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- До идентичности… 
 
- «Идентичность как ключевое слово 
современности» 
 
- Такие разные исторические города… 
 
- В поисках идентичности   
 
- Как конструировать будущее 



Господь! Большие города 
обречены небесным карам. 
Куда бежать перед пожаром? 
Разрушенный одним ударом, 
исчезнет город навсегда. 

Denn, Herr, die großen Städte sind 
verlorene und aufgelöste; 
wie Flucht vor Flammen ist die größte, 
und ist kein Trost, daß er sie tröste, 
und ihre kleine Zeit verrinnt. 
 

Райнер Мария Рильке 
 
Из книги «О бедности и 
смерти» (1903) 
 



До идентичности… 
 
Лао-Цзы, Платон, Конфуций, Аристотель, Боэций, Григорий 
Богослов, Августин Блаженный, Пьер Абеляр,  
Ансельм Кентерберийский, Григорий Палама, Никколо 
Макиавелли, Мишель Монтень,  Рене Декарт, Бенедикт 
Спиноза  Джон Локк, Томас Гоббс, Дэвид Юм, Блез 
Паскаль, Джордж Беркли , Шарль Монтескьё, Вольтер , 
Жан-Жак Руссо, Иммануил Кант, Петр Чаадаев, Иоганн 
Фихте, Людвиг Фейербах, Артур Шопенгауэр, Серен 
Кьеркегор, Николай Данилевский, Фридрих Ницше, 
Людвиг Витгеншнейн, Альфред Швейцер, Освальд 
Шпенглер… 
 



До идентичности… 
 
Ансельм Кентерберийский (1033 – 1109) 
 философ, богослов, архиепископ Кентерберийский 



До идентичности… 
 
Ансельм Кентерберийский (1033 – 1109) 
  
Sed heu me miserum, unum de aliis miseris filiis Evae 
elongatis a Deo! quid incepi, quid effeci? Quo tendebam, 
quo deveni? Ad quid aspirabam, in quibus suspiro? 
Quaesivi bona et ecce turbatio! 
Tendebam in Deum et offendi in me ipsum. 
Requiem quaerebam in secreto meo et tribulationem et 
dolorem inveni in intimis meis. Volebam ridere a gaudio 
mentis meae et cogor rugire a gemitu cordis mei. 
Sperabatur laetitia et ecce, unde densentur suspiria! 
 



До идентичности… 
 
Ансельм Кентерберийский (1033 – 1109) 
  
Но, увы и мне несчастному, одному из прочих несчастных 
сыновей евиных, удалённых от Бога, – что начинал я и что 
исполнил? Куда тянулся и куда прибыл? О чём задыхался в 
ревностном волнении и о чём теперь только вздыхаю? 
Искал блага – «и вот ужасы».  
Лез к Богу – а уткнулся в себя самого.  
Покоя искал в сокровенном моём, а встретил тесноту и 
скорбь в заветных глубинах моих. Хотел смеяться от 
радости души моей – и принужден стенать  от терзания 
сердца моего. Веселия чаял – и вот учащаются вздохи. 
 



До идентичности… 
 
Ансельм Кентерберийский (1033 – 1109) 
  
 
Tendebam in Deum et offendi in me ipsum 
 
Лез к Богу – а уткнулся в себя самого  
 



До идентичности… 
 
 
Лев Платонович Карсавин (1882 – 1952) 
  
Марк Блок (1886 – 1944) 
   
Морис Хальбвакс (1877 – 1945) 
  
Юрий Михайлович Лотман (1923 – 1993)  



До идентичности… 
 
Карсавин  Л.П. (1882 – 1952) 
«Развитие – как противоположность свитию…» 
  
Блок М. (1886 – 1944) 
«История – изучение людей во времени!»  
   
Хальбвакс М.  (1877 – 1945) 
Коллективная память.  
  
Лотман Ю.М. (1923 – 1993)  
Диалог с самим собой – как основа человеческого 
интеллекта. «Интеллект — всегда собеседник». 



«Идентичность как ключевое слово 
современности»  
 
Мэри Моран. Идентичность и политика идентичности: культурно- 
материалистическая история // Неприкосновенный запас. 2021, №1. 
  

- До середины 50-х годов прошлого века слово «идентичность» 
почти не употреблялось в его нынешнем значении. 
 
- Идентичность - сложное и противоречивое понятие, проблемы 
значения которого неразрывно связаны с теми проблемами, для 
обсуждения которых его используют. 
 
- Главный фактор «проявления» идентичности –осознаваемое  
растущее неравенство, порождающее конфликты. 
 









Бруно Латур .«Пересборка социального. 
Введение в акторно-сетевую теорию». 
 
Групп нет, есть только 
группообразование! 
 
Действие захватывается 
 
Объекты тоже активны  
 
Реалии фактические versus реалии 
дискуссионные 
 
Наши отчеты не описывают реальность 



Такие разные исторические города… 
 
 
Проблемы определения  
 
- Бюрократический подход 
 
- Все остальные ))) 
 
 
 



Важно отношение не только к 
существующим городам и 
поселениям – но и к исчезнувшим! 
 
Отношение к руинам и следам 
прошлого показывает нам 
возможность разных взглядов на 
современные города и их будущее.  
 
Исчезнувшие поселения – цена 
роста современных городов!  

Исторический город – не всегда живой город! 
(или – не всегда полностью живой!) 

 



В Афинах руины отражали мифологию и страхи греков перед 
разорением, что помогало создавать афинское единство и даже 
демократию. 

В Древнем Риме руины отражали  конфликт между 
воображаемым троянским  прошлым и потенциально опасным 
будущим самого Рима.  

В средневековом Багдаде руины были знаком былого 
могущества врагов ислама и доказательством побед ислама 
над врагами.  

Руины Теночтитлана – жестокое и демонстративное творение 
завоевателей, знак высокомерия и признания доминирования 
«более развитой» европейской культуры. 

Исторический город – не всегда живой город! 
(или – не всегда полностью живой!) 
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Владимирская область: 
 

С 1944 по 2008 годы из списков существующих 
населенных пунктов области было исключено  
 

1111 наименований! 
 

Новгородская область 
 

С 1944 по 1995 годы из списков существующих 
населенных пунктов области было исключено  
 

1160 наименований! 
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Статья 59. Понятие исторического поселения 
 
1. Историческим поселением в целях настоящего 
Федерального закона являются включенные в перечень 
исторических поселений федерального значения или в 
перечень исторических поселений регионального значения 
населенный пункт или его часть, в границах которых 
расположены объекты культурного наследия, включенные в 
реестр, выявленные объекты культурного наследия и 
объекты, составляющие предмет охраны исторического 
поселения. 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями)  

 





  
Исторические поселения – неоднозначные 

определения и неоднозначные списки 
 
 

478 (2002 г.)                46 (2010 г.)    
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I. Перспективные крупные центры экономического роста - крупные городские 
агломерации 

II. Перспективные центры экономического роста субъектов 
Российской Федерации, которые обеспечат вклад в экономический 
рост Российской Федерации от 0,2 процента до 1 процента ежегодно 

III. Перспективные центры экономического роста субъектов 
Российской Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост 
Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно 

IV. Перспективные минерально-сырьевые и агропромышленные центры 

V. Перспективные центры экономического роста, в которых 
сложились условия для формирования научно-образовательных 
центров мирового уровня 



Такие разные исторические города… 
 
Не лучше обстоит дело и в науке 
 
Представители различных наук определяют 
исторический город, исходя из целей и 
терминологии своей науки. 
 
Историков интересуют вопросы происхождения 
города, его связь с событиями прошлых лет, 
архитекторов - сохранность застройки, 
археологов - состояние культурного слоя, юристов 
- правовой статус города и т. д. 
 



«С нашей точки зрения, в категорию «исторический город» 
должны быть включены объекты, которые: 
  
- связаны с важными историческими событиями. «Возраст» 
города не имеет значения: он может быть основан несколько 
тысячелетий назад или в наши дни; 
  
- представляют собой организм, сохранивший структуру 
жизнеобеспечения населения, в том числе основные 
традиционные промыслы и занятия; 
  
- сохраняют базовые для конкретного поселения черты 
планировки, памятники архитектуры, природы, музейные 
комплексы (все это в совокупности является носителем 
культурной информации)». 
  
Науменко В.Е., Султанов Р.С. «Исторический город»: к определению 
понятия // Культурная жизнь Юга России. 2010, №4(38), С.5-7. 
 



«Исторический город –  город, который 
интериоризировал свою историю». 
 
(Изучил, придумал, описал, понял, 
воспринял, проникся и т.д.)  
 
 
 
 
 



В поисках идентичности   



В поисках идентичности   



В поисках идентичности   

Зачем искать идентичность? 
 
Зачем идентичность историческому городу? 
 
Кто должен ее искать и как?  
 
 
 



В поисках идентичности   

Если вы не найдете идентичность, её найдет кто-то другой.  
 
Городская идентичность – полезная основа  для 
объединения жителей (солидарности, разрешения 
конфликтов и т.д.) 
 
Городская идентичность позволяет историческому городу 
(стать таковым)  сохранять  свои историю и развиваться.  
 
Искать идентичность должны граждане / эксперты / 
городские власти (бизнес? Застройщики? Девелоперы?). 
 
 



В основе всех методов - сбор и анализ кодированной и  условно-
некодированной информации 
Визуальная информация  - архитектура, среда, коммуникации, 
реклама…   
Аудио информация– музыка, шум, разговоры …  
Запахи - ???? 
Структурно-антропологическая информация  (пространство)  – 
центр периферия, публичные места, злачные места, 
производство, обслуживание, рекреация, места власти, места 
встречи власти и публики и т.д.   
Социологическая информация – спросить у самих людей. 
 

Условно-некодированная информация: 
Структурно-природная информация  – ландшафты, леса, поля, 
горы, реки, моря и т.д. 
     



В поисках идентичности   
Большое разнообразие исследований с различными подходами и 
методами .  
 





Идентичность городов и 
город идентичности 



Псевдо-публичные места в 
китайских торговых 
молллах| 



В поисках идентичности   
Пример  нерелевантности 
 
Памятники как отражение идентичности и памятники, 
противоречащие идентичности.  





Архитектор - Алексей Душкин, член-корреспондент Академии архитектуры 
СССР, лауреат трёх Сталинских премий. 
Скульптор - Дмитрий Рябичев.  







 

Авторский коллектив 
Задорин И.В. , Евстифеев Р.В., 
Крупкин П.Л.,  Лебедев С.Д., 
Шубина Л.В. 
Исследовательская группа 
ЦИРКОН. М., 2015. 
 



2014-2015 гг.    
Первая волна -  Владимир, Смоленск, Ярославль. 
 

Основные методы: 

2015 – 2019  - Накопление эмпирики  
(Белгород, Калининград, Иваново, Рязань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Иркутск, Хабаровск.  
 

Основные методы: Экспертные интервью 

2019-2022 гг.  
Вторая волна - Белгород, Иваново, Калининград 
 

Основные методы: 

15 фокус-групп. Массовые опросы в каждом 
из трех городов. Экспертные интервью 

Массовые социологические опросы. 
Экспертные интервью. 



Базовые структурные элементы локальной 
идентичности:  
1. Представления о локальной географии (средне- и 
крупномасштабной); 
2. Значимые места (символический центр); 
3. Символические ценности локальной идентичности 
(предметы гордости, значимые исторические события); 
4. Пантеон героев - реальных и мифических (репутации, 
уважаемые люди); 
5. Мифы самостояния  (главные представления о членах 
сообщества); 
6. Представления о структуре сообщества: ядро ("элита"), 
страты, сегменты, границы, дифференциация «свой-чужой»; 
7. Ритуалы воспроизводства идентичности. 
8. Этнографические особенности жителей. 
 



Владимир, Смоленск, Ярославль – древние русские города.  
История превалирует над другими элементами идентичности.  
 

Иваново – «текстильный край и революционное прошлое», первое 
используется как риторическая фигура, а второе никак не сочетается с 
современностью.  

Тем не менее, у них есть общее советское прошлое, проявляющееся в 
сохраняющемся осознании ценности индустриального производства.  
 
Однако, эти ценности вступают в противоречии при описании 
желаемого образа жизни в городе -  чистый, спокойный, тихий город. 
«Фабрики и заводы, необходимые для экономического развития»,  
воспринимаются как территория и готовая продукция.  

Белгород и Иваново – свою историю только ищут и согласовывают. 



В Калиниграде – ощущение включенности в европейскую 
культуру противоречит ощущениям острова, отделенного 
и от России, и от Европы. 
 
Кейс Калининграда: 
 
- новое население,  
- «русификация»,  
- массовое переименование,   
- попытка «забыть» прусское прошлое 
 
Но «прошлое» возвращается! 













Главные итоги проекта: 
 
1. На примере изучения шести городов доказано 
существование локальных (городских) идентичностей.  
2. Городские идентичности имеют общие структурные 
элементы, которые наполняются различным содержанием 
в городских сообществах и участвуют в формировании 
социальных институтов.  
3. Локальная идентичность является основой 
формирования и накопления социального капитала, 
развитие доверия и солидарности.  
4. Отработана методика исследования городских 
идентичностей.  



Главные проблемы 
 
 
 
  

1. Мы пока не знаем как сравнивать городские локальные 
идентичности.  
2 . Оторванность идентичности от социально-
экономической реальности. 
3. Нетелеологичность идентичности, неясная связь между 
идентичностью и механизмами ее формирования и 
развития.  
4. Не ясны закономерности динамики развития 
идентичности и ее устойчивости. 
5. Конструирование идентичности – рискованная и опасная 
история. (Но в случае исторического города – риски могут 
быть оправданы).   
 
 



Как конструировать будущее 
 
 
Трудная и рискованная история 
 
Модели конструирования  
 
 
 
 



Как конструировать будущее 
 

Традиционное городское планирование 
 
Модель RCI (resident–city identification model) 
 
Модель публичной политики 
 



Как конструировать будущее 
 

Модель городского планирования 
(градостроительство) 
 
Изначальная цель – функционирование города и 
удобство управления городом, удобство жителей. 
 
Зонирование/районирование, выделение ядра и 
периферии, осевое развитие и т.д. 
 
Комфортная городская среда 
 
Городская идентичность – второстепенный элемент.  



Как конструировать будущее 
 

Модель RCI (resident–city identification model) 
Sebastian Zenker, Sibylle Petersen (2013) 
 

«Место» – «идентификация с местом»  
– «привязанность к месту» 



Как конструировать будущее 
 
Модель публичной политики:  
 
- развитие городского сообщества,  
-выработка социального «софта» для взаимодействия 
друг с другом,  
- формирование независимого интеллектуального 
пространства,  
- публичное выражение интересов,  
- конкуренция и продвижение своей повестки в поле 
публичной политики  
 

(Евстифеев, 2020). 



Основные выводы: 
 
1. Само понятие локальной идентичности пока неустойчиво и 
подвергается критике (например - марксистский подход, урбанизм). 
2. Изучение городских локальных идентичностей основано на 
достижениях различных наук. Это порождает противоречия и 
ослабляет потенциал исследований.  
3. Сущность исторического города не следует искать в рамках 
бюрократического подхода или внутри отдельных отраслей наук. 
Исторический город проще всего определять как город, сообщество 
которого обрело свою историю.   
4. Изучение идентичности исторического города – одновременно и ее 
формирование и конструирование. Это требует четкого осознания цели, 
определение акторов и бенефициаров, оценки имеющихся ресурсов. 
5. Структура городской идентичности исторического и модели ее 
конструирования слабо разработаны 

 



Спасибо за внимание! 
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