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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для современного общества проблема 
взаимодействия человека и города, а также влияния культурного пространства города 
на городскую идентичность. С позиций субъектного подхода категория «культурное 
пространство города» рассматривается как смысловая сфера, воплощенная в городском 
ландшафте. Цель статьи — теоретическое обоснование и эмпирическое исследование 
влияния культурного пространства города на локальную идентичность респондентов. 
Для исследования городской идентичности использован «Опросник идентичности с го-
родом» (С. А. Литвина, О. И. Муравьева) в авторской модификации. Для исследования го-
родского культурного пространства был разработан авторский опросник, выявляющий 
следующие факторы влияние городского культурного пространства: рекреационный 
эффект, эффект позитивной эмоциональной причастности, креативный эффект. Анкета 
для анализа основных тенденций и ценностных доминант художественного простран-
ства г. Краснодара была составлена на основе материалов интервью с искусствоведами, 
культурологами, работниками культуры. Эмпирическая база исследования: 354 респон-
дента, постоянно проживающие в г. Краснодаре. Изучение особенностей городской 
идентичности методом анализа среднего показало достаточно высокий уровень выра-
женности всех аспектов городской идентичности в исследуемых группах, значимых раз-
личий в двух возрастных группах не выявлено. Наиболее значимым фактором влияния 
на все аспекты городской идентичности в обеих группах является чувство гордости 
за свой город и своих земляков. Рекреационный эффект оказался значимым фактором 
влияния на городскую идентичность в старшей возрастной группе, в младшей он по-
влияет только на эмоциональную привязанность к городу и оценку личного вклада в его 
развитие. Влияние креативного эффекта в исследуемых группах оказалось незначи-
мым. В качестве основных визуальных доминант городского пространства в исследуе-
мых группах результаты исследования показали чувство гордости при виде городской 
скульптуры, а также рекреационный эффект от прогулки по центральной части города, 
паркам и зеленым зонам Краснодара. Установлены межпоколенные различия в эффекте 
влияния определенных объектов городского культурного пространства: для старшего 
поколения значимым фактором оказалось эмоциональное впечатление от креативной 
наружной рекламы, причудливых деревьев и оригинальных цветочных композиций, 
а также возможности принимать участие в городских культурных акциях; негативным 
фактором — впечатление от арт-объектов и современной городской скульптуры Красно-

 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда и Кубанско-
го научного фонда (проект №22-28-20292 «Произведения изобразительного искусства в городском 
пространстве культуры как фактор формирования локальной идентичности»).
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дара. В результате анализа авторской анкеты определены две основные тенденции вос-
приятия культурного пространства Краснодара, соответствующие возрастным группам: 
традиционная (стремление сохранить исторический облик Краснодара, его особенно-
сти, но сделать удобней для жителей) и инновационная (стремление изменить город 
в соответствии с последними урбанистскими тенденциями, сделав его современным 
и функциональным).
Ключевые слова: городское пространство, культурное пространство города, визуальный 
аспект городской среды, субъектный подход, городская идентичность.

Поскольку в современном мире подавляющая часть населения живет в городах, 
социальная психология города и городских жителей стала актуальным и востребо-
ванным направлением исследований в зарубежной и отечественной психологии. 
Привлекательность жизни в большом городе связана с теми возможностями, кото-
рые он предоставляет своим жителям для трудоустройства, получения образования, 
профессиональной самореализации, удовлетворения культурных потребностей 
горожан. Однако именно культурное пространство современного города, во многом 
определяющее повседневную жизнь городского сообщества, на сегодняшний день 
остается малоизученным социально- психологическим феноменом.

Краткий анализ основных исследований проблемы
К настоящему времени можно говорить о нескольких направлениях социально- 

психологического исследования города (Дробышева, Журавлёв, 2016; и др.). Пре-
жде всего, это работы, связанные с изучением восприятия города, его предметно- 
пространственной, пространственно- временной и социальной среды. Результаты 
исследований в данной сфере раскрывают специфику социальных представлений 
о городе и городской среде, «ментальных карт» города в обыденном сознании жителей 
разных городов (M. L. Rouquette, E. Sautkina и др.). Основной акцент в данных иссле-
дованиях делается на различиях в содержании, структуре, факторах и механизмах 
ментальных репрезентаций представителей разных социальных групп горожан.

Второе направление исследований города как социально- психологического 
феномена составляют работы, в которых образ города выступает фактором соци-
альной идентичности жителей, соблюдения ими социальных норм поведения, 
реализации базовых ценностей, разных видов благополучия, адаптации конкрет-
ных групп населения, их представлений о будущем, особенностей политических 
или экономических представлений и т. п. (Дробышева, Журавлёв, 2016; и др.). 
Городская идентичность рассматривается в качестве ресурса жизнедеятельности 
горожан (Т. В. Дробышева), как фактор влияния на модальность образа города, 
на представления о психологическом благополучии жителей (Покатиловская, 
2019), на регулирование отношений к другим людям (приезжим из других горо-
дов, иностранцам, коренным жителям, туристам) (Belanche, 2017), реализацию 
ценностного ресурса, построение образа будущего (Муравьева и др., 2017), выбор 
стратегий территориального поведения (LalliM, 1992.), вовлеченности в городской 
дискурс (И. А. Зачесова).

Зарубежные исследования городской идентичности имеют несколько векторов 
развития (Озерина, Тимофеева, 2019). Первое направление основано на понимании 
городской идентичности как внутриличностного конструкта, предметом исследо-
вания является сочетание социальных и культурных характеристик проживающего 
на данной территории сообщества («community identity»), осмысление идентич-
ности происходит через переживание принадлежности личности определенному 
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сообществу, привязанности к городу (Yang, Ziqiang, 2016; Heath, Rabinovich, Barreto 
2017). Другой вектор исследований рассматривает городскую идентичность вка-
честве внешней характеристики городского пространства, его уникального содер-
жания («place identity»), идентичность описывается через особенности ландшафта 
и архитектуры, общественных мест и их символического значения (Jones, Svejenova 
2017; Lindberg et al. 2019).

Несмотря на активно развивающееся направление социально- психологического 
исследования города в рамках разных научных подходов, культурное пространство 
города практически не рассматривается в современных исследованиях. Соответ-
ственно, возникает необходимость исследования идентификационного потенциала 
художественного пространства современного динамично развивающегося города.

Нашей целью исследования является теоретическое обоснование и эмпирическое 
исследование влияния культурного пространства города на локальную идентич-
ность респондентов.

Задачи исследования:
— теоретическое обоснование категории «культурное пространство города» 

с позиций субъектного подхода;
— выявление влияния восприятия городского культурного пространства на осо-

бенности локальной идентичности представителей двух поколений горожан;
— изучение основных тенденций восприятия художественного пространства 

городской культуры на основе интерпретации данных опроса двух поколений 
краснодарцев.

Рассматривая взаимовлияние личности и среды с позиции субъектно- бытийного 
подхода, мы исходим из положения, что личностное бытие — результат того отно-
шения, в которое вступает с объективной сущностью бытия конкретный человек: 
«Бытие человека — это реальность, отнесенная к характеристикам субъекта, то есть 
реальность, выступающая следствием этих характеристик» (Знаков, Рябикина, 2017, 
с. 246). Исследования с позиции субъектно- бытийного подхода рассматривают, 
как человек опредмечивает замысел, как создает реальность своего бытия, как сам 
изменяется в этом процессе, сталкиваясь с сопротивлением среды.

Бытие личности представлено многими бытийными пространствами, в которых 
она себя реализует (Аполлонов, 2017). Одним из значимых бытийных пространств 
личности является его жизненное пространство в условиях определенного насе-
ленного пункта, где происходит каждодневная реализация его потребностей, фор-
мирование жизненных целей и личностных смыслов. В рамках данного подхода 
бытийное пространство человека может быть субъективно- персонализированным 
(предметно- пространственная по своим объективным характеристикам среда не из-
меняется, но субъект, рассматривающий эту среду как «свою», осваивает её в каче-
стве личностного бытийного пространства) и объективно- персонализированным 
(пространство в контексте деятельности человека изменяется и по внешним при-
знакам). Город, в котором проживает человек, является, прежде всего, субъективно- 
персонализированным пространством личности: человек чувствует эмоциональную 
связь с территорией проживания, ее географическими и историческими особенно-
стями, с городским сообществом. Однако следующим шагом в освоении города как 
бытийного пространства личности становится формирование мотивации влиять 
на городское пространство, изменять его, делая более комфортным, экологичным, 
эстетичным, т. е. объективно- персонализированным бытийным пространством.
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Одним из фундаментальных онтологических оснований человека является его 
укоренённость в пространстве культуры. Поэтому городская идентичность пред-
ставляет собой не только факт проживания человека в городе, но и его принад-
лежность к городу как пространству культуры. Пространством культуры является 
не всякая искусственная среда, а лишь та, которая несёт в себе ценность челове-
ческого бытия как в повседневном его жизненном мире, так и в возвышенном, 
сакральном регистре его существования. Следовательно, культурное пространство 
города представляет собой символическую реальность, в которой как город в целом, 
так и наполняющие городское пространство объекты и выстроенные отношения 
между ними воплощают и несут в себе ценности и смыслы человеческого бытия, 
его идейное содержание.

Таким образом, в рамках субъектного подхода пространство культуры города 
можно рассматривать как многомерное образование, основание которого составляет 
культурный ландшафт города: географическое место и наполняющие это место 
артефакты, воплощаю и несу в себе смыслы и ценности человеческого бытия. 
В этом субстрате укоренена субъектность человека, формируется привычный 
и самоочевидный уровень его жизненного мира. Но собственно культурность этого 
ландшафта связана с активностью субъекта, процедурами осмысления, экзегезы 
его идейного содержания в контексте повседневных практик, жизненных проектов 
и духовного роста.

Организация и методы исследования
В качестве метода исследования городской идентичности использован «Опросник 

идентичности с городом» (С. А. Литвина, О. И. Муравьева) в авторской модификации 
(Тучина, Аполлонов, 2021). Для исследования городского культурного пространства 
был разработан авторский опросник, выявляющий следующие факторы влияния 
городского культурного пространства: рекреационный эффект (положительные 
эмоции, повышение настроения), эффект позитивной эмоциональной причастности 
(чувство гордости за земляков), креативный эффект (вдохновение, творческий заряд) 
(Тучина, Аполлонов, 2021). Анкета для анализа основных тенденций и ценностных 
доминант художественного пространства г. Краснодара была составлена на основе 
материалов интервью с искусствоведами, культурологами, работниками культуры.

Методы обработки данных: статистический пакет SPSS 26.0; многомерный дис-
персионный анализ (MANOVA); контент- анализ; регрессионный анализ.

Эмпирическая база исследования: 354 респондента, постоянно проживающие 
в г. Краснодаре (табл. 1).

Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследования на основе методики «Опросник идентичности 

с городом» в авторской модификации были сформированы шкалы опросника город-
ской идентичности. Все шкалы опросника имели высокие показатели пригодности 
на выборке из 125 респондентов (Тучина, 2022). Опросник включал исследование 
следующих аспектов городской идентичности: эмоциональная привязанность 
к городу; оценка уникальности города, городской среды и городского сообщества; 
планирование будущего, связанного с городом (профессионального, личного, 
будущего детей), оценка личного вклада в развитие города (намерения и поступки, 
способствующие развитию города).
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Изучение особенностей городской идентичности методом анализа среднего 
показало достаточно высокий уровень выраженности всех аспектов городской 
идентичности в исследуемых группах (рис. 1). Значимых различий в двух возраст-
ных группах не выявлено.

Полученные результаты противоречат ряду исследований, где было показано, 
что старшая возрастная группа демонстрирует более высокие показатели город-
ской идентичности (Belanche, 2017). Это может быть как проявление национальной 
и региональной специфики, так и следствие фактора большого города, делающего 
его привлекательным для молодежи.

На следующем этапе было проведено исследование выраженности городской 
идентичности и отношение к городскому культурному пространству в группах 
респондентов младшего и старшего поколений, постоянно проживающих в г. Крас-
нодаре. На основе результатов исследований визуального городского пространства 
были сформированы шкалы опросника, которые продемонстрировали высокие 
показатели пригодности на выборке из 125 респондентов (табл. 2).

Таблица 1. Гендерные и возрастные характеристики выборки
Table 1. Sample Characteristics: Gender and Age

Возрастные 
группы

Кол-во  
N = 354

Возрастные характеристики Пол

M Min. — Max. SD Муж. (N,%) Жен. (N,%)

Младшее 
поколение 237 20,1 17–23 1,7 87 (36) 150 (64)

Старшее 
поколение 117 40,5 25–60 13 44 (37) 73 (63)

Примечание: N — общий объем выборки; M — среднее значение; Min. — минимальный воз-
раст; Max. — максимальный возраст; SD — стандартное отклонение.
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в развитие города

младшая возрастная группа старшая возрастная группа

Рисунок 1. Результаты исследования выраженности городской идентичности старшего 
и младшего поколения краснодарцев

Figure 1. Expression of urban identity among the older and younger generations of residents 
in Krasnodar
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Результаты регрессионного анализа выявили, что влияние визуального куль-
турного пространства города в исследуемых возрастных группах демонстрирует 
больше сходств, чем различий (табл. 3).

Наиболее значимым фактором влияния на все аспекты городской идентич-
ности в обеих группах является чувство гордости за свой город и своих земляков. 
Рекреационный эффект оказался значимым фактором влияния на городскую 
идентичность в старшей возрастной группе, в младшей он влияет только на эмо-
циональную привязанность к городу и оценку личного вклада в развитие города. 
Влияние креативного эффекта в исследуемых группах оказалось незначимым.

Однако сходство влияния в данных группах факторов, сформированных на основе 
определенной эмоциональной реакции, не отвечает на вопрос, какие объекты куль-
турного пространства оказывают воздействие на респондентов разных поколений. 
Для ответа на данный вопрос мы провели регрессионный анализ (использовалась 
регрессия методом обратных шагов) взаимосвязи впечатления от определенных 
объектов визуального культурного пространства и выраженности городской иден-
тичности в группах молодого и старшего поколения краснодарцев.

Как показали результаты исследования, в младшей возрастной группе для формиро-
вания всех аспектов городской идентичности Краснодара значимым фактором явля-
ется чувство гордости при виде городской скульптуры. Предикторами эмоциональной 
привязанности к городу, оценки его уникальности и планирования своего будущего 
в этом городе выступают положительные эмоции, которые получают респонденты 
от прогулки по центральной части города, паркам и зеленым зонам Краснодара.

Именно креативно оформленные зеленые зоны, по мнению респондентов, опре-
деляют уникальность города. Формирование мотивации участия в жизни города 
определено участием молодежи в городских культурных акциях (Тучина, 2022).

В старшей возрастной группе наблюдается более сложная картина влияния вос-
приятия культурного пространства на городскую идентичность (табл. 4).

Значимым фактором формирования всех аспектов городской идентичности 
является рекреационный эффект от прогулок по скверам, паркам и зелёным зонам 

Таблица 2. Используемые шкалы и показатели их пригодности
Table 2. Scales Used and Indicators of Their Suitability

Шкалы опросника, 
выявляющего факторы 
влияния визуального 

культурного пространства

Примеры вопросов Кол-во 
вопросов α

Рекреационный эффект

Для повышения настроения, 
положительных эмоций 

я предпочитаю прогулки по скверам, 
паркам и зелёным зонам города

6 0,827

Эффект позитивной 
эмоциональной 
причастности

Я чувствую гордость за свой город 
и земляков, когда рассматриваю 

городскую скульптуру
6 0,906

Креативный эффект

Я вдохновляюсь, получаю творческий 
заряд, когда вижу причудливые 

деревья, оригинальные цветочные 
композиции на городских улицах

7 0,865
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города, а также положительные эмоции от участия в городских культурных акциях. 
А вот эмоциональная реакция на арт-сувениры и изделия народных промыслов 
имеет отрицательное влияние на идентичность с городом.

Способствуют усилению всех аспектов городской идентичности чувство гордости 
от созерцания архитектурного ансамбля центральной части города и парковых 
зон, монументальной скульптуры, креативной рекламы.

Креативный эффект городского пространства проявляется во влиянии на городскую 
идентичность восприятия памятников и монументов, организации ландшафтных 
зон (влияет на планирование будущего), а также посещение музеев и выставок (лич-
ный вклад в развитие города). При этом восприятие арт-объектов и современной 
городской скульптуры обнаружило негативное влияние на городскую идентичность.

Таблица 3. Регрессионная модель детерминации городской идентичности двух поколе-
ний жителей Краснодара
Table 3. Regression model for determining urban identity of two generations of Krasnodar residents

Факторы влияния визуального 
культурного пространства города

Младшее поколение Старшее поколение
β р β р

Эмоциональная привязанность к городу

F = 62,34, p<0,000, R2 = 0, 37 F = 22,00, p<0,000, R2 = 0,41
Рекреационный эффект 0,166 0,018 0,299 0,018

Эффект позитивной эмоциональной 
причастности 0,591 0,000 0,543 0,000

Креативный эффект –0,126 0,124 –0,112 0,522
Оценка уникальности города

F = 56,343, p<0,000, R2 = 0, 41 F = 27,32, p<0,000, R2 = 0,46
Рекреационный эффект 0,127 0,060 0,286 0,018

Эффект позитивной эмоциональной 
причастности 0,543 0,000 0,493 0,000

Креативный эффект 0,013 0,865 0,001 0,996
Планирование будущего, связанного с городом

F = 56,13, p<0,000, R2 = 0, 31 F = 34,28, p<0,000, R2 = 0,40
Рекреационный эффект 0,123 0,091 0,278 0,032

Эффект позитивной эмоциональной 
причастности 0,506 0,000 0,543 0,000

Креативный эффект –0,031 0,713 -0,117 0,513
Оценка личного вклада в развитие города

F = 56,13, p<0,000, R2 = 0, 34 F = 32,12, p<0,000, R2 = 0,41
Рекреационный эффект 0,305 0,000 0,346 0,007

Эффект позитивной эмоциональной 
причастности 0,273 0,000 0,225 0,107

Креативный эффект 0,072 0,390 0,164 0,350

Примечание: β — коэффициент регрессии; R2 — коэффициент детерминации; p — уровень 
значимости, F — критерий Фишера (оценка значимости модели регрессии в целом).
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Таблица 4. Интегративная регрессионная модель детерминации городской идентичности 
старшего поколения жителей Краснодара
Table 4. Integrative regression model for determining urban identity among older residents 
of Krasnodar

Детерминанты городской идентичности β р

1 2 3

Эмоциональная привязанность к городу

Для повышения настроения, положительных эмоций я предпочитаю 
прогулки по скверам, паркам и зелёным зонам города 0,218 0,006

Для повышения настроения, положительных эмоций я предпочитаю 
разглядывать арт-сувениры, изделия народных промыслов –0,179 0,045

Для повышения настроения, положительных эмоций я предпочитаю 
принимать участие в культурных акциях (Ночь музеев и т. п.) 0,178 0,038

Я чувствую гордость за свой город и земляков, когда вижу красоту 
городских улиц и парков Краснодара 0,280 0,002

Я чувствую гордость за свой город и земляков, когда вижу монументы, 
памятники, мемориальные доски 0,261 0,008

Я чувствую гордость за свой город и земляков, когда замечаю 
креативную наружную рекламу на улицах города 0,175 0,037

Я вдохновляюсь, получаю творческий заряд, когда рассматриваю 
памятники и монументы 0,308 0,001

Я вдохновляюсь, получаю творческий заряд, когда разглядываю арт-
объекты и современную скульптуру –0,592 0,000

F = 18,48, p<0,000, R2 = 0,54

Оценка уникальности города

Для повышения настроения, положительных эмоций я предпочитаю 
прогулки по центральной части города 0,250 0,001

Для повышения настроения, положительных эмоций я предпочитаю 
прогулки по скверам, паркам и зелёным зонам города 0,158 0,027

Для повышения настроения, положительных эмоций я предпочитаю 
разглядывать арт-сувениры, изделия народных промыслов –0,241 0,007

Для повышения настроения, положительных эмоций я предпочитаю 
принимать участие в культурных акциях (Ночь музеев и т. п.) 0,328 0,000

Я чувствую гордость за свой город и земляков, когда вижу монументы, 
памятники, мемориальные доски 0,422 0,000

Я чувствую гордость за свой город и земляков, когда замечаю 
креативную наружную рекламу на улицах города 0,204 0,008

Я вдохновляюсь, получаю творческий заряд, когда рассматриваю 
памятники и монументы 0,281 0,001

Я вдохновляюсь, получаю творческий заряд, когда разглядываю арт-
объекты и современную скульптуру –0,296 0,001

F = 23,7, p<0,000, R2 = 0,43
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Таким образом, представители старшего поколения краснодарцев считают совре-
менную скульптуру и арт-объекты Краснодара не соответствующими сложившемуся 
образу города, искажающими его облик.

Соответственно, можно говорить о наличии основных выделенных нами фак-
торов влияния культурного пространства на городскую идентичность жителей 
(рекреционный, позитивной эмоциональной причастности креативный). К основ-
ным визуальным доминантам городского пространства можно отнести чувство 
гордости при виде городской скульптуры, а также рекреационный эффект от про-
гулки по центральной части города, а также паркам и зеленым зонам Краснодара.

Детерминанты городской идентичности β р

1 2 3

Планирование будущего, связанного с городом

Для повышения настроения, положительных эмоций я предпочитаю 
прогулки по центральной части города 0,175 0,026

Для повышения настроения, положительных эмоций я предпочитаю 
прогулки по скверам, паркам и зелёным зонам города 0,201 0,020

Я чувствую гордость за свой город и земляков, когда вижу красоту 
городских улиц и парков Краснодара –0,224 0,027

Я чувствую гордость за свой город и земляков, когда рассматриваю 
городскую скульптуру 0,329 0,007

Я чувствую гордость за свой город и земляков, когда рассматриваю 
арт-объекты Краснодара, креативную рекламу 0,457 0,000

Я вдохновляюсь, получаю творческий заряд, когда вижу причудливые 
деревья, оригинальные цветочные композиции на городских улицах 0,180 0,034

Я вдохновляюсь, получаю творческий заряд, когда разглядываю арт-
объекты и современную скульптуру –0,385 0,000

F = 19,04, p<0,000, R2 = 0,56

Оценка личного вклада в развитие города

Для повышения настроения, положительных эмоций я предпочитаю 
прогулки по скверам, паркам и зелёным зонам города 0,245 0,001

Для повышения настроения, положительных эмоций я предпочитаю 
принимать участие в культурных акциях (Ночь музеев и т. п.) 0,183 0,045

Я чувствую гордость за свой город и земляков, когда рассматриваю 
городскую скульптуру 0,402 0,001

Я вдохновляюсь, получаю творческий заряд, когда разглядываю арт-
объекты и современную скульптуру –0,306 0,001

Я вдохновляюсь, получаю творческий заряд, когда посещаю выставки 
и музеи города 0,216 0,021

F = 20,13, p<0,000, R2 = 0,49

Примечание: β — коэффициент регрессии; R2 — коэффициент детерминации; p — уровень 
значимости, F — критерий Фишера (оценка значимости модели регрессии в целом).
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Вместе с тем были выявлены и межпоколенные различия в эффекте влияния опре-
деленных объектов городского культурного пространства: для старшего поколения 
значимым фактором оказалось эмоциональное впечатление от креативной наружной 
рекламы, причудливых деревьев и оригинальных цветочных композиций, возмож-
ности принимать участие в городских культурных акциях; негативным фактором — 
впечатление от арт-объектов и современной городской скульптуры Краснодара.

На следующем этапе были проанализированы результаты опроса исследуемых 
групп респондентов и выявлены основные тенденции восприятия художествен-
ного пространства Краснодара. Авторская анкета включала ряд вопросов, в рамках 
данной статьи мы рассмотрим результаты ответов респондентов на следующие 
вопросы:
• В чем заключается уникальность, неповторимость облика города Краснодара, 

его отличие от других городов?
• Какие объекты городского культурного пространства, по Вашему мнению, могут 

улучшить облик Краснодара?
Результаты опроса были обработаны методом контент- анализа.
Как показали результаты исследования, существуют заметные межпоколенные 

различия в оценке уникальности городского пространства жителями Краснодара. 
25% респондентов младшей возрастной группы не видят уникальности города, 
считая, что «Краснодар — обычный быстро разрастающийся мегаполис со всеми 
соответствующими проблемами»; среди старшей возрастной группы только 4% 
придерживаются такого же мнения. Старшее поколение видит уникальность города 
в контрастности его культурной среды, временной и стилистической (35% респон-
дентов): «Совмещение городской и деревенской культуры», «Резкие контрасты 
между зданиями. Неуловимое очарование торчащих в частном секторе новостроек», 
«Сочетание остатков культуры черноморских казаков с фрагментами русской город-
ской культуры второй половины XIX — начала XX в. и общесоветскими культурными 
наслоениями, ортогональная планировка центра и ее сочетание с разностильным 
архитектурным наполнением». Молодежь Краснодара в качестве объекта, опре-
деляющего оригинальность городского культурного пространства, рассматривает 
парк «Краснодар» (12% респондентов). При этом обе исследуемые группы выделяют 
в качестве особенностей Краснодара благоприятный климат, влияющий на визу-
альное восприятие города (теплый, солнечный, синее небо) (15% старшей возраст-
ной группы и 17% младшей), а также обилие зеленых насаждений (23% старшей 
группы и 25% младшей): «Богатый естественно- ландшафтный контекст; красивый 
ландшафтный дизайн и клумбы, обилие декоративных и фруктовых деревьев».

Представление респондентов о том, как улучшить визуальный образ города, также 
значимо различается в возрастных группах. 16% молодых респондентов считают, 
что облик Краснодара не нуждается в значительных улучшениях, достаточно сделать 
дорожные развязки и ликвидировать аварийные здания; среди старшей группы так 
считают всего 4%. Старшее поколение полагает, что Краснодару необходимы рено-
вация заброшенных исторических зданий, реставрация зданий начала XX в., имею-
щих культурную ценность, снос пристроек к историческим зданиям (18%), а также 
изменение архитектурного облика центра, придание стилистического единства 
центру в духе исторической архитектуры (12%): «…нужно реставрировать памятники 
архитектуры (мельница и т. д.) и устраивать там арт-пространства по типу Новой Гол-
ландии». Молодежь значительно чаще по сравнению со старшим поколением говорит 
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о том, что в городском культурном пространстве нужны новые арт-пространства 
для молодежи (12 и 4%), современные выставки и галереи (14 и 2%), современная 
скульптура (5 и 1,2%), стрит-арт, красивые граффити на торцах зданий (7 и 1,8%).

Таким образом, можно говорить о двух основных тенденциях восприятия культур-
ного пространства Краснодара. Первая (традиционная, консервативная) свой ственна 
в основном старшему поколению, она заключается в стремлении сохранить облик 
Краснодара, восстановить или воссоздать «старый город» с его эклектичностью, 
сохранив его особенности, но сделав удобней для жителей. Вторая тенденция 
присуща в основном представителям младшего поколения, которые рассматри-
вают Краснодар как типичный мегаполис с теплым климатом, который нужно 
изменить в соответствии с последними тенденциями, сделав его современным 
и функциональным.

Результаты проведенного исследования во многом согласуются с зарубежными 
и отечественными исследованиями городского пространства: подтверждена ре-
креационная роль таких объектов, как зеленые городские ландшафты (Franek et al., 
2019; Whiteetal., 2010), историко- культурные городские архитектурные ансамбли 
(Galindo, Hidalgo, 2005), композиционная сложность и малая этажность застройки 
(Lindal, Hartig, 2013; Шмелина, 2016). Положение о том, что чувство гордости за свою 
малую родину и ее представителей является предиктором городской идентичности 
(Belanche, Casaló, Flavián, 2017; Тучина, Аполлонов, 2021), также нашло подтвер-
ждение в нашем исследовании.

Дальнейший анализ результатов анкетирования предполагает исследование 
проблемы городского культурного пространства как способа удовлетворения 
базовых потребностей горожан.

Выводы
С позиций субъектного подхода категория «культурное пространство города» 

представляет собой смысловую сферу, которая воплощается в городском ландшафте. 
Поэтому неотъемлемой частью культурного пространства является горожанин как 
субъект осмысления идейного содержания города и его артефактов в контексте 
разнообразных жизненных практик.

Авторский опросник исследования городского культурного пространства послу-
жил инструментом выявления влияния следующих эффектов: рекреационного 
(положительные эмоции, повышение настроения), эффекта позитивной эмо-
циональной причастности (чувство гордости за земляков), креативного эффекта 
(вдохновение, творческий заряд).

Выявлен наиболее значимый фактор влияния на все аспекты городской идентич-
ности в обеих группах — чувство гордости за свой город и свои земляков. Рекреа-
ционный эффект оказался значимым фактором влияния на городскую идентич-
ность в старшей возрастной группе. Влияние креативного эффекта в исследуемых 
группах оказалось незначимым.

На основании результатов анализа авторской анкеты были определены две основ-
ные тенденции восприятия культурного пространства Краснодара, соответствующие 
возрастным группам: традиционная (стремление возродить исторический облик 
Краснодара, сохранив его особенности, но сделав удобней для жителей) и иннова-
ционная (стремление изменить город в соответствии с последними урбанистскими 
тенденциями, сделав его современным и функциональным).
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Abstract. The article discusses the relevant issue of the interaction between humans and cit-
ies in modern society, as well as the influence of the city’s cultural space on urban identi-
ty. According to the subjective approach, the category “cultural space of the city” is seen as 
a semantic sphere embodied in the urban landscape. The purpose of this article is to provide 
a theoretical basis and empirical research on the influence of the city’s cultural space on the lo-
cal identity of respondents. Research methods. The ‘City Identity Questionnaire’ (C. A. Litvin, 
O. I. Muravyova) was used to investigate urban identity. An author- designed questionnaire was 
developed to investigate the urban cultural space. The questionnaire identifies the follow-
ing factors that influence the urban cultural space: recreational effect, positive emotional in-
volvement effect, and creative effect. The questionnaire to analyze the main trends and value 
dominants of the art space of Krasnodar was compiled on the basis of interview materials with 
art historians, cultural historians, and cultural workers. Empirical basis of the study: 354 re-
spondents who permanently reside in Krasnodar. The analysis of urban identity characteristics 
using the mean method showed a high level of expression for all aspects of urban identity 
in the studied groups. No significant differences were found between the two age groups. The 
most important factor influencing all aspects of urban identity for both groups is feeling proud 
of their city and fellow citizens. The recreational effect was a significant factor influencing 
urban identity in the older age group. In the younger age group, it only affected emotional 
attachment to the city and the evaluation of personal contribution to its development. The 
influence of the creative effect in the studied groups was found to be insignificant. The study 
results showed that the main visual dominants of the urban space in the examined groups were 
the feeling of pride when seeing urban sculptures, as well as the recreational effect of walking 
in the central part of the city, parks, and green areas of Krasnodar. Inter-generational differ-
ences have been identified in the effect of certain objects in urban cultural spaces. For the old-
er generation, the emotional impression of creative outdoor advertising, whimsical trees and 
original floral compositions, as well as the opportunity to participate in urban cultural events, 
were significant factors. The negative factor was the impression of art objects and modern ur-
ban sculpture in Krasnodar. After analyzing the author’s questionnaire, two main tendencies 
in the perception of Krasnodar’s cultural space have been identified, corresponding to differ-
ent age groups: traditional (aiming to preserve Krasnodar’s historical appearance and char-
acteristics while making it more convenient for residents) and innovative (aiming to change 
the city in accordance with the latest urban trends, making it modern and functional).
Keywords: urban space, cultural space of the city, visual aspect of the urban environment, sub-
jective approach, urban identity.
DOI 10.31429/26190567-24-3-119-134
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