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Предложен анализ «этнического» рынка как особой локальности в городе, с точки зрения изучения его восприя-
тия горожанами. Рынок рассматривается в качестве элемента городского пространства, который играет важную 
роль в процессах его преобразования, в том числе через образ, формирующийся в сознании горожан. В основе 
исследования лежит методика ментального картирования, разработанная в трудах К. Линча, которая позволила 
визуализировать важнейшие характеристики рынка, выделяющие его в качестве особой городской локальности 
и определяющие его роль для пространственного развития г. Иркутска. 
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Исследования городских процессов в последние го-
ды получают все большее внимание со стороны пред-
ставителей различных научных направлений. Во мно-
гом это связано с тем, что города понимаются как зоны 
активных социальных изменений [1. С. 15]. Однако в 
связи с динамикой изучаемых процессов возникают 
трудности в фиксации и реализации качественного ана-
лиза социальных трансформаций, концентрирующихся в 
городах. Одним из ярких примеров, в этом отношении, 
служит исследование открытых вещевых рынков, кото-
рые являются неотъемлемой чертой в описании жизни и 
пространства многих постсоветских городов. Они стали 
важной частью процесса перехода от социалистического 
способа организации жизни общества к новой модели 
его функционирования, а также узлами новой системы 
трансграничной торговли [2. С. 16]. 

В результате этих процессов во многих городах ста-
ли возникать «этнические» рынки – места сбыта това-
ров, привезенных из-за рубежа (преимущественно, Ки-
тая) и концентрации экономической активности ми-
грантов. В условиях экономического спада рынки до-
статочно быстро интегрировались в экономическую 
жизнь города и его жителей, играя роль источника до-
ступных недорогих товаров для местного населения. 
Таким образом, рынки превратились из экзотики в 
привычный элемент повседневной жизни горожан и 
городской среды: сначала в качестве инфраструктуры, 
обслуживающей жителей города, а затем – важнейшего 
актора, преобразующего его пространство. 

Несмотря на значение и распространенность фено-
мена рынков, исследований в этой области практиче-
ски не проводилось, в результате чего рынки становят-
ся «ушедшей натурой» [Там же. С. 104], сохраняясь в 
памяти людей как символ переходной эпохи. В насто-
ящее время сохраняются особые формы и элементы 

торговли, присущие рынкам, которые существенно 
сужают возможности для исследования, но, тем не ме-
нее, продолжают оказывать воздействие на простран-
ственное развитие города. 

Говоря о рынках как об элементе городского про-
странства, следует помнить, что оно включает в себя не 
только материальные объекты, но и отношения и взаи-
модействия, в которые вовлечены люди [1. С. 202]. 
В контексте идей А. Лефевра о социальной сконструи-
рованности пространства и его последователей, напри-
мер Э. Сойи, который утверждал, что «места сконстру-
ированы вдвойне: большинство построены или в неко-
тором роде физически вырезаны. Они также еще ин-
терпретируются, описываются, воспринимаются, чув-
ствуются, понимаются и воображаются» [3. С. 174], 
«этнические» рынки оказываются не просто местом 
локализации мигрантов и их трудовых или экономиче-
ских практик, но и важным узлом формирования пред-
ставлений и образов, оказывающих влияние не только 
на восприятие и отношение к городу и мигрантам, но и 
на способы взаимодействия людей с городом и в горо-
де [4. С. 180]. В этом контексте проблема восприятия 
городской среды ее населением приобретает особое 
значение.  

В связи с этим, целью настоящего исследования 
было проследить, какой образ складывается в созна-
нии горожан в отношении «этнических» рынков 
г. Иркутска. На примере одной из крупнейших ры-
ночных локальностей города – рынка «Шанхай» – 
будут рассмотрены особенности восприятия горожа-
нами пространства рынка. Это, в свою очередь, поз-
волит определить не только основные черты и спосо-
бы формирования образа рынка, но и его воздействие 
на социально-пространственное измерение значения 
рынка для города. 
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Представления людей об их собственной жизни и 
окружении, эмоции и смыслы, которыми они насыща-
ют свой жизненный мир, являются одним из ключевых 
элементов процесса конструирования социального 
пространства [5]. В связи с этим, анализ образов, фор-
мирующихся в процессе взаимодействия человека с 
городом, позволит определить и объяснить характер 
этих взаимодействий, что лежит в их основе, почему 
формируются те или иные практики, которые состав-
ляют основу повседневной жизни людей в городе, как 
их следует интерпретировать. 

В методологическом отношении вопрос изучения 
образа города и восприятия пространства является от-
крытым. Существует ряд проблем, решению которых 
традиционные методы не отвечают (нерефлексируе-
мость образов, тесная взаимосвязь с окружением и его 
сменой в процессе передвижения по городу, трудность 
артикуляции чувственных категорий) [6. С. 44–45]. 
Вследствие этого все большее внимание уделяется но-
вым методикам исследования, фокусирующихся на 
исследовании мобильностей, анализе цифровых и ви-
зуальных источников и т.п. Одной из таких методик 
является анализ ментальных карт, который позволяет 
изучить визуализированный информантами образ го-
рода. Карты фиксируют ключевые элементы простран-
ства, их отражение в сознании горожан, а также взаи-
мосвязи между ними. Таким образом, ментальное кар-
тирование позволяет визуализировать образ городского 
окружения, который формируется под воздействием 
социальных, географических, экологических и других 
факторов и фактически представляет собой изображе-
ние субъективных переживаний горожан, их личного 
опыта в привязке к конкретному месту [4. С. 180]. 

Ментальная карта представляет собой схему или 
изображение, созданное информантом по заданию ис-
следователя. Наиболее широкое представление о при-
менении данного метода в области городских исследо-
ваний дает К. Линч. Его сравнительное исследование 
трех американских городов, в ходе которого он разра-
батывает не только методику ментального картирова-
ния, но и закладывает предпосылки для концептуали-
зации полученных данных, фокусируется на анализе 
визуальных характеристик города, а точнее, их когни-
тивного отражения в сознании горожан. Такой подход 
основан на идее вообразимости пространства, которая 
заключается в том, что читаемость городского про-
странства является его ключевой характеристикой, так 
как способна вызывать определенные реакции, пред-
ставления и эмоции, которые можно артикулировать. 
Эти представления, в свою очередь, наполняют содер-
жанием образ города, а значит, имеют обратное воз-
действие и способны оказывать влияние на материаль-
ное окружение [7. С. 21–24]. Более того, исследователь 
отмечает, что образ городского окружения существует 
не сам по себе, а всегда имеет тесную связь с матери-
альным окружением, тем самым способствуя объеди-
нению субъекта (человека) и объекта (города) в це-

лостную систему, влияние на которую способно ока-
зать воздействие на конечный образ [7. С. 24]. В свою 
очередь, М. де Серто отмечает, что данные взаимосвя-
зи являются неотъемлемой частью регулярных взаимо-
действий и процессов. Иными словами, читаемость 
(воображаемость) города не только определяет его об-
раз, но и формирует городскую повседневность [8. 
С. 208–210]. 

Содержание образа, согласно К. Линчу, включает в 
себя ряд абстрактных элементов [7. С. 50–53], которые 
являются универсальными для восприятия города его 
жителями [9. С. 21–22]. К ним исследователь относит, 
прежде всего, пути – основные коммуникации, прони-
зывающие всю структуру города. Они определяют 
маршруты и траектории перемещения людей, а также 
степень опознаваемости города. К. Линч установил 
прямую корреляцию между значимостью путей для 
образа города и степенью освоенности и распознавае-
мости его пространства [7. С. 16–19]. Несмотря на то, 
что пути являются самым распространенным элемен-
том ментальных карт, именно структура путей и марш-
рутов определяет характер восприятия города и прак-
тик взаимодействия с его пространством [Там же. 
С. 53–55]. Степень их выраженности и распространен-
ности обычно указывает на слабое знание структуры 
города либо на низкий уровень читаемости городского 
пространства. 

Такую же функцию в восприятии города играют 
районы – укрупненные участки города, объединяемые / 
выделяемые из общей структуры на основе историче-
ских, топографических, функциональных, культурных 
и других предпосылок. Линч отмечает, что абсолютное 
большинство людей упорядочивает городское про-
странство по районам. Районы могут выступать не 
только как ориентиры в пространстве, но и как меха-
низм формирования локальной идентичности, демон-
страции социального статуса и т.д. [Там же. С. 66–69]. 
Важно отметить, что расчленение города на районы 
горожанами может отличаться от административного 
деления территории, отражая куда более значимые для 
образа характеристики: степень видимости его границ, 
изолированности по отношению к другим районам, 
особенности внутренней структуры, взаимосвязи меж-
ду центром и периферией и т.п. [Там же. С. 71–72]. 

Следующая часть образа города – границы, которые 
служат не только в качестве линий разделения про-
странства на сегменты, но и выполняют связующую 
функцию. Пространственные границы в образе отлича-
ются широким разнообразием форм и степенью их пре-
одолимости: это могут быть как естественные, геогра-
фические или топографические границы, так и услов-
ные, воображаемые рубежи, выраженные в любых фи-
зических объектах в качестве символа разграничения 
двух и более территорий [Там же. С. 63–64]. 

Не менее важными элементами образа городского 
окружения являются узлы и ориентиры. Первые пред-
ставляют собой места плотной концентрации различ-
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ных функций, чаще всего связанных с расчленением 
или, наоборот, со слиянием путей. Их местоположение 
в пространстве обычно выделено из общего окружения 
за счет визуальных особенности, символического зна-
чения, частоты и характера взаимодействий, что уси-
ливает их особые черты и определяет эффективность 
их функционирования в качестве узлов. Кроме того, 
разнообразие ролей и форм, которые воплощают в себе 
узлы, способствуют тому, что одни и те же места могут 
выступать одновременно не только как узлы, но ориен-
тиры и даже районы [7. С. 75–76]. 

Наконец, ориентиры – точки в пространстве, кото-
рые горожане вычленяют из общего контекста для со-
отнесения отдельных частей города друг с другом, 
определения местоположения какого-либо объекта, 
включая себя, и обозначения контрольных точек в про-
странстве. Ориентиры, так же, как и другие элементы 
образа города, отличаются по масштабу и размеру. 
Особой чертой ориентиров является их уникальность и 
контрастность по отношению к окружению, на основе 
которых ориентиры выделяются из общего фона и вы-
полняют свою функцию [Там же. С. 76–80]. 

Таким образом, К. Линч определил основные груп-
пы элементов, которые составляют содержимое образа 
города и позволяют анализировать изнутри, с точки 
зрения горожанина. Однако, как отмечает сам исследо-
ватель, особый интерес здесь представляют не столько 
сами элементы образа, сколько взаимосвязи между ни-
ми и их сочетания [Там же. С. 80–83]. При различных 
взаимодействиях, условиях локализации и особенно-
стях ландшафта пути, ориентиры, узлы и пр. могут как 
взаимно усиливать, так и конфликтовать друг с другом, 
что сказывается на общем контексте и определяет 
формируемые образы. В то же время, предложенная 
методика ментального картирования не позволяет за-
фиксировать и отразить подобные отношения, что яв-
ляется существенным недостатком. В связи с этим, ис-
следование, подразумевающее использование данного 
метода, требует комплексного подхода, в рамках кото-
рого сбор и анализ ментальных карт будут сопровож-
даться дополнительными методами, которые позволят 
получить более глубокое и широкое представление о 
вышеуказанных процессах и сопоставить ментальную 
репрезентацию города с его материальным обликом и 
пространственными особенностями. 

В основе данной работы лежат качественные мето-
ды исследования, позволяющие выявить и проанализи-
ровать скрытые, нерефлексивные черты пространства 
«этнического» рынка «Шанхай», а также повседневных 
практик жителей г. Иркутска, связанных с его посеще-
нием. В качестве основного метода использовалось 
ментальное картирование, которое сопровождалось 
полуформализованным интервью для выявления образа 
рынка, визуализированного и детально описанного ин-
формантами. В результате было опрошено 10 человек 
во время посещения рынка. В ходе интервью перед 
информантами стояла задача изобразить на бумаге кар-

ту / схему, которая отобразила бы то, чем, в их пред-
ставлениях, является рынок «Шанхай». Создание кар-
ты сопровождалось детальными объяснениями и ком-
ментариями об изображаемых объектах. 

Для получения более точного и объективного пред-
ставления об изучаемой локальности были задейство-
ваны материалы полевых наблюдений, включающие 
нарративное описание особенностей территории рынка 
и практик, сопровождающих его функционирование в 
качестве особой городской инфраструктуры; фотома-
териалы, сделанные в ходе исследования; данные гео-
локационных систем и др.  

Пространство рынка в контексте исследования рас-
сматривается с позиции изучения отдельной городской 
локальности, обладающей специфическими чертами, 
выделяющими ее из общей структуры города. К клю-
чевым из них относится, прежде всего, этническая мар-
кированность рынка, которая визуализирована во 
внешнем облике рынка: вывески, стилизованные под 
китайскую иероглифографику, в традиционной для 
Китая красно-желтой расцветке с характерным наиме-
нованием, отсылающим к «китайскости» (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Внешний облик «этнического» рынка 
 

Следует отметить, что за визуализацией «этниче-
ских» особенностей рынка, которые сформировались 
еще в 1990-е гг., скрывается сложная система транс-
граничных связей, которые давно переросли образ «ки-
тайского» рынка, трансформировав его в узел поли-
культурных и мультиэтничных отношений между 
участниками деятельности «Шанхайки». Тем не менее 
образ китайского базара, материализованный в дизайне 
его территории, демонстрирует устойчивость социаль-
ных практик, характерных для рынка начала девяно-
стых, сохраняющихся несмотря на многочисленные 
попытки модернизировать эти практики [10]. 

На этапе выполнения задания, связанного с изобра-
жением рынка, у информантов возникали ряд вопросов 
и рефлексия в отношении рынка. Для респондентов 
было сложно определить, что включает в себя рынок, 
откуда он начинается, чем обозначены его границы. 
Для информантов было очевидно, что рынок четко ло-
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кализован внутри и вокруг здания торгового центра 
«Шанхай-Сити молл», внутри которого расположены 
основные торговые ряды. Однако определение того, 
какие объекты следует изобразить, чтобы максимально 
точно отразить их восприятие рынка, вызвало множе-
ство трудностей. В этом отношении можно выделить 
две основные стратегии: большинство информантов 
пыталось выделить ключевые элементы из окружения 
торгового центра, несколько же респондентов попыта-
лись изобразить его внутреннюю планировку.   

Что касается содержательной стороны ментальных 
карт, здесь следует отметить, что обобщенный образ 
рынка включает в себя несколько основных компонен-
тов. Во-первых, вышеупомянутый ТЦ «Шанхай-Сити 
молл», который изначально имел форму традиционно-
го базара с ярко выраженным преобладанием китай-
ских товаров и присутствием мигрантов из КНР, но в 
процессе реализации мер по благоустройству город-
ской среды был преобразован в торговый центр. Важно 
подчеркнуть, что изначально сформировавшееся про-
странство рынка, существенно видоизменившее визу-
альный облик в процессе его преобразования в совре-
менный торговый центр, остается важнейшим ориен-
тиром для горожан. Во многом из-за названия и эле-
ментов китайского колорита в дизайне здания, которое 
досталось «Шанхай-Сити» от рынка. Таким образом 
здание визуализирует не только «этничность» террито-
рии, но и преемственность между старой «Шанхайкой» 
и современным «Шанхай-Сити», которая воплощается 
не только в визуальном облике, но и в социальном 
наполнении практик, характерных для рынка, структу-
ре и форме торговли. 

Вторая составляющая обобщенного образа рынка – 
дорога с обозначением ее основных элементов (оста-
новки общественного транспорта, перекрестки, свето-
форы, пешеходные переходы, трамвайные пути) и 
направлений движения (транспортного и пешеходно-
го).  Это один из ключевых элементов, задающий кон-
фигурацию пространства, структуру которого очень 
сложно уловить. На всех картах дорога расположена по 
центру, а сам рынок – по разным сторонам от дороги 
(рис. 2). Таким образом, информантам удалось визуа-
лизировать одну из важнейших функций «Шанхая» в 
городе – функцию транспортного узла. В ходе наблю-
дений удалось зафиксировать, что вокруг рынка скла-
дывается разветвленная сеть различных общественных 
маршрутов – городских, пригородных и даже междуго-
родных. В образе рынка это так же фиксируется, хоть и 
в очень ограниченной форме. Прежде всего, на это ука-
зывают отмеченные на картах направления движения 
по городу, в то время как пригородное и междугород-
ное транспортное сообщение выпадает из данной кар-
тины. Вероятно, что респонденты вовсе не знают о по-
следнем, так как на схемах отсутствует зона, где распо-
ложена стоянка автобусов, идущих до Бишкека. 
В первую очередь, это связано с тем, что они опять не 
являются частью их повседневной жизни, а также с 

тем, что данная функция является более актуальной не 
для горожан, а для работников рынка и мигрантов. 

 

 
 

Рис. 2. Ментальная карта «этнического» рынка. Схема № 1 
 

С одной стороны, дорога рассекает пространство 
рынка, выделяя четко выраженные сегменты и, тем 
самым, структурируя его. С другой – она выступает в 
качестве обозначения границ рынка, отделяя две торго-
вые площади (ТЦ «Шанхай-Сити» и Торговая площадь 
им. П. Чекотова) друг от друга. В этом случае про-
странство «Шанхайки» воспринимается узко и ассоци-
ируется напрямую с «китайским» торговым центром. 
Примечательно, что репрезентация подобного образа 
носит обобщенный характер и отличается изображени-
ем укрупненных элементов города. Тем самым это под-
тверждает предположение К. Линча о корреляции сте-
пени освоения городского пространства и значение и 
выраженность путей в образе [7. С. 53–54].  

Показательным является и характер изображения не 
только дороги, но и ее элементов. Во-первых, это 
направления, которые связаны с перемещениями по 
городу и частично демонстрируют маршруты, проле-
гающие через пространство рынка. В большинстве 
случаев попытка отобразить свой маршрут через рынок 
у информантов вызывала затруднения. Информанты 
объясняли это тем, что их перемещения по рынку хао-
тичны и, в связи с этим, их сложно визуализировать. 
Представляется, что немаловажную роль здесь играет 
незнание структуры рынка, которая при попытке ее 
изображения отличается у всех информантов, а в неко-
торых случаях является нечитаемой. Единственными 
элементами маршрутов (и структуры рынка) являются 
входы / выходы. 

С точки зрения концепции Линча, следует обратить 
внимание на составляющие, которые были обозначены 
выше в качестве элементов дороги, а именно остановки 
общественных маршрутов, перекрестки и т.д. Исследо-
ватель рассматривал подобные объекты как самостоя-
тельные сегменты изучаемого образа, которые он обо-
значил узлами, поскольку они представляют собой 
стратегические точки, определяющие поведение, тра-
ектории движения, смену направления и др. В этом 
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отношении изображенные информантами перекрестки, 
светофоры и остановки действительно выполняют роль 
узлов. Один из респондентов, объясняя свой маршрут, 
прокомментировал карту следующим образом: «Здесь 
просто так перейти на другую сторону не получится, 
т.к. движение очень плотное. Приходится возвра-
щаться к светофору, ждать, а потом бежать к 
остановке, чтобы успеть залезть в маршрутку...». 

Таким образом, совокупность узлов, которыми 
насыщено пространство рынка, определяет регулярный 
маршрут респондента, которому в силу особенностей 
ландшафта, а не по собственной воле, приходится ме-
нять траекторию и скорость движения. Иными слова-
ми, узлы встраиваются в транспортную систему горо-
да, видоизменяя практики, связанные с путями, и уси-
ливая характеристики изучаемого пространства. 

Следует подчеркнуть, что в изображениях присут-
ствует не только торговая инфраструктура, но и другие 
элементы – кафе, гостиницы, музей, банк и др., кото-
рые были условно определены как близлежащая к рын-
ку инфраструктура. Их включение в образ «Шанхайки» 
показывает, что горожане чувствуют, что рынок пред-
ставляет собой не просто зону, связанную с торговлей, 
а гораздо более сложное образование, выполняющее 
множество функций в городе. Информанты отмечают, 
что их посещение рынка чаще связано не с целью со-
вершения покупок, а с тем, чтобы назначить место 
встречи со знакомыми, перекусить во время обеденно-
го перерыва, осуществить культурные практики (посе-
тить музей, попробовать восточную кухню) или просто 
пройти или проехать мимо. Фактически, рынок обеспе-
чивает не только экономические потребности людей, 
но и социальные досуговые, культурные и др., и его 
образ наглядно отображает эти функции. 

На вопрос о значении нанесенных на карту элемен-
тов инфраструктуры рынка сложно ответить однознач-
но. Некоторые элементы, изображенные на картах, 
присутствуют в качестве ориентира в пространстве 
«Шанхая», внутренняя структура которого, как уже 
отмечалось ранее, отличается низкой степенью опозна-
ваемости. Например, нанесение гостиницы на схему, 
респондент обосновывала тем, что «где-то здесь нахо-
дится кафе, мы проезжаем мимо гостиницы, завора-
чиваем на светофоре и там шашлычка, в которой мы 
с мужем иногда обедаем…» (рис. 3). Таким образом, 
для информанта гостиница не представляет интереса с 
точки зрения ее прямого назначения, она служит ско-
рее ориентиром – точкой в пространстве, которая ука-
зывает на местоположение другой части рынка, кото-
рая включена в их повседневность. 

Другое значение объектов инфраструктуры, вклю-
ченных в образ рынка, – обозначение его границ. 
К примеру, на предыдущей схеме (рис. 2) ряд магази-
нов, изображенные в верхней части, по словам инфор-
манта, «не относятся к “Шанхайке”, а просто пока-
зывают, где она кончается. Вокруг рынка же много 
других магазинов, есть еще один рынок. Но они не от-

носятся к этому рынку, поэтому я выделил ту часть, 
которая уже не является рынком, но находится как 
бы между ними…». Таким образом, респондент обо-
значает границу «этнического» рынка, выделяя его из 
более широкого, торгового пространства, частью кото-
рого он является. Более того, данная схема примеча-
тельна тем, что граница рынка визуализирована лишь с 
одной стороны. В остальных направлениях она обрам-
лена элементами рынка, а часть схемы слева практиче-
ски пуста, поскольку информант не знает точно, какие 
конкретно объекты расположены за пределами рыноч-
ного пространства. Это еще раз подчеркивает нечитае-
мость пространства рынка, которая в данном случае 
дополнительно выражена в неясности границ в его об-
разе. 

 

 
 

Рис. 3. Ментальная карта «этнического» рынка. Схема № 2 
 

В целом анализ ментальных карт на предмет выяв-
ления границ рынка, воспринимаемых горожанами в 
качестве таковых, продемонстрирован на рис. 4. При 
сравнении становится очевидно, что реальная террито-
рия рынка включает в себя значительно бо́льшую пло-
щадь и количество объектов, чем фиксируют горожане. 
В целом границы, зафиксированные с помощью мен-
тального картирования, соответствуют первоначально-
му расположению рынка. Со временем произошло 
расширение границ, которое во многом связано с его 
стихийным развитием, а также с вмешательством го-
родской администрации в работу рынка. Эти меры бы-
ли проведены с целью благоустройства территории и 
включали в себя неоднократные попытки ликвидации 
рынка. Однако вследствие этих действий мигранты 
перемещались на соседние территории, в результате 
чего рынок разрастался и приобрел значительные мас-
штабы. 

Различие между образом и реальными масштабами 
демонстрирует, прежде всего, степень освоенности 
пространства рынка горожанами, так как восприятие 
рынка основано на личном опыте. Иначе говоря, можно 
предположить, что часть рынка, выходящая за пределы 
визуализированного в картах образа, не задействована 
в повседневных практиках горожан либо не фиксиру-
ется как значимая. Действительно, в тех зоны, которые 
не вошли в образ рынка, располагаются парковка меж-
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дугородних автобусов, склады с товаром, закрытые, 
нефункционирующие здания, которые никак не могут 
быть задействованы в повседневных практиках горо-
жан. 

 

 
 

Рис. 4. Границы «этнического» рынка 
 

Помимо степени освоения пространства «Шанхая», 
различия, выявленные при сравнении образа с действи-
тельностью, указывают на устойчивость восприятия 
рынка, поскольку границы в образе рынка отражают 
действительность прошлого, в котором рынок занимал 
значительно меньшую территорию. Несмотря на то, 
что за несколько десятилетий он претерпел ряд внеш-
них и структурных трансформаций, его образ практи-
чески не изменился. 

Работа с информантами: процесс создания карт. 
С. Милграм – один из исследователей, использовавших 
методику ментального картирования, отмечает, что 
анализ ментальных карт начинается с наблюдения за 
информантами в процессе выполнения ими задания. 
Наблюдение за процессом составления карт может рас-
сказать, что представляется информантам наиболее 
значительным [11. С. 98]. При этом местоположение 
объектов, точность выполнения карты в таком случае, 
по мнению К.П. Глазкова, играют незначительную 
роль [12. С. 42].  

В рамках данного исследования, при обращении к 
порядку отображения рынка на бумаге, можно выде-
лить два основных способа визуализации его образа. 
Первый – изображение ТЦ «Шанхай-Сити молл» в ка-
честве главного объекта, вокруг которого далее на бу-
магу наносятся остальные элементы. Такой порядок, с 
одной стороны, отражает представления горожан об 
иерархии (форме организации) пространства, которая 
напоминает схему концентрических кругов Р. Парка и 
Э. Берджесса [13]: есть центр или ядро – «Шанхай-
Сити», в котором сосредоточены основные процессы и 
практики (значимые для горожан), а вокруг него рас-

полагаются остальные элементы, в меньшей степени 
задействованные в жизни города и его жителей. С дру-
гой стороны, данная стратегия отражает сложность в 
определении того, что такое рынок. Очевидным для 
всех является, что это торговый центр, названный в 
честь «китайского» рынка «Шанхай-Сити» (его ин-
форманты рисуют без особых колебаний), а далее – 
другие объекты, которые напрямую не относятся к 
рынку, в связи с чем возникают трудности. Процесс 
рисования с этого этапа становится более вдумчивым, 
поскольку информанты не только сомневаются в том, 
что нужно рисовать, но и где. В этом случае респон-
денты опять же обращаются к изображению торгового 
центра, который в данном случае служит отправным 
ориентиром для отображения частей целого образа.  

Второй способ заключается в том, что сначала ри-
суется дорога, которая задает сетку (композицию), на 
нее уже нанизываются другие объекты (здания, мага-
зины, остановки и т.д.). Это указывает на значимость 
путей для ориентации человека в пространстве, о кото-
рой упоминал К. Линч в своей работе [7. С. 53–55]. 
Однако нанесение на карту в первую очередь дороги, в 
этом случае, указывает скорее на способ ориентации 
человека в пространстве, чем на ее значимость в образе 
рынка. Следует отметить, что вторым элементом, изоб-
ражаемым на карте таким способом, снова являлся 
ТЦ «Шанхай-Сити молл», и далее информанты воспро-
изводили стратегию, описанную выше.  

Не менее важным для анализа образа представляет-
ся то, чего информанты не смогли отобразить на своих 
картах. Прежде всего, это касается структуры рынка. 
Для большинства информантов это оказалось незначи-
тельным, поэтому обобщенный образ состоит из 
укрупненных объектов, изображенных контурно без 
каких-либо подробностей. Некоторые респонденты 
пытались показать внутреннюю структуру рынка, од-
нако все попытки воспроизвести расположение пави-
льонов или торговых рядов «по памяти» представляли 
собой абсолютно разные картины, которые не совпа-
дают ни друг с другом, ни с реальным расположением 
(рис. 5). На некоторых картах торговые павильоны в 
структуре рынка изображаются схематично в форме 
сетки, но эти схемы не являются информативными, так 
как не содержат каких-либо сведений о торговых пави-
льонах, их взаимном расположении и т.д.  

Отчасти это связано с динамичностью и изменчиво-
стью, которые отличают пространство «этнического» 
рынка: он постоянно трансформируется, павильоны 
переносятся, меняются арендаторы и владельцы мага-
зинов. Кроме того, в расположении прилавков отсут-
ствует какая-либо логика, а структура хаотична. Все 
это обеспечивает нечитаемость пространства, а значит, 
и необходимость в постоянном освоении преобразо-
ванного пространства, которое сопровождает практи-
чески каждое посещение рынка горожанами.  

Еще один элемент, который не удалось визуализи-
ровать информантам, – это вышеупомянутая «этнич-
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ность» рынка, которая прочно укоренилась в его мате-
риальном облике. К «китайскости» рынка отсылает 
лишь название торгового центра, который занимает 
ключевое место во всех картах. На картах это нашло 
отражение только в названии «Шанхай-Сити», однако 
киргизский (центральноазиатский) сегмент из этого 
образа выпал. 

 

 
 

Рис. 5. Ментальная карта «этнического» рынка. Схема № 3 
 

В целом ментальная репрезентация «этнического» 
рынка г. Иркутска, отображающая образ пространства, 
который формируется в сознании людей, включает яв-
ные и неявные характеристики, зашифрованные в созда-
ваемых изображениях. Иными словами, это визуализа-
ция конструкта, который определяет отношение людей к 
рынку, а также характер их практик и взаимодействий.  

Исследование демонстрирует неоднозначность и 
сложность образа крупнейшего «этнического» рынка 
г. Иркутска, которая связана не столько с трудностями 
освоения и осознания внутренней структуры рынка его 
посетителями, которая отражается не только в самих 

картах, но и в процессе их создания, сколько с особен-
ностями социально-пространственного развития рынка 
и взаимосвязями между физическим ландшафтом и его 
ментальной репрезентацией. В частности, следует от-
метить, что образ рынка, описанный выше, отличается 
характеристиками, которые были присущи рынку в 
начале его существования. Однако процессы преобра-
зования городского пространства, развернувшиеся осо-
бенно активно в последние годы, привели к тому, что 
современная «Шанхайка» претерпела ряд изменений. 
В результате внешний облик рынка существенно 
трансформировался как с точки зрения размера зани-
маемых территорий, так и организации торговли. Тем 
не менее образ новой «Шанхайки» обозначен старыми 
границами и сосредоточен вокруг «Шанхай-Сити мол-
ла», расположенного на территории бывшего открыто-
го рынка. Это указывает не только на устойчивость 
образа, но и на фиксацию горожанами преемственно-
сти старого и нового рынка, которая отчасти обуслов-
лена эксплуатацией образа, закрепленной в наименова-
нии торгового центра и его оформлении. 

Укоренение образа «этнического» рынка находит 
отражение не только в физическом пространстве, но и 
в социальном, так как несмотря на внешние изменения, 
внутренняя организация нового «Шанхая», практики 
взаимодействия на рынке остаются практически неиз-
менными. Пространство рынка, пережившего ряд зна-
чительных изменений, все еще отличается нечитаемо-
стью внутренней структуры, низкой степенью освоен-
ности горожанами, обусловленной динамикой проис-
ходящих изменений, а также пространственными взаи-
мосвязями рынка с другими городскими системами, 
которые определяют многофункциональную природу 
пространства рынка и делают его одним из ключевых 
факторов пространственного развития города. 
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THE “ETHNIC” MARKETS IN IRKUTSK: MENTAL REPRESENTATION OF URBAN SPACE 
Keywords: the “Ethnic” Market; Urban Space; Image of the City; Mental Maps. 
The main purpose of this article is studying of special features of space perception in relation to one of the hugest “ethnic” markets in 
Irkutsk which is called “Shanhai”. The focus of the research is to visualize the image of this market. The investigation discovered hid-
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den, non-reflective characteristics that influence both citizens’ attitude towards the market, different interaction practices with it and 
transformation and development of urban space. 
Design of this study is based on methodological strategy of K. Lynch. The crucial data collection method is mental mapping of the terri-
tory. Generally, this research instrument is complemented by an interview. The mental maps, created by informants on researcher’s 
assignment, were analyzed through Lynch’s theory where he distinguished the number of universal elements. This scheme is the base 
for the primary data analysis.  
The interpretation of mental maps demonstrates the image of the “ethnic” market consists of basic elements that K. Lynch mentioned 
about in his research. The complex of these elements points out that from citizens’ perspective the space of the market is heterogeneous 
and non-readable. The respondents had some difficulties revealing the structure of the market and marking its boundaries. At the same 
time, there was clear understanding of market’s localization in the citizens’ consciousness. Besides, the comparison of the mental repre-
sentation and real picture which was constructed from field observations showed that the image of the “ethnic” market complies with the 
features that were typical for this market in the past. Some characteristics of the mental maps (like space boundaries and specificity of 
landscape) defines that this image was formed during creating the market. However, the following changes that were connected with the 
measures for the improvement of urban environment are not reflected on the maps. In other words, the image of the “ethnic” market has 
special sustainability because there are no any transformations which happened and changed significantly the space of the market. 
Nevertheless, the mental representation of the market is based on the image of elder “Shanhai” but still has strong link with the new 
market. This fact means that there is an idea of continuity between two stages of existing of the market in its image. In this relation, the 
social interactions at the markets should be understood as the part of this processes because its forms and importance have the same 
persistence in spite of changes of external shape. 
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