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ПРАВОСЛАВНЫЕ АСПЕКТЫ                                                            
ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МАЛЫХ                                                                    

ГОРОДОВ РОССИИ

Семенова Д.М.

Статья посвящена процессу конструирования идентичности 
малых городов современной России. Цель данного исследования – 
выявление и анализ православных аспектов в структуре город-
ской идентичности малых городов России, а также определение 
роли Русской православной церкви в процессе конструирования 
городской идентичности. Объектом исследования является 
городская идентичность малых городов России. Предметом – 
православные аспекты городской идентичности малых городов 
России. Методологической основой исследования является соци-
альный конструктивизм, методами контент-анализ и дискурс-
анализ. 

Важной задачей в процессе конструирования городской иден-
тичности является создание мифа, который конкретное сооб-
щество способно воспринять, а также системы коллективных 
действий воспроизведения и укоренения городской идентично-
сти. Объективной основой для создания мифа являются право-
славная культура, ценности и традиции, которые легко укоре-
няются в структуре городской идентичности. По результатам 
исследования можно сделать вывод, что эффективное укорене-
ние тех или иных символов и мифов в структуре идентичности 
происходит в случае их активного использования во всех дискур-
сивных пространствах города и за его пределами, а также в слу-
чае превращения коллективного действия в ритуал. 

Ключевые слова: малые города; городская идентичность; пра-
вославные символы; конструирование идентичности; дискурс. 
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ORTHODOX ASPECTS                                                                         
OF THE SMALL TOWNS’S URBAN IDENTITY

Semenova D.M.

The aim of the present research is to investigate the orthodox aspects 
of construct of the urban identity of Russian small towns and defining the 
role of the Russian Orthodox Church in the process of constructing urban 
identity. The object of study is the urban identity of small towns of Russia. 
The subject is the Orthodox aspects in the structure of the urban identi-
ty of small towns of Russia. Methodological basis of research is social 
constructivism; the methods are content analysis and discourse analysis. 

The important task in the process of constructing urban identity is 
the creation of the myth, which particular community is able to per-
ceive. The objective bases for the creation of the myth are the Orthodox 
culture, values and traditions that easily take root in the structure of 
urban identity. 

Keywords: small towns; urban identity; Orthodox symbols; the con-
struction of identity; discourse.

Изучение городов и городской идентичности в настоящее время 
привлекает внимание и социологов и политологов [4, 8, 10, 13, 15, 
17]. Существует ряд комплексных исследований, в которых авто-
ры пытаются изучить городскую среду и ее развитие комплексно, 
например, в исследованиях Трубиной Е.Г. город рассматривается: 
и как экосистема, и как экономическое, социальное и культурное 
пространство [21].

Наличие четко выраженной позитивной городской идентично-
сти позволяет повысить городу собственную привлекательность, 
как в глазах жителей, так и приезжих, помогает активно развивать-
ся экономической и культурной сферам города. Е.А. Сертакова [19] 
акцентирует внимание на необходимости работы над имиджем го-
рода и выделяет отдельное направление практической деятельно-
сти–- символический менеджмент. 
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Понимание городского пространства как динамичной струк-
туры позиций и диспозиций взаимодействующих акторов пред-
ставлено в научных работах Т.А. Акалеловой [4]. Вопрос ис-
пользования искусства и культурного наследия в качестве основы 
формирования городской идентичности и продвижения бренда 
города поднимается в научных исследованиях Н.Ю. Власовой [5] 
и Л.Е. Зиновьевой [6]. Изучению имиджа конкретных городов Рос-
сии посвящены исследования А.П. Моденовой [11], Е.В. Панкрато-
вой [18], Л.В. Давыдкиной [7], Т.Ю. Смирновой [20]. Большинство 
авторов констатируют необходимость дальнейшего изучения сим-
волического пространства городов России и практик конструиро-
вания городской идентичности.

На основании существующих в науке понятий мы можем опре-
делить городскую идентичность, как совокупность символов, иде-
ологем, мифов и ритуалов, лежащих на пересечении различных 
дискурсивных пространств города, и укоренившихся в городском 
сознании. Данное определение подразумевает наличие знаковых 
объектов, ассоциируемых с городом, которые активно использу-
ются во всех дискурсивных пространствах. Часть из них может 
существовать объективно, например, географические особенности 
города: Переяславль-Залесский – город на берегу Плещеева озе-
ра. Другая часть может конструироваться искусственно: Великий 
Устюг – родина Деда Мороза, Добрянка – столица доброты.

Процесс конструирования городской идентичности включает 
в себя несколько этапов: создание акторами мифа на основании 
существующей системы ценностей и символов; затем трансляция 
мифа в сообщество; принятие или неприятие обществом мифа; об-
ратную связь; поиск новых символов и мифов. Акторами констру-
ирования городской идентичности могут выступать: политическая 
элита города; бизнес-элита города; представители культурной и 
научной элиты города; социальные активисты; представители ре-
лигиозных сообществ.

Городская идентичность конструируется акторами в медий-
ном пространстве, с помощью средств массовой информации, в 
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Интернет-пространстве, с помощью блогов, сообществ в соци-
альных сетях, и реальном – через конкретные социальные дей-
ствия и взаимодействия, которые в случае их успешной реали-
зации и позитивном восприятии обществом, могут превратиться 
в определенный набор ритуалов [23]. Ритуал, в данном случае, 
понимается как регулярно повторяющееся социальное действие, 
направленное на трансляцию и восприятие, ключевых символов 
и мифов, в котором конкретное общество активно принимает 
участие. 

К проблеме формирования городской идентичности малых го-
родов России исследователи обратились сравнительно недавно. 
Под малым городом в данном исследовании понимается город с 
населением менее 50 тысяч человек. Одним из важнейших факто-
ров, влияющих на перспективы развития малого города, как эконо-
мического и политического, так и культурного, является наличие 
позитивной городской идентичности [8].

В структуре идентичности малых городов России особое место 
занимают православные символы. В ходе исследования методом 
контент-анализа мы проанализировали сайты ряда малых городов 
России, с точки зрения выявления ключевых православных симво-
лов каждого города.

• Анализируя образ города, как на официальном сайте, так и 
на официальном сайте московского патриархата, можно выде-
лить несколько вариантов конструирования городской иден-
тичности по типу используемых символов: первый вариант – 
это использование православных храмов, монастырей – как 
ключевого символа, лежащего в основе городской идентично-
сти. Например, Троице-Сергиевая лавра в Сергиевом посаде 
позволяет городу позиционировать себя как духовный центр 
русского Православия. Одним из основополагающих симво-
лов в городской идентичности Козельска является “Оптина 
пустынь” – лесной монастырь, пустынь (монастырь постро-
енный в пустынном месте), который по преданию основан вя-
тичским разбойником Оптой (которого русские былины выво-
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дят в образе Соловья-разбойника), от чего и получил название 
«Оптина пустынь». Идентичность жителей Валдая неразрыв-
но связана с Иверским монастырем.

• Второй вариант: самоидентификация города как родины 
определенного православного святого: Переславль – один 
из православных центров России, подаривший миру многих 
святых и подвижников: св. преп. Никиту Столпника, св. преп. 
Даниила Переславского, св. преп. Димитрия Прилуцкого и др. 
Ростовская земля – Родина Преподобного Сергия Радонеж-
ского, Муром – родина св. Петра и Февроньи.

Наличие достаточного набора православных символов позволяет 
городу создать локальный миф – систему специфических устойчи-
вых нарративов, распространенных на определенной территории, 
характерных для соответствующих локальных и региональных со-
обществ и достаточно регулярно воспроизводимых ими как для 
внутренних социокультурных потребностей, так и в ходе целена-
правленных репрезентаций, адресованных внешнему миру [8], на-
пример, позиционировать себя, как православную столицу и центр: 
Ростов-Великий – духовный центр России, православная столица 
государства; Великий Новгород – древнейший православный центр 
России; Тобольск – духовная столица Сибири; Верхотурье – духов-
ная столица Урала; Уральский Иерусалим; Переславль – один из 
православных центров России; Суздаль, славный Град Небесный [3, 
20], Саров – Православная мекка [18]. Подобные формулы самои-
дентификации представлены на официальных сайтах городов, сайте 
Московского Патриархата, а также в городских СМИ.

Особый интерес с точки зрения исследования представляет 
процесс трансляции и интерпретации существующих в городе 
православных символов и создание системы определенных кол-
лективных действий в ходе конструирования идентичности. 

В ряде городов России данный процесс проходит успешно, 
поскольку инициатива коллективных действий принадлежит жи-
телям города, а Русская православная церковь, бизнес и полити-
ческие элиты данный процесс поддерживают. Конструирование 
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идентичности идет снизу вверх. Одной из основных форм коллек-
тивного действия является праздник.

Показательным является процесс конструирования городской 
идентичности города Мурома, как столицы праздника Дня семьи, 
любви и верности, созданного по инициативе жителей города в 2008 
году. На основании объективно имеющегося мифа о Муроме как роди-
не святых Петра и Февронии, была создана новая система символов и 
коллективных действий, таких как межрегиональный фестиваль «Ла-
дья семейного счастья», создание Сквера семьи, установка «Скамьи 
примирения» и «Дерева желания», вручение Медали «За любовь и 
верность», позволивших успешно укоренить в сознании жителей го-
рода новую городскую идентичность, и более того привлечь большое 
внимание к городу российских и иностранных туристов. В процес-
се конструирования городской идентичности Мурома, как столицы 
праздника Дня семьи, любви и верности, активно принимают участие 
Русская православная церковь, общественные движения, частные 
предприниматели, деятели политики и культуры. Формула «Муром – 
столица празднования Дня семьи, любви и верности» [2,14] активно 
используется во всех дискурсивных пространствах города: на офици-
альном сайте города, новостных сайтах, форумах. 

Празднование Дня семьи, любви и верности в Муроме уже пре-
вратилось в ритуал, поскольку происходит регулярно, жители и 
гости города активно принимают в нем участие. 

Другой успешный опыт конструирования городской идентич-
ности при участии Русской православной церкви представлен в 
городе Угличе. Жители города предложили  проект «Углич – центр 
детства и семьи», нацеленный на воспитание детей, приобщение 
их к историческому духовному и культурному наследию России. 
Основой проекта является создание православного детского празд-
ника федерального уровня – Дня Святого Благоверного Царевича 
Димитрия. Помимо самого праздника в Угличе проходит ряд зна-
чимых коллективных действий: функционирует Фонд царевича 
Димитрия, который занимается организацией конференций, се-
минаров, выставок, конкурсов, фестивалей по вопросам семьи и 
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православия, проводит независимые общественные исследования; 
проходят «Благостина» – единственная в России детская просвети-
тельно-творческая благотворительная декада, благотворительная 
акция «Белый цветок», выставка-конкурс детского изобразитель-
ного  творчества «Святыни России». В данном случае коллектив-
ные действия также превратились в ритуал и являются частью го-
родской идентичности жителей Дмитрова.

Городская идентичность с использованием православных симво-
лов может строиться и сверху-вниз, когда значимые городские ак-
торы инициируют данный процесс. Примером может служить соз-
дание конструкта идентичности – «Верхотурье – духовный центр 
Урала», через создание целевой программы «Формирование турист-
ско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 гг.» 
(поддержана Патриархом, президентом РФ и губернатором Сверд-
ловской области). Конструкт «Саров Благословенный», был создан 
в рамках муниципальной программы, которая включает в себя ряд 
коллективных действий: восстановление архитектурно-ландшафт-
ного комплекса Свято-Успенского мужского монастыря – Саровской 
пустыни, организацию фестиваля для детей дошкольного возраста 
«Пасхальный колокольчик»; участие педагогов города в конкурсах 
«Серафимовский учитель», «За нравственный подвиг учителя» 
и др.; Саровский фестиваль домашних Рождественских вертепов 
«Ясельки»; ежегодные открытые Серафимовские детские чтения. 
Проект “Мезень – страна обетных крестов”[12], организованный 
Отделом по делам молодежи, культуре и искусству администрации 
МО «Мезенский район» при поддержке Русской православной церк-
ви включал в себя следующие коллективные действия: проведение 
православных служб и молебнов, обследование обетных крестов, 
работы по восстановлению по ремонту крестов, установку обетного 
креста в Чирцевой пустыни.

Коллективные действия в вышеперечисленных случаях не яв-
ляются ритуалом, поскольку не имеют регулярного повторяюще-
гося характера, однако могут выступать эффективной основой для 
конструирования позитивной идентичности.
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Русская православная церковь активно принимает участие в 
процессе конструирования городской идентичности малых горо-
дов России. Во-первых, в собственном дискурсе на сайте Москов-
ского патриархата она использует сложившие в городском дис-
курсе православные формулы, такие как Верхотурье – духовная 
столица Урала; Переславль – один из православных центров Рос-
сии; Суздаль, славный Град Небесный, Мезень – страна обетных 
крестов и т.д. 

Во-вторых, Русская православная церковь поддерживает город-
ские практики и коллективные действия воспроизведения иден-
тичности – ее представители принимают участие в праздниках, 
выставках, фестивалях малых городов России. 

В-третьих, Русская православная церковь сама является иници-
атором ряда практик, направленных на конструирование идентич-
ности малого города, например, в рамках конкурса малых грантов 
«Православная инициатива», направленного на поддержку не-
больших проектов из малых городов и сел, были созданы проекты 
“Мезень – страна обетных крестов”, “Осинники – земля, где ходи-
ли святые”[1]. 

В результате научного исследования можно сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, мы можем констатировать, что православная со-
ставляющая является важной частью в структуре городской иден-
тичности малых городов России. Опираясь на православные 
символы, акторы малых городов пытаются конструировать соб-
ственную городскую идентичность, ищут уникальные смыслы и 
интерпретации. Ряд городов конкурируют за право быть духовной, 
религиозной столицей России, что говорит о привлекательности 
данного мифа. 

Во-вторых, успешные модели конструирования идентичности 
реализуются при поддержке нескольких групп элит – политической, 
культурной, религиозной, например, праздник «День семьи, люб-
ви и верности» был поддержан Светланой Медведевой – супругой 
председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Мед-
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ведева, также получил одобрение Межрелигиозного совета России, 
Русской православной церкви; что обеспечило успех данного со-
циального действия. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
православные символы, проникая в светский дискурс, более эффек-
тивно укореняются в структуре городской идентичности. 

В ходе исследования также было выявлено, что успешные мо-
дели конструирования идентичности реализуются при включении 
населения в социальные практики и ритуалы.

Для малых городов России, особенно тех, которые находятся на 
этапе поиска собственной городской идентичности, использование 
православных символов и мифов может оказаться успешной осно-
вой для создания позитивной городской идентичности.
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