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Аннотация. Уточнено проблемное поле современной социокультурной 

урбанистики, характеризующееся разработкой исследовательских и со-

циокультурных проектов, ориентированных на развитие городских соци-

ально-культурных сообществ и создание интересного городского про-

странства, комфортной городской среды, способствующих устойчивому 

развитию территории. Систематизированы подходы, сложившиеся в зару-

бежной практике проектных решений в сфере социокультурной урбани-

стики международного, регионального и локального масштабов, предпо-

лагающие сохранение и рациональное использование объектов культурно-

го наследия, формирования у населения активной жизненной позиции и 

чувства сопричастности. Представлены результаты наиболее заметных 

проектных и социологических обоснований внедрения инноваций в го-

родскую среду, характерные для первых десятилетий XXI века. Конкрети-

зированы методологические особенности проектирования в сфере социо-

культурной урбанистики, связанные с управленческими, пространственно-

инфраструктурными, экономическими, социально-психологическими и 

брендинговыми решениями. 
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Abstract. The problematic field of modern socio-cultural urban studies is spe-

cified. It is characterized by the development of socio-cultural and research 

projects focused on the development of urban socio-cultural communities, and 

creation of an interesting urban space, a comfortable urban environment, con-

tributing to the sustainable development of the territory. We systematized the 

approaches that have developed in foreign practice of design decisions in the 

field of socio-cultural urbanism of international, regional and local scales, in-

volving the preservation and rational use of cultural heritage objects, the devel-

opment of an active life position and a sense of belonging among the popula-

tion. The results of the most notable sociological and design justifications for 

the introduction of innovations in the urban environment, typical for the first 

decades of the 21st century, are presented. The methodological features of de-

sign in the field of socio-cultural urban studies, related to managerial, spatial-

infrastructural, economic, socio-psychological and branding decisions, are con-

cretized. 

Keywords: urban studies, socio-cultural design, use of cultural heritage in the 

urban environment 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социокультурная урбанистика в настоящее время – активно форми-

рующаяся и развивающаяся отрасль теории и практики социально-

культурной деятельности. Ее эволюция определяется тенденциями раз-

вития урбанистики как интегративной полидисциплинарной отрасли 

науки, исследующей различные аспекты градостроительства, городского 

дизайна, эстетики города, городского планирования социально-

экономического развития городской инфраструктуры. Об интересе на-

учной общественности к указанной проблематике свидетельствуют еже-

годные московские урбанистические форумы, а также прошедший в де-
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кабре 2021 г. урбанистический форум «Тамбовская область: время но-

вых решений». 

Цель статьи – охарактеризовать зарубежные проектные инновации в 

сфере социокультурной урбанистики. 

Задачи исследования: 

 конкретизировать проблемное поле современной социокультур-

ной урбанистики; 

 обобщить зарубежный опыт проектных решений в сфере социо-

культурной урбанистики; 

 на основе компаративного анализа выявить методологические 

особенности проектирования в сфере социокультурной урбанистики. 

При разработке материалов публикации использованы методы тео-

ретического анализа материалов периодической печати и сети Интернет, 

а также обобщения результатов социологических исследований. 

Проблематика социокультурной урбанистики отражает целостную 

характеристику успешного города, интегрирующую в себе богатую 

культурную, образовательную и общественную жизнь в сочетании с 

удобной инфраструктурой и комфортной средой, что обусловливает ста-

новление привлекательного для горожан пространства и, одновременно, 

центра притяжения для туристов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проблематика социокультурной урбанистики связана с разработкой 

исследовательских и социокультурных проектов, ориентированных на 

развитие городских социально-культурных сообществ, создание инте-

ресного городского пространства, комфортной, красивой архитектурной 

среды, новых общественных зон, которые в совокупности становятся 

инструментом формирования и основанием устойчивого развития терри-

тории. 

В ходе реорганизации и реконструкции городского пространства на 

практике реализуется концепция локальной идентичности населенного 

пункта. Феномен городской идентичности определяется единством со-

циокультурного пространства города, восприятием города как своего 

собственного, удовлетворенностью социальной коммуникацией и взаи-

модействием на основе знания истории своего населенного пункта. 

Конференция ЮНЕСКО «Городская культура и наследие» поддер-

жала модель гуманизации городской среды, стимулирующую социаль-

ную сплоченность, взаимную интеграцию жителей, доступность и спра-

ведливое распределение имеющихся ресурсов, противодействие соци-
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альной и пространственной сегрегации. Цель городских стратегий гума-

низации, учитывающих культурную специфику, основывается на прин-

ципах инклюзивности, доступности, равного представительства и вовле-

ченности жителей.  

Действенными механизмами социально-культурной урбанистики 

становятся эвентификация и фестивализация пространства, проведение 

иных массовых мероприятий и праздников. Развивается так называемая 

экономика впечатлений, где важнейшими товарами становятся не кон-

кретные продукты или услуги, а эмоции и впечатления гостей.  

Фестивализация городов – это инновационный процесс, стимули-

рующий социально-культурные творчество и сплоченность, генерирую-

щий инвестиции и экономические расходы, но повышающий заинтере-

сованность властей, а также усиливающий чувство локальной идентич-

ности и чувства привязанности, принадлежности месту у жителей.  

При этом самобытность локальной территории достигается воспро-

изведением событий, традиций, ритуалов непосредственно в историче-

ских городских кварталах и парковых пространствах.  

В стратегиях развития города фестивали выполняют следующие 

функции: 

 фестиваль как презентация (придает городу определенный 

имидж или бренд); 

 фестиваль как творческое направление, удовлетворяющее спе-

цифические художественные вкусы (джаз или фольклор), привлекающее 

незаурядных творческих личностей, поддерживающее молодые таланты, 

объединяющее продюсеров, исполнителей и аудиторию; 

 фестиваль как достопримечательность для гостей (успешные 

фестивали привлекают не только местных жителей, но и множество ту-

ристов, вносящих существенный вклад в развитие местной экономики) [1]. 

Приведем некоторые примеры успешного зарубежного опыта про-

ектирования в сфере социокультурной урбанистики. Ценность этого 

опыта состоит в том, что наряду с успешными технологическими инно-

вациями, разработчиками сделаны выводы, касающиеся методологии 

социально-культурного проектирования, обогащающие соответствую-

щие теорию и практику.  

Проблематику проектной социально-культурной урбанистики ак-

тивно разрабатывает немецкий исследователь из Бранденбургского уни-

верситета М. Рипп [2]. Ученый рассматривает в качестве наиболее ус-

пешных три европейских проекта, основанные на использовании куль-

турного наследия в качестве базы устойчивого развития города. 
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Проект HerO (Наследие как возможность) был направлен на разра-

ботку планов управления культурным наследием как инструментом го-

родского развития для девяти европейских исторических городов (Ре-

генсбург, Грац, Пуатье, Ливерпуль, Валетта, Неаполь, Люблин, Сиги-

шоара, Вильнюс). В основу этого проекта были положены следующие 

принципы. 

1. Культурное наследие как приоритет финансирования и инвести-

ций для муниципальных и региональных органов управления. 

2. Реализация комплексного подхода, направленного на объедине-

ние всех заинтересованных в проекте сторон и преодоление отраслевых 

и ведомственных барьеров. 

3. Вовлечение в проектную деятельность максимального количест-

ва жителей и пользователей, организация взаимодействия всех заинтере-

сованных субъектов. 

Второй проект – модель Халланда, в котором механизмы региональ-

ного рынка труда были интегрированы с местным культурным наследи-

ем, что создало возможности для обучения безработных, а также разра-

ботки технологий планирования устойчивого развития городов на осно-

ве вторичного адаптивного использования исторических зданий. 

Третий проект – COMUS (Городское развитие на уровне общин) – 

был реализован для ряда средних и малых городов Восточной Европы. 

Проектам удалось реально достичь повышения качества жизни ме-

стных сообществ. Участие в проектах способствовало преодолению 

стрессов, укреплению чувства гордости; формированию коллективного 

чувства общности, принадлежности, порядка, равновесия, стабильности 

и чувства места.  

Достигнутые этими проектами результаты послужили основой для 

разработки Европейским фондом регионального развития проекта 

KAIRÓS (Наследие как возрождение городов, 2019–2022), основанного 

на пяти принципах: 

1) управление (создание нормативно-правовых рамок для широкого 

участия населения в изучении культурного наследия средних и малых 

городов и поселков); 

2) пространство (разработка конкретных градостроительных реше-

ний для исторических кварталов, повышающих их материальную и ду-

ховную ценность, способствующих адаптивному многофункционально-

му повторному использованию городского наследия; 

3) экономика (предпринимательские стартапы, бизнес-модели и 

технологии, связанные с повышением ценности наследия, развитием и 

возрождением исторических городов; 
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4) привлекательность (переосмысление городского культурного на-

следия в контексте формирования местной идентичности до устойчивого 

управления развитием города); 

5) социальная сплоченность (разрешение проблемы доступности и 

инклюзивности городских исторических кварталов). 

Такая структура проекта отличается системным отношением к го-

родскому культурному наследию, а также разработке на этой основе 

планов возрождения городов. 

Социально-культурное проектирование в малых населенных пунк-

тах Великобритании стало предметом обобщения исследователей из 

университета Восточной Англии и Кембриджского университета Э. Па-

вера и К. Смит. Проект основывается на идее «терапевтического ланд-

шафта», характеризующей процесс физического и психологического ис-

целения в определенных локациях. Ученые обращают внимание на то, 

что местные экокультурные и культурно-исторические досуговые общ-

ности организуют инициативную деятельность по сбережению культур-

ного пространства, его ценностей и структурных элементов. Положи-

тельный эффект проектирования был связан с расширением опыта твор-

ческой деятельности, чувства привязанности принадлежности к месту, 

вовлеченности и социального благополучия. В исследовании подняты 

проблемы продвижения программ активного долголетия и укрепления 

общественного благополучия через оздоровительные (терапевтические) 

пространства, эффекты и мероприятия [3]. 

Заслуживает внимания исследование, осуществленное в историче-

ской области Ирпиния (провинции Кампанья, Италия) К. Фабрикатти,  

Л. Бойснин и М. Цитони [4]. 

Исследование предполагало теоретическое обоснование критериев и 

показателей устойчивого развития, основанного на культурном насле-

дии, а также проведение анкетного опроса жителей региона. Исследова-

ние сопровождало реализацию фестивального проекта, основанного на 

местных историко-культурных традициях.  

Важнейшими критериями и показателями устойчивого развития ис-

торических населенных пунктов являются: 

1) знания, умения и навыки (совершенствование и интеграция ком-

петенций, разработка образовательных и просветительных мероприя-

тий); 

2) сетевые сообщества (создание или укрепление связей между раз-

личными участниками, развитие культурных сообществ); 

3) интеграция «люди-место» (формирование чувства привязанно-

сти, принадлежности, разработка мероприятий по охране культурного 

наследия, вторичная (постоянная или временная) эксплуатация неис-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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пользуемых или пустующих помещений, разработка мер по управлению 

общественным имуществом и сохранению культурному наследия твор-

ческими и инновационными методами); 

4) инфраструктура сообщества (обеспечение доступности, расши-

рение количества и ассортимента социального и туристического обслу-

живания, развитие социально-культурной и экологической инфраструк-

туры территории); 

5) разнообразная и инновационная экономика (выстраивание ди-

версифицированной динамичной в соответствии с потребностями рынка 

экономики, создание инновационных рабочих мест; стимулирование ак-

тивности населения); 

6) заинтересованное управление (подлинное участие в управлении 

всех заинтересованных сторон – представителей частного, государст-

венного и общественного секторов, реализация демократической соци-

ально-экономической модели, основанной на уважении человеческого 

достоинства и разнообразии, разработка на этой основе совместного 

подхода к организации мероприятий). 

Результаты опроса 500 респондентов показали позитивное влияние 

социально-культурных проектов на повышение устойчивости сообщест-

ва в Ирпинии. Сообщество приобрело краеведческие знания. Благодаря 

участию в проектах жители обнаружили, что культурное наследие может 

быть источником создания новых и творческих возможностей для тру-

доустройства и возрождения исторических территорий. После фестиваля 

возрос интерес к проведению мероприятий, направленных на сохране-

ние культурного наследия и экономические инновации. Исследователя-

ми был сделан вывод, что стимулирование в ходе реализации проекта 

активной и ответственной роли жителей способствовало устойчивому 

развитию сообщества, снижению физической и социальной уязвимости 

территории.  

Немало социально-культурных проектов основывается на механиз-

мах джентрификаци и реконструкции и реанимации пришедших в упа-

док городских кварталов путем благоустройства и последующего при-

влечения в них более состоятельных жителей. При этом меняются среда, 

образ жизни, культурный облик локаций; местная недвижимость доро-

жает, растет объем собираемых налогов. Как только населенный пункт 

начинает деградировать, прежде всего, начинает разрушаться историче-

ское архитектурное наследие – как правило, пустые и брошенные зда-

ния. Напротив, при джентрификации уникальная архитектура старинных 

зданий приобретает особую ценность и специально сохраняется. Тем 

самым джентрификация восстанавливает локальное пространство, рес-

таврирует исторические здания, повышает привлекательность преобра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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зуемого района. Создается возможность для возрождения и социокуль-

турной анимации самобытного материального и нематериального куль-

турного наследия.  

Подобный проект был осуществлен в Старом квартале города Ма-

лакка (Малайзия), включенного в список объектов Всемирного наследия, 

хорошо известным у местных жителей и туристов как деловой район, 

предлагающий широкий ассортимент товаров и услуг [5]. Осуществле-

ние проекта сопровождалось комплексным изучением потребностей го-

родского развития и перспектив туристического сервиса. В частности, 

было проведено масштабное социологическое исследование среди вла-

дельцев недвижимости, предпринимателей, торговцев и ремесленников. 

Почти 82 % респондентов согласились с тем, что район претерпел пре-

образования, которые негативно повлияли на местную идентичность. 

Тем самым неконтролируемая джентрификация может ослабить имидж 

и самобытность района, что приводит к маргинализации, изоляции и от-

чуждению местного сообщества от родного места. Следовательно, мест-

ное сообщество должно быть непосредственно вовлечено в определение 

будущего направления развития зоны городского культурного наследия. 

Словацкий исследователь А. Битушикова исследовала проект 

трансформации коммерческого рынка в городской фестиваль – ярмарку 

Радвань в городе Банска-Бистрица в Центральной Словакии и рассмат-

ривала городские события и мероприятия как важную часть стратегии 

возрождения и развития городов во многих европейских странах [6]. 

Ярмарку в Радвани можно считать местным фестивалем национальной 

культуры, основанным на региональных фольклорных традициях. Ау-

тентичность и уникальность события становятся факторами формирова-

ния местной идентичности и чувства привязанности. Фестиваль помог 

городу укрепить свои маркетинговые и брендинговые стратегии, муни-

ципалитет стремится привлечь в город все больше посетителей и тури-

стов. Вместе с тем ученый констатирует удорожание и недоступность 

многих сервисов для рядовых горожан, рост популизма, нетерпимости, 

расизма, антисемитизма, экстремизма и даже фашизма.  

Тем самым, в представленных социально-культурных проектах реа-

лизована концепция так называемой партисипативной инклюзивной до-

суговой деятельности, предполагающей соуправление, совместное твор-

чество, совместное проектирование с участием всех заинтересованных 

сторон (местных жителей, администрации, предпринимателей, добро-

вольческих объединений и т. д.) в ситуации диалога. Такой подход к со-

циально-культурному проектированию делает городское пространство 

более рефлексивным и отзывчивым (эмпатичным), способствует устой-

чивому развитию и социальным инновациям [7]. Основными принципа-
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ми реорганизации общественного пространства при сохранении местной 

идентичности становятся комплексность, универсальность (многофунк-

циональность) и синергия. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, по результатам исследования: 

 детализировано проблемное поле современной социокультурной 

урбанистики, характеризующееся разработкой исследовательских и со-

циокультурных проектов, ориентированных на развитие городских со-

циально-культурных сообществ, создание интересного городского про-

странства, комфортной городской среды, способствующих устойчивому 

развитию территории; 

 систематизированы подходы, сложившиеся в зарубежной прак-

тике проектных решений в сфере социокультурной урбанистики между-

народного, регионального и локального масштаба, предполагающие со-

хранение и рациональное использование объектов культурного насле-

дия, формирования у населения активной жизненной позиции и чувства 

сопричастности; 

 уточнены методологические особенности проектирования в сфе-

ре социокультурной урбанистики, связанные с созданием нормативно-

правовых предпосылок для широкого участия населения в изучении 

культурного наследия средних и малых городов и поселков, разработкой 

конкретных градостроительных решений, способствующих адаптивному 

многофункциональному повторному использованию городского насле-

дия, продвижением бизнес-моделей и технологий, направленных на по-

вышение ценности наследия, развитие и возрождение исторических го-

родов, переосмыслением городского культурного наследия в контексте 

формирования местной идентичности и социальной сплоченности целе-

вой аудитории. 
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