случаев — его ближайшего окружения. 

Этот простейший случай, кажется, не требует пояснения. Но есть 
города со сложной исторической судьбой, не изучив которой и не при-
няв в расчет сложных процессов формирования городского населения, 
этнограф не сможет объяснить многих особенностей быта данного го-
рода. Так, известно, что в завоеванный Петром I Азов были в конце 
XVII в. переведены посадские люди из Псковщины и Подмосковья. Ког-
да же в 1711 г. после неудачного Прутского похода Азов пришлось вер-
нуть Турции, жители его были расселены по разным местам России, в 
частности на территории, где позднее была образована Воронежская 
губерния9 . Из этих переселенцев образовалось и ядро населения г. Пав-
ловска, причем городу было отведено и некоторое количество плодород-
ной земли. Все это сказалось на дальнейшей его судьбе; в городе раз-
вилось высокотоварное земледелие, для чего его жителям пригодились 
навыки, полученные в южных районах страны. При изучении некоторых 
культурных особенностей населения Павловска могут выявиться и от-
даленные связи с Псковщиной и Подмосковьем. 

Известно, что и первоначальное население Петербурга комплекто-
валось выходцами из различных областей страны 10. Крупные города с 
развитой промышленностью и торговлей, прежде всего Петербург и 
Москва в процессе своего формирования и развития привлекали русское 
и нерусское население из разных, иногда весьма отдаленных земель. 
Поэтому при исследовании культурно-бытовых особенностей города в 
целом H различных групп его населения, в частности, необходимо иметь 
в виду эти обстоятельства. 

Изучение взаимоотношений города и ближайшей его округи, пожа-
луй, не менее важно и в тех случаях, когда город возник первоначально 

7 Греков Б. Д. Опыг исследования хозяйственных анкет XVIII в. В кн.: Избран-
ные труды. T. I. М., 1960; Рабинович М. Г. Ответы на программу Русского Географи-
ческого общества как источник для изучения этнографии города.— В кн.: Очерки исто-
рии русской этнографии, фольклористики и антропологии. М., 1971, в. V; Мыльни-
ков А. С. Разработка истории этнокультурных процессов в Ленинграде и области и 
некоторые вопросы источниковедения.— В кн.: Этнографические исследования северо-
запада СССР. Л., 1977; Александрова Т. М. Виды массовых архивных источников для 
исследования семейного быта населения Петербурга XVIII — начала XX в. (по мате-
риалам Ленинградского государственного архива).— В кн.: Этнографические исследо-
вания Северо-Запада СССР; Будина О. Р., Шмелева M. Н. Этнографическое изучение 
города в СССР.— Сов. этнография, 1977, № 6. 

8 Рабинович М. Г. Город и традиционная народная культура, с. 14—16. 
9 Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города, с. 19. 
10 Юхнева Н. В. Этнический состав населения Петербурга в конце XIX — начале 

XX в.— В кн.: Этнографические исследования Северо-Запада СССР. 
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в иноэтнической среде. Здесь на первый план выступают этнокультур-
ные взаимовлияния горожан и окрестного сельского населения, этниче-
ские процессы, протекающие в городе и его округе. 

Переходя к практике этнографического изучения города, нужно пре-
жде всего отметить, что эта сложная и трудная работа ведется с при-
влечением всей совокупности источников, которыми пользуются этно-
графы в настоящее время, — как традиционных для этнографии (ре-
зультаты непосредственного наблюдения, сопровождаемого обмерами, 
зарисовками, фото- и кинофиксацией; сбор различной информации пу-
тем опросов, распространения свободных и стандартизованных анкет 
и т. п.), так и числившихся прежде в инструментарии смежных н а у к — 
статистики (разного рода выборки и т. п.), географии, истории (исполь-
зование письменных источников), археологии, искусствоведения (древ-
ние вещи и изображения, музейные фонды вообще), фольклористики и 
литературоведения (материалы устного народного творчества, художе-
ственные произведения писателей-современников). 

Недостаточно активное этнографическое изучение современных го-
родов обусловлено как трудностями этой работы, так и имевшими ме-
сто сомнениями в плодотворности поисков в городах «своих», этногра-
фических проблем. В самом деле, такие особенности городской жизни, 
как значительно большая по сравнению с сельскими поселениями чис-
ленность и неоднородность городского населения (как в этническом, так 
и в особенности в социально-профессиональном отношении), с одной 
стороны, и относительно высокая степень стандартизации, унификации 
городского быта, с другой стороны, создают для исследователя большие 
трудности. Однако, несмотря на это, за последние десятилетия в науке 
утвердилось мнение о необходимости изучения города, накопился из-
вестный опыт исследования. Определены основные точки зрения, иссле-
довательские подходы к проблеме, способы собирания материала и ме-
тодика его интерпретации. 

Объектом этнографического исследования городов является город-
ское население во всей его совокупности. Усилиями этнографов и этно-
социологов разработан и проведен на практике метод представительной 
выборки, позволяющий создать вполне обозримую модель изучаемой 
совокупности, обладающую (с известными приближениями) всеми ее 
особенностями. Выборка может быть более или менее формализован-
ной, а критерии, положенные в ее основу,— различными в зависимости 
от задач исследования1 1 . 

При этом важно выявить характерные особенности состава населе-
ния, главные источники его пополнения, основные этнические, социаль-
но-профессиональные и культурно-бытовые группы населения, историю 
их формирования и развития, культурно-бытовые особенности, взаимо-
отношения с другими группами городского населения. В первую оче-
редь важно выделить или хотя бы наметить те этнические и социально-
профессиональные группы горожан, которые характерны именно для 
данного города или для небольшой группы городов. Например, в Астра-
хани в середине прошлого столетия существовала весьма оригинальная 
группа русских рыбаков (так называемые эмбенцы), имевшая немало 
своих, только ей присущих бытовых особенностей, характерных и для 
части населения ряда городов Нижнего Поволжья и Прикаспия, где 
товарное рыболовство было широко развитым занятием горожан. По-
добные группы, выделяемые при исследовании, должны быть не только 
производственными, но и социально-бытовымд, т. е. иметь определен-

11 См. например: Рождественская С. Б. Указ. раб., с. 12—13; Крупянская В. Ю.. 
Полищук П. С. Указ. раб., с. 6—9; Анохина Л. А., Шмелева M. Н. Указ. раб.; с. 7—>10, 
13—16; Социальное и национальное, с. 9—11; Пименов В. В. Удмурты. Опыт компонент-
ного анализа этноса. Л., 1977, с. 26; Жирнова Г. В. Указ. раб.,с. 12 —13; Устинова М. Я. 
Указ. раб., с. 12—20, 26—27. 
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ные особенности производственного, домашнего и общественного быта-
и играть известную роль в формировании городского быта в целом. 

Основные разделы, по которым ведется этнографическое изучение 
города, по большей части те же, что и при исследовании сельского на-
селения: характер поселения, важнейшие группы населения, основные 
и подсобные занятия жителей, материальная и духовная культура, 
семья, общественный и домашний быт. Занимаясь изучением материаль-
ной культуры, исследователи выделяют обычно городское хозяйство, 
жилище, одежду, пищу, утварь и т. п. Однако сам объект исследования 
порождает и множество новых приемов этнографической работы. 

Развитие унификации, некоторой стандартизации быта горожан осо-
бенно в настоящее время приводит и к известной его нивелировке, сгла-
живанию многих особенностей, связанных с национальной и социаль-
ной принадлежностью тех или иных групп городского населения. Одна-
ко для этнографа в городе остается еще широкое поле деятельности, так 
как этническое своеобразие народной культуры (непременной состав-
ляющей которой является культура городская) видоизменилось, но от-
нюдь не исчезло. Сузилась предметная («вещевая») зона этнографии, 
поскольку первыми исчезают именно «опредмеченные» этнические осо-
бенности: ведь с развитием промышленности и торговли унифицируют-
ся именно предметы быта. Но зато расширилась ее функциональная 
зона, ибо этнодифференцирующие функции не исчезают быстро, а па 
большей части переносятся на другой аналогичный предмет. Расширя-
ется исследование функциональных, ценностных нагрузок явлений. При 
этом важно отметить, что этническую нагрузку несет уже не сам пред-
мет, а отношение к нему, обращение с ним. Пожалуй, наиболее яркой 
иллюстрацией этого положения может служить изменившееся отноше-
ние к национальному костюму, в особенности к головному убору. Древ-
ние формы мужских и женских головных уборов у большинства народов 
давно утрачены. Некоторые же головные уборы, прежде бывшие нацио-
нальными, получили, можно сказать, всемирное распространение (на-
пример, мужские мягкие фетровые шляпы с полями или — в меньшей 
степени — тюбетейки). Появились и совсем новые формы, тоже очень 
распространенные. Но важно не то, какой именно головной убор носит 
мужчина, а то, как и в каких случаях он его использует (например, 
снимает ли, войдя в дом или в культовое помещение). И общепринятая 
в Европе привилегия дам не снимать головного убора (каков бы он ни 
был) в светском салоне, в общественном месте, даже в церкви выгля-
дит скорее как глубокий пережиток, если вспомнить о древних пред-
ставлениях относительно вредного воздействия на окружающих непо-
крытых женских волос, в особенности гладких, не вьющихся. 

При бурном росте строительной промышленности, унификации строй-
материалов, методик строительной технологии и стандартов внешнего 
вида зданий основная этническая нагрузка перешла на интерьер (ко-
торый также серьезно изменился). В частности, престижность тех или 
иных помещений или даже частей помещения в глазах соответствующих 
групп людей является иногда этнодифференцирующим признаком. На-
пример, сейчас редко у кого из русских горожан можно найти «красный 
угол» с иконами. Но не исчезло представление о почетности дальнего 
от двери угла комнаты. Туда зачастую ставят наиболее красивые вещи, 
сажают почетных гостей и т. п. 

Нужно сказать, что вообще особое внимание этнографической науки 
к изучению духовных аспектов многих бытовых явлений на современ-
ном этапе есть в значительной мере результат обращения ее к урбани-
зированной культуре. 

Исходя из всего изложенного, еще в конце 1979 г. было принято ре-
шение о координации изучения этнографии городов и промышленных 
поселков в различных регионах СССР. Работа эта находится в самом 
начале. 
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Авторами настоящей статьи намечены основные направления этно-
графического исследования города, которые мы и предлагаем внима-
нию читателей, ожидая замечаний и встречных предложений. 

П Р О Г Р А М М А Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О И З У Ч Е Н И Я 
Г О Р О Д О В ( П Р О Е К Т ) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Всеобщая урбанизация, все увеличивающееся преобладание городского населения 
в нашей стране делают этнографическое изучение городов и горожан насущной по-
требностью науки. При этом город должен рассматриваться в его историческом разви-
тии. Горожане наряду с сельским населением сыграли большую роль в развитии этни-
ческих традиций народа в целом, и изучение традиционной народной культуры без ис-
следования городов и городского населения будет неполным. Проведенные до настоя-
щего времени работы по изучению этнографии города в прошлом и настоящем недо-
статочны. 

Предлагаемая программа рассчитана на этнографов, занимающихся исследованием 
этнографии города на территории СССР как в прошлом, так и в настоящем. В ней ста-
вятся основные вопросы, направленные на изучение проблемы в целом, с таким расче-
том, чтобы исследователь мог, в зависимости от конкретных обстоятельств, выбрать 
для изучения ту или иную часть проблемы, ориентируясь на разработку в дальнейшем 
и других ее частей. 

Исходя из изложенного, многие пункты программы дают лишь общие формулиров-
ки вопроса в расчете на то, что применительно к конкретному объекту вопросы в каж-

дом случае будут уточнены и дополнены самим исследователем. В программе намечен 
круг вопросов для исследования этнографии города, а не содержание какой-либо кол-
лективной монографии. Задача программы — способствовать координации работ по 
этнографическому изучению городского населения, которые проводятся или будут про-
водиться учреждениями республик и отдельными исследователями. 

Все разделы программы разработаны с учетом специфики городской жизни на раз-
ных этапах исторического развития страны. 

I. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Основные источники для этнографического изучения городов края в прошлом 
и настоящем. Их наличие и состояние: археологические, музейно-вещевые, письменные 
(нарративные и документальные), изобразительные источники, планы, материалы раз-
ного рода обследований (опубликованные и неопубликованные). Статистика. Возмож-
ности использования художественной литературы, местной и центральной прессы. 
Изученность вопроса. «Белые пятна» и возможные пути их заполнения. 

2. Полевые этнографические исследования. Основные результаты прежних работ. 
Места хранения материалов. Задачи новых полевых исследований. Предлагаемые мето-
ды. Намеченные объекты изучения. 

II. ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

3. Основные природные и экономические особенности края в связи с постепенным 
сложением современного типа расселения. Городские и сельские поселения изучаемого 
края — их соотношение. Степень урбанизации края. 

4. Краткие исторические сведения о крае и его городах. Типы городов в соответст-
вии с существующими классификациями (экономико-географической, географической, 
статистической и др.). Историческая характеристика городов и поселков, намеченных 
для исследования. 
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III. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПАХ 

5. Численный состав населения. Колебания. Естественное и механическое движение. 
Темпы роста. Источники пополнения. Места выхода имигрантов. Факторы, влияющие 
на формирование городского населения. Роль ближайшего сельского окружения в фор-
мировании населения города. 

6. Социально-профессиональный состав. Основные социальные и профессиональные 
группы. Их соотношение на различных исторических этапах. Изменения в социальном 
составе в связи с развитием города. Межсоциальные контакты. Возможности социаль-
ных передвижений у коренного и приезжего населения. 

7. Этнический состав. Этническая принадлежность основной массы населения в про-
шлом и настоящем. Иноэтнические группы. Этническая и областная принадлежность 
коренного и приезжего населения. Компактное и дисперсное расселение этнических и об-
ластных групп в городе. Межэтнические контакты. Характер этнических процессов на 
различных исторических этапах. 

8. Основные этнические и социально-бытовые группы как объект этнографического 
изучения города. Особенности их быта и общие черты. 

IV. ЗАНЯТИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
БЫТ ГОРОЖАН 

9. Характер занятий горожан в связи с социально-экономическим развитием обще-
ства и особенностями природно-географической среды края. Роль промышленности, 
ремесла, торговли, сельскохозяйственных занятий, деятельности, связанной с арендой 
и субарендой жилых и производственных помещений, бытовым и культурным обслужи-
ванием. 

10. Основные и подсобные занятия у различных социально-профессиональных групп 
коренного и приезжего населения. Соотношение производящих и обслуживающих за-
нятий на различных исторических этапах. 

11. Домашнее производство и профессиональные занятия на разных исторических 
этапах. 

12. Участие отдельных половозрастных, социальных и этнических групп городского 
населения в различных видах занятий. 

13. Участие окрестного сельского населения в деловой жизни города («маятнико-
вые» мигранты и другие группы). Возможный отток горожан для занятий вне своего 
города (в сельском хозяйстве, в промышленности, в бытовом и культурном обслужи-
вании). 

14. Особенности производственного быта различных социально-профессиональных 
групп городского населения на разных исторических этапах. 

V. ГОРОД КАК ПОСЕЛЕНИЕ 

15. Наименование города и его изменения. 
16. Краткие исторические сведения (возникновение, основные этапы развития). 
17. Развитие территории города. Социальная топография, Расселение основных со-

циально-профессиональных и этнических групп в прошлом и настоящем. 
18. Планировка города (радиально-кольцевая, квартальная, иная). Его основные 

составные части в прошлом и настоящем. 
19. Наличие «старой», или «местной», и «новой», или «европейской», части города, 

наличие древних укреплений, культовых и гражданских зданий и других памятников 
культуры, относящихся к разным историческим периодам. Возникновение новых рай-
онов. 

20. Местоположение торгового центра, основных административных хозяйственно-
производственных и жилых зон, а также культурных центров в прошлом и настоящем. 

21. Городское управление в прошлом и настоящем. 
22. Культурная жизнь города. Административные и культурные связи с окружаю-

щей сельской местностью. 
23. Экономические и культурные связи города с окрестной территорией и сравни-

тельно более отдаленными районами. 
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24. Городское хозяйство в его историческом развитии (озеленение, мостовые, набе-
режные, мосты, водоснабжение, канализация, освещение, газификация, общественные 
бани, транспорт и т. п.) и его влияние на быт горожан — краткая история и современ-
ное состояние. Хозяйственные, культурные и другие предприятия в городском квартале. 

VI. УСАДЬБА И ЖИЛИЩЕ 

25. Городская усадьба (жилой дом, двор, хозяйственные постройки) у различных 
этнических и социально-бытовых групп. Ее размеры, характер застройки и изменения 
по мере развития города. Положение жилого дома по отношению к улице. Членение 
городского квартала и понятия «домовладение» — «двор» — «усадьба». Проблема вла-
дения и пользования дворовым участком, домом и его частями в прошлом и настоящем. 
Усадьба как место обитания семьи. Родственные и соседские отношения в этой связи. 
Главенство и подчинение. 

26. Жилище. Традиционный и новый материал и техника постройки жилого дома. 
Особенности архитектуры. Традиции и инновации в жилищном строительстве и в ис-
пользовании жилища в данной местности. Дом и квартира различных этнических и со-
циально-профессиональных групп горожан. Величина дома и квартиры. Высотное разви-
тие жилища, общее и особенное в его планировке, населенность, количество, назначение 
и размер помещений. Интерьер различных помещений в зависимости от их функций 
и принадлежности жилища. Мебель и убранство. Влияние моды. 

27. Формирование жилого фонда. Соотношение в его составе построек различных 
типов. Возраст строений, изменения в старых строениях в разные исторические периоды 
у отдельных групп горожан. Жилище различных частей города (в связи с социальной 
и этнической топографией). Сменяемость жилища (использование дома несколькими по-
колениями одной семьи, перестройки, смена жилища в результате социальных пере-
движений) . 

28. Способы строительства (строительство силами семей, наемных рабочих, соседей 
и др.). Характер строительных артелей. Этническая и областная принадлежность строи-
телей. Роль профессионализма в строительных работах. Строительство домов по тради-
ционным планам, по личным планам домовладельцев, по типовым и оригинальным про-
ектам профессионалов-проектировщиков. Общие черты домостроительства в связи с раз-
витием строительной промышленности и местные особенности (в технике строительства,, 
в расположении помещений, в интерьере). 

29. Благоустройство жилища в прошлом и настоящем (водоснабжение, очистка, 
освещение, вентиляция, отопление) — традиционные и новые черты, общее и особенное. 

30. Хозяйственные постройки (погреба, индивидуальные бани, амбары, конюшни, 
хлевы и т. п.) — их эволюция (изменения в составе и назначении). 

31. Производственные постройки на усадьбе (мастерские, лавки, склады, гумно, 
овин) — их развитие в различные периоды существования города. 

32. Двор и его использование (ограждение, благоустройство, сооружения для отды-
ха, спорта, детских игр и т. п.). 

VII. ОДЕЖДА 

33. Изготовление одежды на различных исторических этапах. Домашние и покуп-
ные материалы. Изготовление одежды в семье и использование труда профессионалов 
в различных группах горожан. Распространение покупной готовой одежды. 

34'. Состав и характеристика костюма (мужского, женского, детского) различных 
групп горожан на разных исторических этапах. Одежда нательная, верхняя (комнат-
ная и уличная), зимняя и летняя. Головные уборы, прически, обувь, украшения. 

35. Дифференциация одежды по назначению у различных групп горожан. Одежда 
повседневная, рабочая, специализированная, производственная, форменная. 

36. Одежда и прическа дома и в обществе. Проблема престижа. Обрядовая одеж-
да и роль повседневной одежды в обрядах. Следование традиции и отношение к моде 
в различных группах. Различные сочетания моды и традиции. Обеспеченность одеждой 
в различных группах населения. Порядок приобретения одежды в семье. Гардероб от-
дельных членов семьи. Отношение к одежде. Проблемы ее сменяемости, накопления, 
хранения. 
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37. Сходство и различие в одежде горожан и окрестного сельского населения. 
Отражение в одежде, прическе, головных уборах и т. п. межэтнических и межсоциаль-
ных контактов. Взаимовлияния. 

VIII. ПИЩА И УТВАРЬ 

38. Основные пищевые продукты в связи с хозяйственными, этническими и религи-
озными особенностями населения края. Пищевые запреты. Сходство и различие в пита-
нии горожан и сельского населения. 

39. Домашние и покупные продукты. Заготовление и хранение. Главные кушанья 
и напитки; способы их приготовления. Особенности местной кухни. Сезонность. 

40. Приготовление блюд. Способы тепловой и иной обработки. Приготовление пищи 
в семье (кто для кого, когда и на какое время) членами семьи и профессионалами. 

41. Трапезы. Их число, время, место и характер. Участники. Престижность трапез. 
42. Питание в праздники и в будни, в кругу семьи и при приеме гостей. 
43. Общественные трапезы. Их время, место и характер. Приготовление пищи и на-

питков (кто, когда, что). Местные обычаи. 
44. Изменения в питании в связи с урбанизацией. Традиционное и новое в кулина-

рии. Новые рецепты. Кулинарная литература. Роль города в создании национальной 
кухни. 

45. Отражение межэтнических и межсоциальных контактов в пище и питании горо-
жан. Различные виды общественного питания. 

46. Приспособления для обработки и хранения продуктов. Кухонная побуда и ин-
струменты для приготовления пищи. 

47. Столовая и парадная посуда. Роль в быту горожан продукции местных масте-
ров и фабричной посуды. 

48. Престижность утвари. Эволюция представлений о сервировке стола и роль горо-
да в этом процессе. 

IX. СЕМЬЯ 

49. Семья как производственная единица. 
50. Численность семьи у различных групп горожан (социально-профессиональных, 

этнических, конфессиональных). 
51. Тип семьи. Большая, малая, неразделенная семьи. Их соотношение. Число поко-

лений. Число брачных пар. Число детей. 
52. Внутрисемейные отношения. Главенство в семье. Отношения между супругами, 

между поколениями, между брачными парами. Положение женщины. Положение взрос-
лых детей. Авторитарный и эгалитарный принципы. Права и обязанности членов семьи. 
Этикет. 

53. Разводы. Возможность их и частота, отношение к ним в различный средах на 
разных исторических этапах. 

54. Круг внешних связей семьи. Связи с родственниками, свойственниками. Теснота 
связей, тенденции их развития в различные исторические периоды у разных групп город-
ского населения. 

55. Родство и свойство горожан с сельскими жителями. 
56. Родственные связи горожан, принадлежащих к различным этническим и соци-

альным группам. 

X. ДОМАШНИЙ БЫТ 

57. Хозяйство семьи. Его состав и изменения в связи с социально-экономическими 
преобразованиями. Соотношение производящей и обслуживающей частей домашнего 
хозяйства. Роль подсобного хозяйства в жизни городской семьи. Распределение обязан-
ностей. Представление о мужских и женских работах в разные исторические периоды. 
Значение общественного бытового обслуживания. Привлечение наемного труда. Поло-
жение слуг в семье в прошлом. Современные наемные работники. Родственная взаимо-
помощь. Значение соседских и других связей. 

58. Содержание, воспитание и обучение детей в связи с социальными, этническими 
и конфессиональными особенностями семьи. Отношение к рождению детей. Участие 
членов семьи в заботах о детях. Участие детей в семейных делах. Решение вопросов 
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об образовании и профессиональной подготовке детей. Роль внешнего круга связей семьи 
в воспитании детей (помощь, отдача на воспитание в прошлом и настоящем). Роль об-
щества в содержании, воспитании и обучении детей. Школы в прошлом и настоящем. 
Военная подготовка мужчин. 

59. Распорядок дня семьи в целом и отдельных ее членов у различных групп горо-
жан в прошлом и настоящем. 

60. Особенности домашнего досуга отдельных членов семьи в будни и в праздники. 
Место фольклора. Место чтения и других культурных занятий (музыка, живопись). 
Круг людей, совместно проводящих досуг дома. 

61. Межсемейное общение. Гостеванья и их особенности у различных этнических, 
конфессиональных и социальных групп. Участие в них родственников и посторонних. 

62. Народные знания в домашнем быту. Трудовой и праздничный календарь. До-
машние способы лечения людей и животных. Обращение к народным врачевателям 
(знахари и лекари). Совершенствование медицинской помощи в связи с развитием вра-
чебной практики и медицинских учреждений и отношение к ней на различных истори-
ческих этапах. 

XI. СЕМЕЙНЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ 

63. Брак. Особенности заключения брака у различных групп горожан. Выбор 
супруга. Места знакомств. Сватовство. Предсвадебный период. 

64. Свадьба. Традиционная народная свадьба и церковный обряд. Современный 
безрелигиозный обряд. 

65. Родильные обряды. Наречение имени и принятие новорожденного в религиоз-
ную общину. Следы древних обрядов. Современные безрелигиозные обряды. 

66. Обряды, связанные с совершеннолетием и половой зрелостью. Следы древней 
инициации. Церковные обряды. Современные безрелигиозные обряды совершеннолетия. 
Получение паспорта, аттестата зрелости, трудовой книжки и др. 

67. Погребальные обычаи и обряды. Приготовление к смерти. Обряды, совершае-
мые в доме покойника. Религиозный обряд (в культовом здании, на кладбище и др.). 
Следы древних верований. Кладбища и могилы. Различные формы тризньс. Гражданский 
похоронный обряд в данной местности. 

68. Поминовение умерших — в домашних условиях, в церкви, на кладбище. Инди-
видуальные и общие дни поминовения. Традиционное и новое в поминальных обычаях 
и обрядах. 

XII. ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЫТ 

69. Особенности общественного быта и городское самоуправление. Общественные 
работы и другие совместные действия (постоянные и связанные с чрезвычайными об-
стоятельствами: помочи, субботники, воскресники и т. п.) в прошлом и настоящем. 

70. Общественный быт, связанный с деловой жизнью городского населения. Осо-
бенности общественного быта отдельных социально-профессиональных групп горожан 
(занятых в ремесленном производстве, промышленности, торговле и т. д.). 

71. Обычаи, манера общественного поведения в связи с конфессиональной принад-
лежностью городского населения в прошлом. Роль прихода. Аграрная обрядность в го-
роде, ее значение и особенности по сравнению с сельской. 

72. Общественный быт и семейно-хозяйственная жизнь горожан, участие в ней род-
ственников, соседей, более широкого круга горожан. Проблемы престижности и обще-
ственное мнение. 

73. Общественные формы проведения досуга и отдыха. Встречи неженатой моло-
дежи и других половозрастных групп населения — особенности времяпрепровождения, 
игры, развлечения и пр. Встречи и объединения по интересам в связи с развитием куль-
турной жизни, спорта и т. п. 

74. Уличная жизнь в различных районах города в разные исторические периоды. 
Центры общественной жизни. Способы передачи новостей и объявлений. Гуляния, улич-
ные представления и т. п.; места отдыха. Процессии и их значение в прошлом и настоя-
щем. 
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75. Праздники в городе на различных исторических этапах. Состав праздников. 
Отражение в них господствующей идеологии. Пережитки прошлого и ростки нового. 
Происхождение городской праздничной обрядности и связь ее с обрядностью сельского 
населения. Праздничный календарь. Характер проведения различных праздников у раз-
ных групп горожан. Места праздничных действий, круг их участников. Внешнее офор-
мление праздников. Значение города в развитии национальной праздничной культуры. 
Применение самодеятельного и профессионального мастерства в оформлении праздни-
ков. Участие в городских праздниках сельских жителей. 

ТО THE ETHNOGRAPHICAL STUDY OF THE CITY 

The importance of the ethnographical study of cities no longer stands in need of sup-
portive argument. However, the subject of such research, its ways and methods, common to 
the different regions of the Soviet Union, must be more precisely defined in order that this 
valuable activity should be properly co-ordinated. With regard to the present-day city as 
an object of ethnographical study it is important to trace its links with the past; otherwise 
many traditional phenomena cannot be understood. 


