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Рассматривается историография исследований, 
посвященных различным составляющим городского 
пространства и подходам к его исследованию в рос-
сийской исторической урбанистике. Отмечается, 
что в большой части работ по истории города го-
родское пространство исследуется лишь частич-
но, с точки зрения отдельного аспекта, что зача-
стую не позволяет составить целостную картину. 
Анализируется формирование современных направ-
лений изучения города как исторического феномена, 
выделены основные составляющие понятия «город-
ское пространство», изучение которых в совокупно-
сти позволяет составить синтетическое описание 
пространства города и проследить его изменения 
в исторической перспективе, такие как природ-
но-ландшафтные условия, застройка, районирова-
ние, культура, а также деятельность самих горожан. 
Каждый из этих аспектов содержит отдельный пласт 
значимых для понимания городского пространства 
характеристик. С точки зрения исторического про-
цесса прослеживается важность каждой из этих со-
ставляющих для репрезентативности выводов иссле-
дований. Подчеркивается важность многомерного 
анализа пространства города для выявления законо-
мерностей исторического развития. В выводах отра-
жены основные тенденции исследования городско-
го пространства в различные периоды.
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The article examines the historiography of studies 
devoted to various components of urban space and 
approaches to its study in Russian historical urban 
studies. It is noted that in most of the studies 
on the history of the city, the urban space is considered 
only partially, from the point of view of a separate aspect, 
which often does not allow to form a complete picture. 
The authors trace the formation of modern trends 
in the study of the city as a historical phenomenon, 
highlight the main components of the concept of "urban 
space", the study of which together allows you to make 
a synthetic description of the city space and trace its 
changes in the historical perspective, such as natural 
landscape conditions, development, zoning, culture, 
as well as the activities of the citizens themselves. 
Each of these aspects contains a separate layer 
of characteristics that are significant for understanding 
urban space. From the point of view of the historical 
process, the importance of each of these components 
for the representativeness of research findings is traced. 
The importance of multidimensional analysis of the city's 
space to identify patterns of historical development is 
emphasized. The conclusions reflect the main trends 
in the study of urban space in different periods.

Keywords: urban space, historiography, historical ur-
banism, urban studies.

В последнее десятилетие в отечественной исто-
риографии наблюдается уверенный рост исследо-
ваний, направленных на изучение проблем урбани-
зации и складывания городских поселений. Однако 
с 1920-х гг. исследователи начинают понимать го-

род как систему взаимосвязанных социокультур-
ных процессов. Так, по мнению А.В. Иконникова, 
создание города относится к процессу формиро-
вания культуры — «второй природы», а трансфор-
мация города понималось как «прежде всего изме-
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нение человека и его образа жизни, его духовного 
мира» (цит. по: [1, c. 9]).

Одним из первых ученых, обратившихся к изуче-
нию культурной составляющей пространства города 
и к истории повседневности в отечественной урба-
нистике, был М.Г. Рабинович [2], изучавший быто-
вую культуру в городах средневековой Руси.

Развитие таких идей нашло отражение в том чис-
ле и в трудах таких исследователей, как И.М. Гревс 
и Н.П. Анциферов [3, 4]. И.М. Гревс понимал город 
как «коллективного человека», собирательный об-
раз всех носителей культуры, осуществляющих ее 
хранение и трансляцию. Таким образом, физиче-
ское измерение городского пространства — плани-
ровка, архитектура и инфраструктура рассматри-
вались в контексте культуры и человека. Однако им 
же были сделаны попытки изучения влияния ланд-
шафта на формирование и функционирование го-
рода [3, c. 95].

С 1950-х гг., когда на волне послевоенной ур-
банизации городское пространство стало пред-
метом интереса многих исследователей, выходит 
ряд трудов, посвященных сугубо материали-
стическим аспектам: демографии и социально-
экономическому развитию. В первую очередь 
это  этнографические исследования Л.A. Анохиной 
и М.Н. Шмелевой, труды по демографии А.Г. Раши-
на и Л.И. Васькиной [5–9].

Л. Мамфорд — один из родоначальников ур-
банистики, продвигал тезис о значимости города 
как главного актора трансформации культуры и ци-
вилизации [10, с. 19]. В 1970-х гг. внутри урбанисти-
ческих исследований происходит дифференциация 
по различным структурным составляющим город-
ского пространства: историко-архитектурному, гра-
достроительному, инфраструктурному, функцио-
нальному и т.д. [11, с. 150–154].

В 90-е гг. XX в. внимание исследователей ока-
залось нацелено на исследование городской сре-
ды в русле повседневности [12–16] и различных ее 
аспектов: архитектуры, культуры и т.п. Вслед за тер-
мином «городское пространство» [16, с. 199–200] 
стали использовать и «подпространства»: социо-
культурное, общественное и иные пространства. 
Параллельно проблема развивалась в теории архи-
тектуры, где под городским пространством пони-
мался целостно воспринимаемый облик города [17, 
с. 217–220].

Каждый подход к изучению городского простран-
ства не только привносит детализацию и класси-
фикацию тех или иных частей, но и ограничива-
ет своими рамками объем смыслов, вкладываемых 
в содержание термина «городское пространство». 
Исходя же из предмета исторической науки мы счи-
таем целесообразным понимать под городским про-
странством совокупность следующих элементов.

1. Природно-ландшафтные условия издревле ос-
мысливались как фундаментальная характеристика 
всего поселения. Основу изучения ландшафтных ус-
ловий урбанизационных центров положили иссле-
дования офицеров генерального штаба, проводив-
шиеся в России в середине XIX в. [18].

При этом влияние природных условий на здоро-
вье и быт горожан представлялось очевидным, но их 
роль в общей структуре городского пространства 
стала рассматриваться сравнительно поздно. Основы 
изучения взаимовлияния природной среды и топо-
графии города с особенностями его исторического 
развития заложил видный исследователь-урбанист 
И.М. Гревс, ему же принадлежит идея синтетическо-
го подхода к рассмотрению города как результата 
всего его прошлого развития [19, с. 22].

2. Историческая застройка и архитектура. 
Второй значимой слагаемой частью городского про-
странства является архитектурная составляющая, 
представляющая собой материальное выражение та-
ких социально-экономических процессов и факто-
ров, как экономическое благополучие, ментальные 
установки и социальный состав населения. 

Тем самым исследование архитектуры с точки 
зрения исторической науки качественно отличается 
от искусствоведческой традиции, когда исследуют-
ся наиболее значимые, сложные, а значит и наиме-
нее типичные архитектурные формы. Для целей из-
учения пространства города наибольшую ценность 
могут иметь системные исследования с привлече-
нием математических и статистических методов, 
где были бы учтены количественные и качествен-
ные показатели застройки. Для понимания город-
ского пространства в контексте исторического ис-
следования необходимо знать, как количественно 
и качественно изменялась во времени вся масса за-
стройки. Это позволит адекватно интерпретировать 
восприятие городского пространства современника-
ми, определить значимость тех или иных факторов 
в развитии города.

В этой плоскости исследования в отечественной 
историографии развивались А.А. Кизеветтером, ко-
торый пытался выявить основные правила и зако-
нодательные нормы жизнедеятельности российских 
городов, а не отдельного региона [20], и частично 
В.О. Ключевским, выделявшим подтипы городов 
(город-двор, город-село, город-застава) и их исто-
рическую эволюцию [21, с. 16]. Изучением город-
ской среды занимались историки архитектуры и эт-
нографы Л.А. Анохина, А.Н. Зорин, Э.Г. Истомина, 
O.P. Будина [22–25].

3. В тесной связи с архитектурным аспектом необ-
ходимо выделить такую особенность городских про-
странств, как районирование (зонирование) — воз-
никающее естественным путем деление городского 
пространства на отдельные районы, субпростран-
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ства, отличающиеся друг от друга. Даже в современ-
ном городе, имеющем типовую архитектуру, очевид-
ным является деление на районы. Таким образом, 
районирование является значимой и частью его вос-
принимаемого пространства [26, 27] и его характе-
ристикой. 

В качестве примеров исследований здесь необхо-
димо упомянуть дореволюционные работы приклад-
ного характера, в частности, труды И.Х. Озерова, 
который стал одним из основателей теории го-
родского планирования [28, с. 9–22]. На материа-
ле Великого Новгорода вопрос районирования 
рассматривался П.И. Сумароковым [29, с. 16–18], 
Н.М. Карамзиным, который ввел связь территори-
ального районирования с социальным делением 
[30, с. 210], и С.М. Соловьевым, по мнению которо-
го «концы» Новгорода являлись пережитками прои-
зошедшего в древности слияния пяти родов — пер-
воначального населения города [31, с. 7–8].

А.А. Кудрявцевым исследован процесс формиро-
вания городских районов средневекового Дербента 
и принципы его застройки [32]. Топографию поселе-
ний Московского княжества рассматривал И.В. Пугач 
[33]. Л.Д. Мазуром было изучено размещение различ-
ных социальных групп сразу в нескольких городах 
России, на основании чего были реконструированы 
подворные планы городов XVII в. [34, с. 91].

Новейшее направление, связанное с появ-
лением цифровых инструментов, представлено 
в отечественной историографии проектами с ис-
пользованием средств ГИС. Так, исследования 
А.А. Акашевой легли в основу карт социокультур-
ной топографии [35, с. 49]. Аналогичные исследова-
ния, проводимые с 2000-х гг. в Тамбове, нашли отра-
жение в информационных системах «Тамбов_1914» 
и «Тамбов_1781» [36].

4. Культура. Наибольшую по количеству исто-
рических исследований группу представляют со-
бой работы, посвященные рассмотрению именно 
социокультурного пространства. Культура как одна 
из наиболее характерных черт цивилизации на про-
тяжении длительных отрезков человеческой исто-
рии особенно активно развивалась именно в горо-
дах, с вою очередь, трансформируя их пространства. 
В целом, понятие «городская культура» является 
распространенным и часто употребляемым в оте-
чественной историографии [37]. Б.Н. Мироновым 
было выдвинуто предложение изучения городской 
культуры сквозь призму менталитета, что дало на-
чало течению его последователей [38].

Однако единство мнений исследователей этой 
сферы не было достигнуто. Советский ученый 
М.Н. Тихомиров в своей работе «Древнерусский го-
род» одним из первых предпринял попытку систем-
ного исторического исследования городской куль-
туры, однако рассматривал ее (культуру) как набор 

неких характеристик, неизмененных во времени [39]. 
Л.Р. Засыпкина, напротив, представляет городскую 
культуру как трансформирующееся явление, имею-
щее глубокие исторические корни [40].

5. Сами горожане (их деятельность, численность, 
ментальность). Каким бы оформленным ни было 
пространство города, функционировать оно будет 
только посредством его жителей. Рассматривая про-
странство города, мы неизбежно сталкиваемся с фе-
номеном поливариантности: один и тот же человек, 
будучи структурным элементом общества, в разных 
участках городского пространства проявляет себя 
по-разному, оставляя характерные маркеры. В ходе 
развития города как единой системы у горожан скла-
дывается свое понимание города и его пространства, 
что оказывает значительное влияние на образ жиз-
ни, общение и самоидентификацию.

Интересный подход к изучению специфики го-
родского общества был предложен А. Рибером 
(Alfred Rieber) [41]. Исходя из принципов формаци-
онного подхода, он сформулировал концепцию «оса-
дочного общества», где многоукладность городской 
жизни рассматривается как сложенный из укладов 
«слоеный пирог», аналогичный осадочным породам 
разных геологических эпох. Механизм смены одних 
социальных формаций другими состоял не в рез-
ком переходе, а в постепенном зарождении ново-
го с частичным сохранением старого, старая форма 
при этом сохранялась, превращаясь в «осадок». Так 
формировалась уникальная структура среза социо-
культурного пространства [41, с. 60].

Из исследований социологов в урбанистику при-
шло и деление городского пространства (в социаль-
ном аспекте) на макро- и микроуровни. Группируясь 
в макроуровни, связи и взаимодействия людей мо-
гут оказывать более ощутимое влияние на истори-
ческое развитие городского пространства. По доми-
нантному макроуровню мы даже на обывательском 
уровне определяем города как «город студентов», 
«рабочий город», «чиновничий город», «город мил-
лионеров» и др. [42, с. 31–33]. Так, в своем исследова-
нии Е.И. Чепурнова отмечает, что застройка Самары 
в конце XIX в. во многом представляла собой попыт-
ку самовыражения набирающего вес купеческого со-
словия [43, с. 143].

Подводя итог, необходимо заметить, что на про-
тяжении конца XIX — середины XX в. в отечествен-
ной историографии проблема исследования город-
ского пространства не ставилась, хотя изучались 
многие его аспекты, такие как ландшафт, архитек-
тура, быт горожан. В советской историографиче-
ской традиции возникают более глубокие исследо-
вания в области городоведения, дополняя знания 
о формировании пространств городов новыми 
трудами по районированию, социальной топогра-
фии, культуре и закладывая прочную основу для 
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системного анализа городского пространства. К на-
чалу ХХI в. в отечественной историографии оконча-
тельно укрепилась традиция многомерного анализа 
города, частью которого является рассмотрение го-
родского пространства.

В этой связи хотелось бы обратить внимание ис-
следователей на насущную для исторической урба-
нистики проблему интеграционных исследований 
городского пространства для выявления устойчивых 
закономерностей развития городов России. 
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