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ГОРОД КАК ОБЪЕКТ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Рассматривается проблема «город», методологическое значение представляют рабо-

ты отечественных и зарубежных ученых, разрабатывающих проблемы культуры города. 
Город вызывает целый комплекс изменений в экономической, социальной и культурной 
сферах жизни. Исследование городской культуры базируется на различных типологиях, 
определяющихся спецификой предметного поля исследования. На уровне отдельных иссле-
дований малый город и культурное пространство малых городов сохраняют свою целост-
ность в качестве объекта исследования. Поэтому проблема изучения малого города как 
объекта культурологического исследования является актуальной и инновационной в со-
временных условиях модернизации страны и развития городов. 
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TOWN AS AN OBJECT OF CULTUROLOGICAL RESEARCH 
 

The issue of the town is regarded based on the methodology developed by Russian and Euro-
pean scholars investigating town culture. It is argued that the town causes changes in economi-
cal, social and cultural spheres of life. The exploration of urban culture is based on various ty-
pologies determined by the specificity of research. The town and the cultural area of town pre-
serve their integrity as an object of exploration at various levels of research, therefore, the issue 
of investigating the town as an object of culture studies research is relevant and innovative in the 
current conditions of modernization Russia and development of towns. 
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Исследования отечественных и зару-
бежных философских и культурологиче-
ских концепций позволяют выделить ряд 
сущностных характеристик социокультур-
ного пространства современного города: 
многофункциональность, социокультурная 
ресурсность, межкультурная коммуника-
ция, вертикальная и горизонтальная мо-
бильность социальных страт, сегментиро-
ванное положение индивида и т. д. Фило-
софско-культурологическому анализу го-
рода посвящены работы Ж. Бодрийяра, 
Г. Зиммеля, О. Шпенглера, в которых ак-
центировано внимание на критике город-
ской цивилизации в контексте ее влияния 
на культуру. Город в культурологии пред-
ставляет собой сложный социокультурный 
организм, который обеспечивает взаимо-
действие, функционирование и активное 
развитие субъектов города, обеспечивает 
усложнение и уплотнение культурных кон-
тактов, а значит, углубление их самоопре-
деления и индивидуализации [5]. 

Необходимость исследования города 
определяется социокультурным аспектом 
современных урбанизационных процессов, 
который состоит в том, что в городах под 
воздействием глобальных изменений на-
блюдаются стремительные, противоречи-
вые социокультурные трансформации, 
приводящие к изменению города. Город 
сохраняет в себе основные черты и тради-
ции народной культуры и одновременно 
активно участвует в формировании и раз-
витии этнических и культурных процессов. 
Города, возникшие как важнейший фактор 
формирования цивилизации накладывают 
характерный отпечаток на свою эпоху, вы-
зывают целый комплекс изменений в куль-
турной, экономической и социальной сфе-
рах жизни, утвердив стереотипы нового 
образа жизни, стимулируя различные виды 
активности, усиливают тенденции к стан-
дартизации культуры и культурной инте-
грации [9]. Исследование городской куль-
туры базируется на различных типологиях, 
определяющихся спецификой предметного 

поля исследования. Д. А. Алисова опреде-
ляет в городской культуре три типа куль-
туры: традиционную городскую культуру; 
городскую культуру индустриального типа 
(являющуюся основной и наиболее распро-
страненной); и культуру нового типа — 
урбанистическую, которая в настоящее 
время занимает доминирующие позиции. 
Данная классификация позволяет выявить 
особенности функционирования городской 
культуры как целостного образования, в 
котором пересекаются различные этно-
культурные типы [1]. Методологическое 
значение представляют работы отечествен-
ных и зарубежных ученых, разрабатываю-
щих проблемы городских поселений 
(М. Вебер) и культуры города (А. С. Ахие-
зер, Ф. Бродель). Р. Редфилд, опираясь на 
выделенный им «идеальный тип» «патри-
архального», крестьянского общества, объ-
ясняет роль города не просто через специ-
фику места и сообщества, но и через спе-
цифику особого статуса города в транс-
формации культуры в контексте отноше-
ний между элитной, городской культурой и 
культурой крестьянской [10]. 

Сибирские ученые рассматривают наи-
более актуальные проблемы региона, об-
ращают внимание на общественно-
культурное развитие крупных городских 
центров. Слабая изученность малых горо-
дов до революции повлияла на развитие 
этой тематики в советской историографии. 
Первым обобщающим монографическим 
произведением, в котором особое место 
уделено формированию социокультурного 
пространства в городах Сибири, стало ис-
следование П. А. Словцова «Историческое 
обозрение Сибири». 

П. А. Словцов одним из первых опреде-
лил общую схему построения социокуль-
турного анализа городского пространства. 
Согласно его анализу социокультурное 
пространство городов состоит из следую-
щих основных элементов: время и обстоя-
тельства основания; географическая среда, 
природа; численность, занятия и сослов-
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ный состав жителей города, особенности 
этнического состава населения; число зда-
ний, включая чисто каменные здания; осо-
бенности планировки и застройки; отличи-
тельные особенности городского образа 
жизни и городского пространства [8]. В 
фундаментальных исследованиях «Город и 
деревня в Европейской России» П. П. Се-
менов Тян-Шанский, «Большие города» 
И. Х. Озеров и другие наряду с социально-
экономическими, общественно-политиче-
скими и прочими вопросами проявляют 
интерес к проблемам формирования город-
ского социокультурного пространства [7]. 
Исследовательский интерес представляет 
работа Г. Н. Потанина «Города Сибири». 
Автор в этой работе использует историко-
типологический метод изучения города. 
Анализируя культурно-историческое про-
странство городов Сибири, Г. Н. Потанин 
выделяет три основных типа городов: бю-
рократические, буржуазные и смешанный 
тип. Это, в конечном итоге, позволяет ему 
дать яркий сравнительно-исторический 
анализ культурного облика отдельных го-
родов Сибири [4]. 

В отечественной науке по исследованию 
городов работы П. М. Головачева, посвя-
щенные социально-экономическому раз-
витию городов Сибири, соединяют факты 
сибирской урбанистики с теорией коло-
низации. Несмотря на то что П. М. Голо-
вачев не выходит «напрямую» на изуче-
ние проблем культуры городов, тем не 
менее результаты его исследований соз-
дали предпосылки для понимания город-
ской культуры [3]. 

Определенное методологическое значе-
ние имеет работа Н. А. Рожкова «Город и 
деревня в русской истории». Анализируя 
взаимодействие городской и сельской 
культуры, Н. А. Рожков пришел к выводу, 
что без развития городского строя невоз-
можен был бы расцвет культуры. А с дру-
гой стороны, и городской строй в его со-
временном состоянии органически связан с 
историческим развитием деревни, и город 

без деревни может существовать еще в 
меньшей степени, чем деревня без города 
[6]. Российская историческая наука достиг-
ла серьезных успехов в изучении города и 
городского пространства: сумела накопить 
значительный фактологический материал, 
выработать перспективные теоретико-
методологические подходы. Однако пре-
обладание географического, социально-
экономического и историко-юридического 
подходов не позволило выделить «культу-
ру города» в качестве самостоятельного 
объекта исследования. Более того, сформи-
ровался «отраслевой» подход к изучению 
культуры городов, что вполне объяснимо 
недостаточной изученностью отдельных 
элементов городской инфраструктуры. Го-
род в историко-географических и истори-
ко-статистических исследованиях предста-
ет в виде определенной «целостности» [2]. 

Следует отметить, что, несмотря на 
свою важность исследования городов, в 
нашей стране нет сколько-нибудь крупной 
научной организации, специально зани-
мающейся проблемами изучения городов в 
современных условиях урбанизации, когда 
в городских условиях стала проживать 
большая часть населения страны. И здесь 
необходимо вспомнить зарубежный опыт. 
В Соединенных Штатах и в Западной Ев-
ропе действует целый ряд университетских 
центров и программ, занимающихся изуче-
нием проблем развития крупных городов и 
малых городов. Бурная урбанизация вызва-
ла там в свое время целый ряд проблем в 
развитии городов, которые зачастую харак-
теризовались как кризис, и именно это 
подтолкнуло политиков и ученых обратить 
на них более пристальное внимание. В на-
стоящее время в России наблюдается опре-
деленный дефицит исследований, характе-
ризующих исходный уровень и состояние 
культуры регионов в условиях современ-
ной модернизации. Особенно это касается 
малых городов, где компактно проживает 
большая часть населения России. Нет четких 
представлений о субъектах, вызывающих 
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процессы модернизации культуры региона 
и изменения культурных стереотипов. 

Таким образом, необходимость исследо-
вания основных проблем формирования и 
развития городской культуры в современ-
ных условиях связана с поворотом к ново-
му пониманию роли культурного фактора в 
проведении современных реформ и непо-
средственно — с потребностями новых ус-
ловий: с необходимостью разработки но-
вых научных подходов к созданию про-
граммы социокультурного и экономиче-
ского развития городов. Изучение и реше-
ние этих проблем силами историков, эко-
номистов, социологов, архитекторов, куль-
турологов и практических работников в 
области культуры будет способствовать не 
только дальнейшему развитию науки, но и 
интеграции сил ученых и практических ра-
ботников в сфере культуры и местного са-

моуправления в современных условиях 
трансформации и мировой глобализации. 
Результаты работы ученых должны найти 
выход в практику, и прежде всего в выра-
ботке рекомендаций для разработки терри-
ториальных программ социально-экономи-
ческого, социально-культурного развития в 
условиях модернизации России, в опреде-
лении приоритетов при решении конкрет-
ных вопросов культурной политики орга-
нами местной власти. Только на уровне от-
дельных историко-краеведческих исследо-
ваний малый город и городское культурное 
пространство малых городов все еще со-
храняют свою целостность в качестве объ-
екта исследования. Поэтому проблема изу-
чения малого города как объекта культуро-
логического исследования является акту-
альной и инновационной в современных 
условиях развития городов. 
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ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Статья посвящена исследованию современного статуса вещи традиционной культуры, 

выявлению ее функциональных и смысловых особенностей. Охарактеризованы явления де-
привации и десимволизации в традиционных обществах, их проявление в материальной и 
духовной сферах культуры. 
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DEPRIVATION THE ONTOLOGICAL STATUS 

OF THE TRADITIONAL CULTURE ITEM 
 

The paper regards the modern status of traditional culture items, identifying their functional 
and semantic features. The phenomena of deprivation and desymbolizatsion in traditional socie-
ties are characterized, as well as their manifestation n the material and spiritual spheres of cul-
ture. 

 
Keywords: thing, traditional culture, deprivation. 

 
Интерес к проблематике вещи в совре-

менной философской мысли инициирован 
материальными и духовными трансформа-
циями, переживаемыми обществом пост-
индустриального типа. Анализ этих транс-
формаций и их последствий представлен в 
работах таких философов, как М. Хай-
деггер, Ж-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийар, 
Ф. Джеймсон, Н. Уэйкфилд, Ж. Деррида, 
Р. Барт, М. Фуко, А. Шюц, Т. Лукман и др. 
Все эти авторы фиксируют изменение 
вещной среды, отражающее изменения в 
структурах мышления, и в первую очередь 
в картине мира. Взаимосвязь между ними 
особенно очевидно раскрывается при рет-
роспективном анализе типов бытия вещи в 
пространстве культуры различных истори-
ческих эпох. В самом общем виде динами-

ка бытия вещи здесь выглядит следующим 
образом: вектор динамики задается движе-
нием от вещи-символа (архаика, раннее и 
классическое Средневековье) — через чув-
ственно воспринимаемую вещь-форму 
(позднее Средневековье — эпоха Возрож-
дения) — через вещь-функцию (новое вре-
мя и новейшее время) — к вещи-фикции 
(постмодерн как современная фаза разви-
тия культуры). 

Особенный интерес в контексте настоя-
щего исследования представляет последняя 
историческая фаза — как представляющая 
срез актуального бытия вещи. Постмодер-
нистский дискурс 70–80-х гг. отмечает из-
менение статуса вещи в жизни современно-
го общества. Развитие науки, техники, ин-
форматики, торжество массовых коммуни-




