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Введение. В результате активного градостроительного развития и формирования 

рядом с историческими пригородами таких новых городских районов как Шушары, возникает 
вопрос: обладают ли эти новые поселения собственной уникальной идентичностью или они 
лишь заимствуют характеристики культурно-исторических центров, таких как Пушкин и 
Павловск. Размышления о том, существует ли самостоятельная идентичность вновь 
построенных районов, поднимают важные вопросы о формировании общности, ценностях и 
влиянии окружающей среды на формирование личного и коллективного самосознания. 

Работа направлена на решение проблемы недостаточной изученности малых 
«молодых» сообществ в исторических районах и разработку адаптивного метода для 
комплексного исследования идентичности таких районов. Социальные исследования, 
направленные на изучение жителей районов затратны в плане ресурсов и времени [1]. В 
результате применения такого подхода не всегда удается оперативно и в полной мере охватить 
всю многогранность идентичности поселения. Такая ситуация влечет за собой задержки в 
разрешении проблем, что в свою очередь вызывает негативное восприятие как со стороны 
жителей поселения, так и со стороны внешних сообществ. Жители остаются непонятыми, 
локальные проблемы не решаются. Люди не желают ассоциировать себя с негативной 
социальной группой жителей такого поселения, территория теряет жителей, а также 
смысловую и бытовую привлекательность [2]. Инвесторы обходят такие проблемные 
поселения стороной, так как не видят в них перспектив для развития. От этого страдают не 
только жители, но и город, у которого уходит больше средств на поддержание 
инфраструктуры. 
 

Основная часть. В рамках исследования под идентичностью подразумевается 
отождествление индивидом себя с определённой группой в пределах отдельно взятой 
территории на основе символических и практических факторов, относящихся к этой группе и 
территории.  

Комплексный подход в исследовании идентичности жителей Шушар, Пушкина и 
Павловска заключается в выделении факторов, которые влияют на идентификационные 
процессы жителей. В символические факторы входят доминанты идентичности, такие как 
культурно-исторические ресурсы и объекты, культурные практики, ритуалы жителей. В 
практические факторы входят физические бытовые ресурсы территории. Например, 
удовлетворённость количеством магазинов, досуговых точек, транспортной инфраструктуры 
и так далее. 

Разработка адаптивного метода базируется на социологических методах сбора и 
анализа данных. Используются опросные методы, такие как онлайн-анкетирование, 
полуструктурированные и экспертные интервью, а также ментальное картирование.  
Социологические методы дополнены цифровыми, такими как автоматизированный сбор 
данных из социальных сетей и анализ текстов с помощью инструментов обработки 
естественного языка, таких как BERT. Для анализа кириллических текстов была использована 
модель на основе BERT, обученная на русской части Википедии и новостях [3]. Метод был 
назван адаптивным, поскольку позволяет объединять различные подходы в сборе и анализе 
данных, а также заполнять пробелы в полученной информации на каждом этапе. Например, 
получать данные из социальных сетей, если не представилось возможным собрать 
удовлетворительное число ответов на онлайн-анкету. 



Использование метода делится на три этапа. На первом этапе было проведено онлайн-
анкетирования и сформулированы промежуточные выводы. Также были получены тексты из 
социальных сетей исследуемых поселений. На втором этапе, на основе промежуточных 
выводов онлайн-анкетирования были сформулированы вопросы для экспертов по 
исследуемой территории. Также на втором этапе был проведен семантический анализ текстов 
социальных сетей инструментами обработки естественного языка. Тексты были разделены на 
тематические кластеры, что позволило понять приоритетные темы в каждом поселении. На 
третьем этапе были сформулированы заключительные выводы по идентичности и 
представлена визуализация аналитики и представлены результаты исследования. 

   
Выводы. Метод позволил эффективно собрать и проанализировать обширный объем 

данных в короткий срок. Результаты выявили особенности идентичности каждого из 
исследуемых поселений, выделив ключевые компоненты, которые объединяют или разделяют 
жителей. В Шушарах негативная идентичность строится вокруг инфраструктурных проблем 
и социальной активности жителей, и жители неохотно о ней говорят. В Пушкине сложилась 
устойчивая позитивная городская идентичность, ассоциировать с которой себя хотят не только 
жители Пушкина, но и соседних поселений. В Павловске идентичность является и позитивной, 
и двухуровневой: жители ситуативно ассоциируют себя не только со своим поселением, но и 
с Пушкином. Также исследование предоставляет возможность сделать прогнозы по развитию 
исследуемых поселений. Знание этих компонентов и их влияния на жителей может быть 
использовано для решения социальных проблем, прогнозирования и планирования развития 
территории.  
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