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Системная теория

  

     Город – «особый исторический, социальный и 
культурный феномен». «Но надо уметь … понять город, 
не только описать его как красивую плоть, но и почуять, 
как глубокую, живую душу, уразуметь город, как мы 
узнаем из наблюдения и сопереживания душу великого 
или дорогого нам человека».



Ива́н Миха́йлович Гревс (1860—1941) — русский 
историк, медиевист, специалист по истории Римской 
империи, педагог, краевед и общественный деятель. С 
Гревса в России начинается научное градоведение.

Город — это не механическое скопление 
предметов и людей, а «целостный большой 
организм, обладающий специфическим единством 
ему присущей внутренней жизни... своеобразное 
многоголовое существо, одаренное не только 
видовою социальною физиологиею с 
многообразными отправлениями, но и 
одушевленное своею особою коллективною 
психикою». 

Необходимо «воссоздание по следам 
прошлого биографии города, его 

роста, как живого организма, во всех 
сторонах его бытия для отыскания 

его лика, познания его души».



     

Николай Павлович Анциферов 
(1889—1958) — советский культуролог, 
историк и краевед. Продолжал традицию 
И. М. Гревса. 

Анатомия города – это 
физическая природа города, а 
именно: изучение места, на 
котором построен город (почва, 
рельеф, растительность, связь с 
водой и пр.); изучение плана 
города, определение ядра 
города, внешняя характеристика 
расположения его площадей, их 
форма. 

Физиология города – это изучение города как 
“пульсирующего всеми своими органами через 
деятельность общества”: 
1) изучение состава населения, 2) торговый и 
промышленный центр, 3) лечебный, 4) 
транспортный, 5) его техническое оборудование, 
6) административный, 7) военный центр, 8) 
средоточие духовной культуры во всех ее 
проявлениях (наука, искусство, религия). 

Психология города – исторически сложившееся 
единство всех элементов, составляющих городской 
организм, как конкретную индивидуальность”

Рассматривал город как социальный организм. 
Предложил, по аналогии с живым существом, 
выделить три элемента, которые определяют три 
подхода к изучению его единства: «анатомию, 
физиологию и психологию (душу) городского 
организма».



                                                                                                                                                                                                                        
Анциферов 

                                                                                                         Николай Петрович Лотман                                                                                                                                          
        Юрий Михайлович       Топоров

                   Владимир Николаевич

Семиотическая теория

     «Город – это носитель и транслятор культурной 
информации. Город – это текст, своеобразная знаковая 
система. Ее основные элементы: отдельные постройки 
(дворцы, храмы, особняки, дома), комбинации построек 
(кварталы, улицы), способ организации городского 
пространства (площади, парки, планировка города в целом), 
литературно-городской текст. Пространственная среда 
города (дома, ансамбли, мода, газеты, реклама и т.п.) – не 
просто смена физического окружения, а смена источников 
информации, переход в новую культурную среду.
     Каждый город имеет свой язык».



Юрий Михайлович Лотман (1922 - 1993)         — 
русский литературовед, культуролог и  семиотик.

 Семиотическая школа своим объектом выбрала 
не географию или городскую архитектуру, а 
литературу о городе и определила наиболее 
значимые для семиотики города понятия: текст, 
символ и миф.

«Город, даже если он выстроен по какому-то строго 
военному и как будто бы застывшему, установленному 
плану, как только он стал реальностью - он зажил; а раз 
он зажил, он все время не равен сам себе. Он 
меняется в зависимости от того, с какой точки зрения 
мы смотрим на него. А жить можно только в том, что 
само себе, не равно. То, что все время о себе говорит 
на разных языках». 
Рассматривает вопросы: «город как имя», «город как 
пространство», «город как время».



Владимир Николаевич Топоров (1928 – 2005) — 
советский и российский лингвист, филолог, академик РАН. 
Один из основателей московско-тартуской семиотической 
школы. Создатель «теории основного мифа».

     «Как и всякий другой город, Петербург имеет свой «язык». Он 
говорит нам своими улицами, площадями, водами, островами, садами, 
зданиями, памятниками, людьми, историей, идеями и может быть 
понят как своего рода гетерогенный текст, которому приписывается 
некий общий смысл и на основании которого может быть 
реконструирована определенная система знаков, реализуемая в 
тексте. Как некоторые другие значительные города, Петербург имеет и 
свои мифы.
     «Особый «Петербургский» текст - некий синтетический сверхтекст, с 
которым связываются высшие смыслы и цели. Только через этот текст 
Петербург совершает прорыв в сферу символического и 
провиденциального». 





               

Глазычев
              Вячеслав Леонидович         Иконников            Лихачев

Андрей Владимирович Дмитрий Сергеевич

         

   Эндрю Кевин Линч

Архитектурно-
эстетическая теория

Город – «особый мир отношений, ценностей – 
материальных и духовных: это и особое 
социокультурное пространство – интеллектуальное, 
языковое, коммуникативное, это и особая 
пространственная организация специфических 
структурных компонентов»



Вячеслав Леонидович Глазычев (1940 – 2012)
 — российский учёный и общественный деятель,
доктор искусствоведения, профессор Московского 

архитектурного института, исследователь проектного творчества и архитектурного 
наследия, критик, переводчик, публицист.



Андрей Владимирович Иконников (1926 – 2001) — 

советский и российский деятель архитектурной науки, 

историк и теоретик архитектуры.

          



          Дмитрий Сергеевич Лихачёв 
         (1906 – 1999) — советский и российский          

филолог, культуролог, искусствовед,          академик РАН. Председатель правления 
         Российского фонда культуры



 Кевин Линч - американский специалист 
в области городского планирования. 

Линч внес большой вклад в городское планирование, эмпирически 
изучая то, как люди воспринимают и ориентируются в городском ландшафте. 
Его книги раскрывают присутствие времени и истории в городской среде, 
как городская среда влияет на детей, как использовать человеческое восприятие 
физических форм городов и регионов в качестве концептуальной базы 
для хорошего городского дизайна.

В работе "Образ города" ("The Image of the City"), опубликованной в 1960 году, исследуется, как люди воспринимают 
и организуют пространственную информацию во время перемещения по городам. Используя три различных города в 
качестве примеров (Бостон, Джерси и Лос-Анжелес), Линч показывает, что люди понимают свое окружение как устойчиво и 
предсказуемо, формируя ментальные карты (mental maps), включающие пять элементов:
пути - улицы, тротуары, тропинки; 
границы - воспринимаемые границы, такие как заборы, здания, берега, 
районы - относительно большие части города, различающиеся по своей идентичности или характеру,
узлы - центры чего-либо или перекрестки, 
ориентиры - легко идентифицируемые объекты, служащие для опознания мест.





Культурологическая  
теория

      Город – «центр, объединяющий свободных Льюис Мамфорд

равноправных граждан, средоточие 
и концентрация ценностей, богатств, власти,  Макс Вебер
знания… 
     Городская среда искусственна: почти все составляющие ее компоненты 
созданы, обработаны и размещены в пространстве человеком».



Льюис Мамфорд  (1895 — 1990)– американский историк, 
социолог и философ техники. Специалист в области теории и 
истории архитектуры, градостроительства и урбанизма.



Максимилиан Карл Эмиль Вебер —немецкий социолог, философ, 
историк, политический экономист. Идеи Вебера оказали значительное 
влияние на развитие общественных наук, в особенности — социологии. 
Наряду с Э. Дюркгеймом и К. Марксом. Вебер считается одним из 
основоположников социологической науки





Социологическая 
теория

     Город – «…это своеобразный социологический 
институт, связывающий различные общности 
людей. В ней духовно выражен и материально Ионин
воплощен и ее обитатель и ее создатель. Леонид Григорьевич
     …однако, раз возникнув, город как бы становится 
над ними: начинает действовать на людей в качестве 
внешней силы, формируя их в соответствии со своими 
целями и интересами». Вагин

           Владимир Владимирович



Леонид Григорьевич Ионин — российский социолог, политолог, 
философ. Специалист в области истории социологии, социологии 
культуры, социологии политики. 





Анимица
Евгений Георгиевич

«Города являются повседневной средой жизни нескольких миллиардов людей. 
Во всех развитых странах они сосредотачивают преобладающую долю населения. 
Города организуют территорию, служат экономическими, политическими и 
культурными фокусами пространства, активно взаимодействуют со своим 
окружением»

Экономическая теория



       Евгений Георгиевич Анимица — доктор географических наук, профессор, 
один из ведущих ученых по проблемам региональной экономики, 
основоположник и руководитель научной школы.







«Городам принадлежит выдающаяся роль в развитии человеческой 
цивилизации. На протяжении столетий они выступают лидерами прогресса в 
науке, культуре, технике, производстве.

Историческая миссия городов – создавать ресурсы для будущего»

«Город является настолько сложным и значимым для человечества 
явлением, что для его понимания невозможно ограничиться рамками одной 
науки. Наиболее продуктивный путь для уяснения сущности города – 
исследование его через призму междисциплинарного и многоуровневого 
подхода»

«Город – особое, ни с чем не сравнимое творение ума и рук человеческих. Это 
среда жизни всевозрастающего числа людей и место концентрации 
различных, делающихся все более разнообразными видов деятельности. За 
городами закрепилось название двигателей прогресса. В них рождается и из 
них распространяется новое. Это творческие лаборатории, духовные 
мастерские человечества»


