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Лариса Петрова: Инна, вы
живете в Израиле, в Тель-Авиве.
И вы – антрополог, то есть имее‐
те такую специальность, которая
в России практически отсутствует.
Вы изучали опыт обустройства
жизненного пространства и по‐
ведения людей не только в Рос‐
сиииИзраиле, но такжеи вСША.
Я прошу вас как антрополога
вспомнить и поделиться собствен‐
ным опытом проживания в раз‐
ных городах и на разных конти‐
нентах. В частности, как вы счи‐
таете, насколько большим или
маленьким потенциалом с науч‐
ной точки зрения обладает по‐
нятие «локальный» или «город‐
ской патриотизм». Как одинако‐
во или как по-разному люди лю‐
бят то место, в котором они жи‐
вут? Обусловлено ли это куль‐
турно или это какой-то универ‐
сум? От чего это зависит?

Инна Лейкин: Вопрос много‐
гранный. Культура обуславлива‐
ет наше восприятие городской
среды, отношение к тому месту,
где мыживем. Это и есть то уни‐
версальное, которое определяет
наше восприятие любого про‐
странства, в котором мы прибы‐

ваем. Я думаю, что все любят
свой город и свое место обита‐
ния. По-разному. Но любят его
все, и, в частности, эта любовь
проявляется через какие-то куль‐
турные формы, которые свой‐
ственны этому месту. Возьмем
для примера Екатеринбург. Ему
не занимать понимания важно‐
сти городского социума, способ‐
ного стать ярким политическим
субъектом, у которого есть не‐
ожиданные сферы иформы вли‐
яния. Есть еще несколько таких
крупных нецентральных горо‐
дов в России, однако Екатерин‐
бург среди них выделяется:
здесь у городского сообщества
есть смысловой вес.
Сама я большой патриот

Тель-Авива. Это связано с моей
любовью к определенной архи‐
тектуре, которая характеризует
этот город, построенный как ан‐
титеза Иерусалиму. Однако я
уехалаизТель-Авива, потомучто
там довольно сложно жить с се‐
мьей и детьми. И живу я в при‐
городе Тель-Авива – в Герцлии.
Однажды пошла на почту, что‐
бы отправить посылку своей по‐
друге в Англию. Там была жут‐

ко длинная очередь, так как та‐
бло распределения клиентских
потоков не работало. Случился
бардак. И одна молодая женщи‐
на вслух пригрозила сегодня же
позвонить и пожаловаться мэру.
В этот момент я осознала, что в
Тель-Авиве вряд ли бы твой со‐
сед в очереди заявил о личном
знакомстве с мэром. А в приго‐
роде это в порядке вещей. Здесь
социальное расстояние между
гражданином и властью значи‐
тельно меньше, хотя наша Герц‐
лияинаходится-то всего в 15ми‐
нутах езды от Тель-Авива. Еще
пример. В Тель-Авиве, когда на‐
чиналась так называемая точеч‐
ная застройка, жители заявили
о своем протесте, о намерении
обратиться к адвокатам и отста‐
ивать свои права. Я думаю, что
это весьма интересный пример
того, что городские простран‐
ства создают разные формы ин‐
теракции с властью.

Л.П.: Действительно, патрио‐
тизм, как и любовь познается в
сравнении. И масштаб, разуме‐
ется, очень важен в том числе по‐
тому, что инструменты могут быть
более или менее эффективными:
или это звонок мэру, или про‐
фессиональная протестная ак‐
ция (она обезличена, она почти
анонимна, но высоко эффектив‐
на по-своему). Это создает мас‐
штаб города. Формы разные, но
любовь-то одинаковая… Как мы
можем расширять объект своей
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городской любви? Это место, где
я живу, мой район – точка стра‐
сти, или это, скажем, весь Тель-
Авив?

И.Л.: Я думаю, что люди –
существа сложноподчинённые и
оперируют они на разных реги‐
страх в зависимости от ситуа‐
ции, в которой находятся. Этот
вопрос можно задать с другой
позиции: в какой момент мы на‐
чали артикулировать наше от‐
ношение к городскому простран‐
ству в терминах любви или не‐
нависти, в терминах эмоцио‐
нального языка?Этот вопросме‐
ня крайне интересует как иссле‐
дователя. В какой момент мы
перешли от языка рационально‐
го (классический язык прав и
обязанностей) на язык аффек‐
та? Небольшой пример о так
называемой «демократии по ме‐
сту жительства»: вплоть до по‐
следних выборов, на протяже‐
нии двух лет в Израиле прохо‐
дили массовые протестные де‐
монстрации персонально про‐

тив Беньямина Нетаньяху и его
неадекватного стиля управле‐
ния в условиях кризиса, вы‐
званного пандемией. При этом
были ограничения на массовые
мероприятия из-за того же ко‐
вида. И тогда люди стали выхо‐
дить на перекрестки, ближай‐
шие к их дому, собираться не‐
большими группами по месту
жительства. Им нельзя было от‐
ходить от дома более чем на ки‐
лометр, но они нашли мирный
способ заявить о своем протесте
и, кстати, язык этих демонстра‐
ций был крайне интересным.
Девиз «Myheart is broken» (англ.
«Моё сердце поломано») можно
перевести как «я болею любо‐
вью к стране, но мою страну раз‐
рушают». И вот этот переход от
рационального языка к языку
любви, чувств – это один из са‐
мыхинтересныхсоциальныхпро‐
цессов, который происходит в
последние десятилетия. И у него
не локальный, а вполне гло‐
бальный масштаб.

Л.П.: Сущест‐
вует целая серия
фильмов о горо‐
дах,которыесни‐
маютсяколлектив‐
но разными ре‐
жиссерами («Нью
Йорк,ялюблюте‐
бя»,«Париж,ялю‐
блютебя», «Гава‐
на, я люблю те‐
бя»). И это тоже
про эмоции. Ис‐
кусство может се‐
бе их позволить.
А простой чело‐
век и тем более
группа «простых
людей»?Очевид‐
но тоже. В Екате‐
ринбургеестьпри‐
меры,которыеин‐
тересныдажекак
языковой конст‐
рукт–«Обнимаш‐
ки пруда». Горо‐
жане хотели со‐
хранить пруд от
застройки и ре‐

гулярно водили хороводы вдоль
берега – «обнимали». Это тоже
эмоция, и активные екатерин‐
буржцы – мы могли себе это поз‐
волить. Хорошее отношение к
человеку, к городу и любовь к
нему – это разные уровни экс‐
прессии, чувств. Интересно, что
когда мы в ЕАСИизучали этот во‐
прос, то не нашли в литературе
примеров того, как люди ненави‐
дят место пребывания и при этом
в нем остаются. В этом случае
они, как правило, голосуют би‐
летами в один конец… В России
любить город или регион проще,
чем страну. А как это выглядит в
других странах, где вы жили и
работали, например, в США?

И.Л.: В Америке это связано
с особенностями федеративной
политики: многие вопросы ре‐
гулируются на уровне законов
штатов, а они сильно отличают‐
ся. Американцы шутят про те‐
хасцев, мол, те воспринимают
себя как совершенно автоном‐
ное государство. ВИзраиле, без‐
условно, имеется известное со‐
ревнование между Тель-Авивом
и Иерусалимом, есть патриоты
этих крупных центральных го‐
родов. В Израиле, как и в Рос‐
сии, разделение происходит по
принципу «центр – перифе‐
рия». Центральные районы бо‐
гаче, периферия – гораздо бед‐
нее, и на этом строится отноше‐
ние к пространству. Поскольку
Израиль все-таки маленькая
страна, то в одном предложении
люди говорят о своем отноше‐
нии к городу, к району, к госу‐
дарству и к премьер-министру.
Все-таки, физическое расстоя‐
ние влияет на дискурс отноше‐
ния людей к разным уровням
власти.

Л.П.: А можно ли быть лояль‐
ным к своему городу, к родному
краю, но не быть лояльным к
стране?

И.Л.: Вполне. Понятие «ма‐
лой родины» существовало все‐
гда и при всех режимах. В Со‐
ветском Союзе тема локального
патриотизма была очень акту‐
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Чувство патриотизма питает креативное мышление.
Как показывает пример Израиля, если люди готовы
протестовать, они будут это делать, несмотря на
ограничения.
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альна и к тому же абсолютно
институализирована. В каждой
школе имелись краеведческие
уголки, в городах были музеи,
рассказывающие историю мест‐
ности с древних времен. Потом
был период, когда это пропало.
Некоторые локальные музеи
были возвращены РПЦ, в них
появились храмы. И возник‐
ший вакуум стал заполняться
процессами, идущими снизу.
Люди сами стали объединяться
вокруг родной местности. Па‐
триотизм стал приобретать раз‐
ные формы – от садоводства
(«Пробуйте – это наши яблоки,
уральские») до масштабных
культурных проектов, напри‐
мер, Уральской индустриаль‐
ной биеннале. Эти процессы
многогранны и, разумеется,
в конце концов, они имеют об‐
щественно-политический ха‐
рактер.

Л.П.: На симпозиуме «Го‐
родской патриотизм: экономи‐
ка, политика и культура локаль‐
ных перемен» не раз говорили,
что рост уровня лояльности жи‐
телей к городу дает экономиче‐
ский эффект. Есть ли в вашем
опыте примеры, когда любовь
жителей к городу зримо повиля‐
ла на его успешность?

И.Л.: Первый пример, кото‐
рый пришел мне в голову, это
Провиденс – столицаштата Род-
Айленд, самого маленького в
США. Я в этом штате училась.
В XIX веке этот город был
основной частью индустриаль‐
ной революции, там работало
очень много текстильных пред‐
приятий, мельниц, разных заво‐
дов. Весь этот регион в начале
XX века претерпел несколько
экономических кризисов. В ре‐
зультате Провиденс превратил‐
ся в полупустынный город, раз‐
деленный автострадой: на од‐
ной ее стороне стоял универси‐
тет, в котором учились очень
богатые студенты, а на другой –
так называемый downtown, бед‐
ные кварталы с процветающей
мафией. В начале 80-х годов у

них появился мэр, который лик‐
видировал автостраду и соеди‐
нил обе части города водным
каналом. Город стал единым це‐
лым и это вдохнуло в него
жизнь, воодушевило местных
жителей. Произошла трансфор‐
мация инфраструктуры в луч‐
шую сторону, что привлекло в
Провиденс множество креатив‐
ных людей. Это разнообразило
и укрепило экономику города,
он стал жить намного лучше.

Л.П.: Насколько наша лю‐
бовь к городу противоречит на‐
шей мобильности? В советское
время человек не был настолько

свободен, не имел столько ре‐
сурсов, чтобы реализовать свою
свободу передвижения, поэтому
мы жили по принципу «где ро‐
дился – там и пригодился». Но
сейчас иная ситуация. Я могу
уехать, но я остаюсь. Это что-то
иррациональное?

И.Л.:Очень хороший вопрос.
Я думаю, это еще зависит от то‐
го, какой нарратив мы себе вы‐
бираем, чтобы объяснить, поче‐
му я остаюсь. Это происходит
бессознательно и тесно связано
с личными ценностями. В неко‐
торых случаях это может быть
«сознательная добровольная
оседлость».■
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Вид на город Провиденс (штат Род-Айленд, США). В конце XX века был завершён
проект по реконструкции, результатом которого стал Уотерплейс Парк – излюб-
ленное место встречи горожан.


