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Аннотация. В статье рассматривается понятие символического капитала города как производной локальной городской 
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Введение (Introduction)
Философская рефлексия культуры последних десятиле-

тий не обходит вниманием проблемы урбанизации и глоба-
лизации. Вопрос изучения символического капитала города, 
процессов его трансформации и накопления укладывается 
в эту исследовательскую парадигму. Урбанизация влияет на 
интенсификацию миграционных процессов, горожане стано-
вятся современными кочевниками, свободно меняя место 
жительства и перемещаясь из города в город. Следствием 
этого процесса становится разрушение символических свя-
зей между человеком и городом, что негативно сказывает-
ся на поддержании и сохранении локальной идентичности, 
а в итоге препятствует развитию и сохранению материаль-
ной культуры города.

Города, пытаясь противостоять этому тренду, соревну-
ются за привлечение инвестиционных потоков и квалифи-
цированной (талантливой) рабочей силы, стремятся скон-
струировать новые формы конкурентных «символических» 
преимуществ, в основу которых ложится культура, креатив-
ность, а также местные сообщества, как совокупность уни-

кальных и аутентичных элементов городской среды. Это 
доказывает, что такие «мягкие» символические ресурсы, 
как престиж, узнаваемость и значимость, становятся важ-
нейшим условием для успешного преобразования городской 
реальности. Коммодификация символического капитала 
территории рассматривается как новый механизм обнов-
ления городов [1].

Однако унифицированные решения, принимаемые 
в проектах трансформации городской среды, разрушают 
значимость и узнаваемость места. В таком случае именно 
переосмысление — ревитализация — городской идентич-
ности может стать потенциалом для накопления и формиро-
вания новых символических ресурсов территории, которые, 
в свою очередь, станут основой для ее преобразования.

За ревитализацией городской идентичности, переос-
мыслением человеком самого себя как человека опре-
деленного места, следует процесс возрождения культур-
ных практик, появление новых «символических маркеров» 
и далее — увеличение символического капитала города, 
его репутационных характеристик, узнаваемости и иных 
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конкурентных преимуществ в борьбе за местных жителей, 
туристов, инвестиции, которые могут быть конвертируемы 
в создание проектов, учитывающих локальные культурные 
особенности места.

Цель данной статьи — систематизировать существу-
ющие знания о символическом капитале города и устано-
вить взаимосвязь между ним и локальной идентичностью 
в городских трансформационных процессах, для того что-
бы, проанализировав существующие кейсы, предложить 
методику оценки потенциала конвертируемости символи-
ческого капитала в проектные инициативы по территори-
альному развитию. 

Методы (Methods)
Достижение цели исследования осуществлялось в рам-

ках междисциплинарного подхода к изучению городской 
культуры, проводился комплексный анализ теоретических 
основ проблематики идентичности, символических ресур-
сов, а также анализ существующих подходов выявления 
символического капитала территории с обоснованием их 
недостатков и преимуществ для учета в разрабатываемом 
методе, использовался метод кейс-стади.

Теоретическими основами данной статьи являются рабо-
ты, в которых анализируется специфика существования сим-
волического капитала, прежде всего труды П. Бурдье, а также 
исследования Н. Г. Федотовой, которая конкретизирует кон-
цепцию символического капитала в области территориально-
го развития. Исследования городской идентичности опирают-
ся на концептуальные схемы работ Г. В. Горновой.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Понятие «символический капитал» сформулировано 

П. Бурдье в середине ХХ в. П. Бурдье выделил четыре фор-
мы капитала — экономический, культурный, социальный 
и символический, но уточняя, что символический капитал 
является особой формой; он при определенных условиях 
может быть частью любого из них [2, с. 60]. 

Применительно к городу понятие символического капи-
тала начали использовать относительно недавно, подразу-
мевая под ним совокупность символических ресурсов город-
ской среды, таких как история места с его мемориальной 
культурой, природные особенности, престиж, культурные 
события и мероприятия, уникальные производства, город-
ской бренд и пр. Это можно проиллюстрировать примером 
символического капитала Вологды, в который вошли и уз-
наваемый бренд молочной продукции, и знаменитая песня 
вокально-инструментального ансамбля «Песняры», про-
славившая на многие десятилетия город и его деревян-
ное зодчество в странах постсоветского пространства. Для 
Ярославля символическим капиталом являются его уни-
кальные храмы, тысячелетняя история, включение истори-
ческого центра в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,  
знаменитые горожане (основатель первого в России драма-
тического театра — Федор Волков, первая женщина-космо-
навт — Валентина Терешкова, художник-мультипликатор — 
Александр Петров и др.). 

Сами по себе ресурсы не обладают значимостью, цен-
ностью, не приносят прибыли. Всё это появляется в социо-

культурной коммуникации. В современных исследовани-
ях наиболее популярно использование коммуникативной 
парадигмы для объяснения процесса накопления и фор-
мирования символического капитала места, которая подра-
зумевает, что «…весь социокультурный опыт может быть 
представлен как совокупность коммуникативных процессов, 
а культура — как бесконечная цепь коммуникации, которая 
порождает всё новые и новые формы смыслов» [3, с. 142]. 
Символизация любого из ресурсов, составляющего сим-
волический капитал города, происходит за счет присвое-
ния ценности элементам территории в ходе бесконечного 
коммуникативного процесса. Н. Г. Федотова рассматривает 
такие концепты, раскрывающие и формирующие символи-
ческий капитал места, как:

• доверие к территории;
• символ места (как условно созданный бренд горо-

да, так и глубинный образ, опирающийся на исторический 
и культурный контекст);

• территориальная идентичность;
• коллективная память [3].
Однако, если мы обратимся к философско-антрополо-

гическим основаниям городской идентичности, мы можем 
заметить, что каждый из этих концептов — один из компо-
нентов структуры городской идентичности. В данном слу-
чае под городской идентичностью мы понимаем «…устой-
чивые представления о себе как о жителе именно этого 
города», естественное ощущение связи с городом [4, с. 62].  
Структура городской идентичности включает четыре компо-
нента: когнитивный — отражающий комплексное представ-
ление человека об объективных характеристиках города 
(географического расположения, климата и т. д.); аффек-
тивный — представляющий эмоционально-чувственное 
восприятие когнитивных компонентов; ценностно-смысло-
вой — как результирующая взаимодействие первых двух 
компонентов; практический — отвечающий за миграцион-
ные установки человека, за принятие им решения оста-
ваться жить в городе и стараться менять его к лучшему или 
уезжать [4]. На основании этого можно прийти к выводу, что 
городская идентичность сама по себе является аккумуля-
тором создания, сохранения, преобразования и накопления 
символических ресурсов города. За осознанием человеком 
себя причастным к территории идет ощущение сопричастия 
к ее традициям, истории, культуре и иным ресурсам, а как 
итог — их «символизация», наполнение дополнительными 
смыслами и ценностями. Так, когнитивный компонент город-
ской идентичности будет выполнять «символизацию» таких 
ресурсов, как географическое расположение территории 
и ее природных особенностей, что отразится в аффектив-
ном компоненте, отвечающем за эмоциональное воспри-
ятие. Например, особенность Ярославля, расположенного 
на месте слияния двух рек — Волги и Которосли, восприни-
мается горожанами как объективно выгодное экономическое 
расположение, а аффективно — порождает сопричастность 
старинным традициям большого купеческого города с его 
знаменитыми речными торговыми путями. 

Для того чтобы понять, как символический капитал может 
влиять на успешность городских преобразований, необхо-
димо рассмотреть отношения городских преобразований  
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и городской идентичности. Любой процесс трансформа-
ции города может происходить извне, «насильственно» по 
отношению городской идентичности, создаваться руками 
приглашенных экспертов по имеющимся шаблонам в при-
кладных практиках. Вероятность успешного создания или 
преобразования символических ресурсов территории в этом 
случае будет зависеть от принятия местным сообществом 
новых территориальных маркеров, но без использования 
должных механизмов партисипации, а также комплексных 
исследований субъектности места вряд ли приведет к хо-
рошему результату. 

Примером такой попытки трансформации может послу-
жить конфликт активного комьюнити г. Данилова и город-
ской администрации, где в ходе благоустройства главной 
улицы не были учтены пожелания и уже выполненные рабо-
ты представителей местного неформального молодежного 
Дома культуры. Предлагаемый проект формировал новые 
пространства и смыслы, не близкие локальному комьюни-
ти, а кроме того, уничтожал существующие важные сим-
волические маркеры (например, фрагмент исторической 
брусчатки, который в свое время мечтали законсервировать 
жители как ценность среды), а как следствие, стал причиной 
оттока части активного населения Данилова [5].

Если же преобразование городской среды начинается 
с низовых инициатив, с переосмысления городской идентич-
ности местным сообществом, которое может быть иницииро-
вано и одним человеком, то это аккумулирует новые символи-
ческие смыслы территории. В таком случае трансформация 
городской среды преумножает символический капитал мес-
та — создает новые измерения связи между личностью и го-
родом, значительно повышает конкурентоспособность города 
в борьбе за человеческие и иные ресурсы.

Иллюстрацией этому может служить известный кейс 
с коломенской пастилой, с рецепта которой и началась 
история возрождения Коломны. Так, местная жительница 
в 2008 г. организовала проект «История со вкусом», целью 
которого было возрождение старинных русских коломен-
ских рецептов. Этот проект с течением времени привлек 
инвестиции в создание «Музея исчезнувшего вкуса». Цеп-
ная реакция запустила интерес к наследию Коломны и его 
капитализацию — в городе сформировался «творческий 
кластер» с множеством малых и средних компаний. Сим-
волический капитал в форме производства уникальной 

местной продукции в процессе трансформации городской 
идентичности стал катализатором больших городских пре-
образований [6].

Данные кейсы смогут стать основанием для разработ-
ки методики исследования механизмов формирования сим-
волического капитала территорий и оценки его конверти-
руемости в проектные инициативы по территориальному 
развитию, которая позволит при создании таких проектов, 
как мастер-планы, стратегии территориального развития, 
брендинг территории, сократив временные, экономические 
и иные затраты, повысить качество предпроектного иссле-
дования и проектного предложения.

Первый шаг данной методики — выявление существу-
ющих ресурсов территории, которые потенциально могут 
носить символический характер. Второй — построение базы 
данных существующих ресурсов для последующей оценки 
степени их принятия местным сообществом (оценки акту-
альности ресурса, узнаваемости и значимости образа). 
А как итог — создание методических рекомендаций по их 
внедрению в различные проекты городских преобразова-
ний (рис. 1).

На первом этапе создания методики был выполнен ана-
лиз существующих способов выявления символических 
ресурсов территории, который показал, что современные 
исследования предлагают использовать социологические 
методы по выявлению символических ресурсов, которые 
можно разделить на полевые (работа «в поле» непосред-
ственно с представителями локальных сообществ и город-
ской средой) и камеральные (анализ существующих данных 
в публичном и информационном поле) (рис. 2).

Так, например, метод, используемый в работе Т. Власо-
вой и К. Обухова, посвященной выявлению символическо-
го пространства Ижевска как ресурса развития территории, 
относится к полевым методам выявления символических 
ресурсов: использовались глубинные интервью с экспер-
тами в сфере городского развития и количественный опрос 
горожан [7]. К минусам использования таких методов сто-
ит отнести вероятность получить субъективный результат 
из-за недостаточной количественной выборки горожан или 
предвзятости местных экспертов, а как следствие — необ-
ходимость значительных временных и трудовых затрат для 
объективности исследования.
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Рис. 1. Разрабатываемая методика исследования механизмов формирования символического капитала территорий 
и оценки его конвертируемости в проектные инициативы по территориальному развитию
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Интересно, что Н. Г. Федотова выделяет как отдель-
ный полевой метод выявление символических ресурсов: 
анализ визуальных компонентов позиционирования тер-
ритории [3]. Безусловно, он, в отличие от количествен-
ных и качественных опросов, не зависит от субъективных 
оценок горожан, но есть угроза получить результат, отра-
жающий личное мнение и восприятие непосредственно 
исследователя.

К камеральным методам выявления символических 
ресурсов территории, составляющих ее символический 
капитал, мы можем отнести анализ медиадискурса, публи-
каций средств массовой информации, контент-анализ вто-
ричной информации (документов, программ, научных работ 
и статистических данных), а также анализ существующих 
точек притяжения с помощью геоинформационных систем. 
Первый и второй из данных методов использует Д. Ф. По-
лознев для выявления символических ресурсов Ярослав-
ля, не вполне корректно называя дальнейшую работу по 
созданию методической схемы систематизации полученного 
результата методом выявления символического капитала 
территории [8]. Безусловно, систематизация существующих 
в информационном пространстве потенциальных символи-
ческих ресурсов — важная проблема современного научно-
го дискурса, но всё же данный шаг идет после первоначаль-
ного — по выявлению самих этих ресурсов.

Камеральные методы по выявлению символических 
ресурсов территории предоставляют относительно объек-
тивный характер, но всё же требуют больших временных 
затрат на поиск качественных исходных данных, включают 
возможность ошибки из-за человеческого фактора, так как 
зависят от обрабатывающего их результат человека.

Заключение (Conclusion)
Проблема изучения символического капитала города, 

процессов его трансформации и накопления обретает осо-
бую значимость в эпоху глобализации, когда происходит 
активное разрушение существующих символических связей 
между человеком и городом. Унифицированные решения, 
принимаемые в проектах трансформации городской среды, 
снижают привлекательность города для человека и лишают 
конкурентных преимуществ в борьбе за инвестиции, чело-
веческие ресурсы и пр.

Оценка символических ресурсов города должна пред-
шествовать созданию проектов территориального развития 
для их принятия местным сообществом, успешной реали-
зации и субъектности. Для этого была разработана схема 
методики исследования механизмов формирования сим-
волического капитала территорий и оценки его конверти-
руемости в проектные инициативы по территориальному 
развитию. 
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Рис. 2. Существующие методы выявления символических ресурсов
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