
Лекция 24

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ

Население и урбанизация. Часть 2

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
АШЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІ



Книга:
Лекция:

Основы социологии
24. Население и урбанизация. Часть 2

2

Цель: изучить влияние низких показателей рождаемости на общество.

Основные идеи

Почему мы рассматриваем низкую рождаемость как проблему? Есть две аспекта проб-
лемы: увеличение в демографической структуре численности пожилых людей по сравнению с 
молодежью и активизация националистических движении, связанных с иммиграцией рабочей 
силой.

1. Урбанизация

Ранее большинство населения прожило в сельской местности, так как превалировало 
занятие аграрным хозяйством. В 1850 году только 2 процента населения мира проживало в 
городах с населением более чем 100 000 человек. Сегодня больше половины населения мира 
живут в городах или пригородах. Данный процесс называется урбанизация. Большая часть 
населения промышленно развитых стран проживает в урбанизированных зонах. Более того, 
современная городская жизнь оказывает влияние на всех людей, а не только на тех, кто живет 
в городах. Все современные индустриальные общества чрезвычайно урбанизированы.

2. Теории урбанизма. Чикагская школа

В период 1920–1940 годов, в западной социологии активно развивались идеи, которые 
стали основой теории и практики исследований социологии городов, особенно заметен 
вклад представителей Чикагской школы – Роберт Парка, Эрнест Берджесса и Луис Вирта. 
Две концепции, разработанные представителями чикагской школы, заслуживают особого 
внимания. Первый – это так называемый экологический подход к анализу города, другая, 
разработанная Виртом, описывает урбанизм как образ жизни.

3. Урбанистическая экология

Термин экология заимствован из естественных наук и означает исследование приспо-
собляемости растений и живых организмов к окружающей среде. В природе организмы, как 
правило, определенным образом распределяются по территории, в результате чего достигается 
определенный баланс или равновесие между различными видами. Представители чикагской 
школы полагали, что размещение основных городских поселений и распределение внутри них 
различных районов может быть понято на основе подобных принципов. Города, по их мнению, 
растут не беспорядочно, а сообразуясь с преобладающими свойствами окружающей среды.

Урбанистическая экология дальнейшее развитие получила в трудах Эймоса Холи. Но в 
отличие от своих предшественников, делавших акцент на соперничестве за обладание скудными 
ресурсами, Холи подчеркивает взаимозависимость различных частей города. Дифференциация 
— специализация групп и профессиональных ролей — является основным путем приспособления 
человека к окружающей среде. Группы, от которых зависят многие остальные, будут играть 
доминирующую роль. Зачастую это отражено в их расположении в центре города. Деловые 
учреждения, как, например, крупные банки или страховые компании, оказывают наиболее 
важные услуги многим членам сообщества и потому обычно располагаются в центральной 
части населенных пунктов. Однако разбиение на зоны, развивающиеся в урбанизированных 
зонах, возникает, как подчеркивает Холи, не только в связи с пространственным фактором, 
но и с временным. Доминирующая роль бизнеса, например, выражается не только в плане 
землепользования, но и в ритмах ежедневной деловой активности, примером чего являются 
часы пик/затор на дорогах. Распорядок дня в повседневной жизни людей отражает иерархию 
различных частей города.
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4. Урбанизм как образ жизни

Тезис Вирта об урбанизме как образе жизни не столько связан с внутренней дифференциа-
цией городов, сколько с тем, что урбанизм есть форма социального существования. Как отмечает 
Вирт, та степень, в которой современный мир может называться «городским», не измеряется 
полностью и точно долей населения, проживающего в городах. Влияние, оказываемое городами 
на социальную жизнь человека, значительно больше, чем могла бы указать доля городского 
населения. Город — уже не только место проживания и работы современного человека, но и 
центр, откуда берет начало и управляется экономическая, политическая и культурная жизнь, 
центр, вовлекающий в свою орбиту в глобальном масштабе самые удаленные сообщества 
и соединяющий различные территории, народы и области деятельности в упорядоченную 
систему.

5. Урбанизм и международное влияние

Анализируя жизнь современного города, как и в большинстве областей социологии, мы 
должны уметь находить связь между локальными и глобальными явлениями.

Обсуждая растущую связь между жизнью городских районов и международной системой 
экономических отношений, социологи выделяют несколько типов городского устройства. 
Первым является город — штаб-квартира. К таким городам относятся центры, в которых 
разворачивается административная деятельность транснациональных корпораций, ориенти-
рованных на международный уровень. Это места проведения финансовых и производствен-
ных операций, а также центры международных систем транспорта и связи.

Второй тип города — инновационный центр. Так называются районы сосредоточения иссле-
довательских и научных учреждений, чьи разработки применяются на производствах где-либо 
еще. Инновационные центры. Научные парки. Самым сильным по влиянию в мире центром 
считается Кремниевая Долина, расположенная в Северной Калифорнии.

Третий тип — центр модульного производства. В комплексном международном разделе-
нии труда, существующем в настоящее время, изготовление деталей и сборка изделий 
происходят в разных точках земного шара. Некоторые города становятся местом промежу-
точных производственных процессов, расположенных далеко от места завершения цикла. 
Ряд транснациональных компаний имеет заводы в одном месте, там производятся детали, 
окончательная сборка которых осуществляется в других местах.

Четвертый тип — перевалочный пункт, испытывающий наиболее сильное международное 
влияние среди различных типов городов. Это, как правило, приграничные центры, большую 
часть их населения составляют иммигранты. Примером может служить Марсель, главный 
пункт, через который во Францию прибывают жители Северной Африки. 

Большинство из них и ранее были центрами международной торговли, однако сейчас в их 
деятельности появляются новые черты.

Крупные города превратились в «командные посты» — центры, вырабатывающие поли-
тические решения для глобальной экономики.

Такие города стали ключевыми пунктами расположения финансовых и специализиро-
ванных сервисных фирм, оказывающих значительно большее влияние на экономическое 
развитие, чем промышленность.

Они являются местом сосредоточения производства и инноваций вновь развивающихся 
отраслей.

Города такого рода становятся рынками, на которых продаются, покупаются или находят 
любое другое применение продукты финансовой и сервисной индустрии.

У Нью-Йорка, Лондона и Токио разное прошлое, но в последние 2–3 десятилетия они 
испытывают схожие перемены. В чрезвычайно рассредоточенной современной экономике 
подобные города стали центрами осуществления контроля за важнейшими операциями. 
Чем сильнее развиваются процессы глобализации в экономической жизни, говорит Сэссен, 
тем быстрее процесс управления концентрируется в небольшом количестве ведущих цен-
тров. Однако глобальные города становятся значительно большим, чем просто пунктами 
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координации, в них формируются контексты производства. Приобретает важность произ-
водство не материальных благ, а специализированных услуг, требующихся деловым орга-
низациям для управления учреждениями и предприятиями, разбросанными по всему миру, 
а также производство финансовых инноваций. Услуги и финансовые блага — это основная 
продукция, которую производят глобальные города.

Глобальные города соперничают друг с другом, но также они представляют собой систему 
взаимозависимых элементов, в какой-то степени отделенных от государств, на территории 
которых они расположены.

У глобального города есть, однако, и своя изнаночная сторона. Те, кто заняты в финансовых 
и глобальных услугах, получают высокую заработную плату, а районы, где они проживают, 
подвергаются джентрификации. Одновременно происходит сокращение рабочих мест в 
традиционных промышленных отраслях, и, как следствие, процесс джентрификации приводит 
к созданию большого числа низкооплачиваемых рабочих мест.

Традиционные города во многих отношениях отличались от современных. По современным 
меркам они были очень малы, их окружали стены, а в центре располагались религиозные 
сооружения и дворцы.

В традиционных обществах горожане составляли лишь незначительную часть населения. 
В индустриальных странах сегодня в городах проживает от 60 до 90% населения. Урбанизм 
развивается очень быстро.

Первые шаги урбанистической социологии были сделаны преимущественно «Чикагской 
школой», представители которой рассматривали город в контексте экологических моделей, 
взятых из биологии. Луис Вирт разработал концепцию урбанизма как образа жизни, согласно 
которой городская жизнь предполагает безличность и социальную дистанцию.

В более современных работах (Дэвида Харви и Мануэля Кастеллса) типы городского 
устройства рассматривались не как замкнутые в себе, а в широком социальном контексте. 
Образ жизни, сформировавшийся в городах, физическое расположение различных районов 
отражают основные черты развития промышленного капитализма.

Упадку центральных районов городов способствовало развитие пригородов и спальных 
районов. Состоятельные люди перемещаются из центра в районы с более низкими налогами. 
Цикл упадка разворачивается таким образом, что чем больше расширяются пригородные 
зоны, тем с большими проблемами сталкиваются жители внутреннего города. Вторичное 
использование городских ресурсов — восстановление старых зданий и использование их 
для новых целей — стало обычным для многих городов, но признаков преодоления кризиса 
внутреннего города пока нет.

Современный исследователь, занятый изучением урбанизации, должен уметь увидеть 
связь глобальных и локальных процессов. Факторы, воздействующие на развитие городов, 
могут быть частью гораздо более широких процессов. Структура городских районов, их рост и 
упадок нередко отражают перемены в международном промышленном производстве.

Усиленное развитие городов наблюдается в развивающихся странах мира. Города 
развивающихся стран существенно отличаются от западных, их отличает большой размах 
нелегального жилищного строительства.

6. Теории роста и спада урбанизации

Структурно-функциональная теория и теория конфликта придерживаются совершенно 
разных взглядов на источники, характер и последствия городского образа жизни.

Первая подчеркивает преимущества городского роста и упадка, в то время как вторая 
подчеркивает политическую борьбу, которая порождает эти изменения.

7. Структурно-функциональная теория: городская экология

Сторонники структурно-функциональной теории утверждали, что здоровая и естественная 
гонка между экономическими конкурентами способствует росту городов, используя любые 
способы, которые наиболее эффективны для производства и распределения товаров и услуг.                 
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 И что рост городов можно планировать. Сейчас структурные-функционалисты предполагают, 
что упадки в городах и рост пригородов аналогичным образом отражают естественный про-
гресс в направлении более эффективных способов организации экономической и социальной 
жизни.

Основные понятия: урбанизм, урбанизм как образ жизни, урбанистическая экология.
Урбанизм – особый образ жизни, создаваемый городской средой, характеризуется уси-

лением анонимности и формальных связей, сложным характером разделения труда.
Урбанизм как образ жизни – преобладающая черта современного общества (согласно 

взгляду Л. Вирта, 1938). Вирт считал эту черту более яркой, чем индустриализм или капита-
лизм, поскольку развитие больших и малых городов изменило «естественное положение 
общества». Процесс урбанизации сделал родственные связи менее важными, заменил их 
отношениями инструментального, преходящего и поверхностного характера. Городские по-
селения характеризуются размерами, плотностью и разнородностью, которые в сочетании 
обеспечивают основу для сложного разделения труда и фундаментальных перемен в природе 
социальных отношений.

Урбанистическая экология – подход к изучению городской жизни, основанный на аналогии 
с приспособлением растений и организмов к окружающей среде. В соответствии с данным 
подходом, различные районы и зоны городов формируются в результате естественных 
процессов приспособления (адаптации) городского населения, так и результате конкуренции 
индивидов за обладание определенными ресурсами.

Задания для самостоятельной работы

1. Стереотипы межкультурной коммуникации в среде городской молодежи.
2.Социально – экологические проблемы развития города.
3. Университет как фактор социального и культурного развития город
4. Специфика города и деревни как среды жизнедеятельности человека.
5. Особенности развития городского и сельского расселения в современном обществе.
6. Урбанизация как историческая фаза расселения и организации среды обитания.
7. Антиглобализационные тенденции в современной городской архитектурной среде
8. Архитектурное пространство казахстанского города: прошлое и настоящее

Контрольные вопросы

1. Политическая и системная интеграция власти и бизнеса как ресурс развития социаль- 
ной инфраструктуры крупного города.

2. Социометрия городской культуры.
3. Город как социокультурный феномен.
4. «Новое строительство в старых городах – за и против».
5. Город как социокультурная ценность.
6. Архитектурное пространство в эпоху глобализации.
7. Городской человек: проблемы духовного и душевного благополучия.
8. Глобальный город как экономический и финансовый центр.
9. Социальная структура и стратификация городского населения.
10. Роль общественного транспорта в социальной жизни города.
11. Отклоняющееся поведение в городе.

Дополнительные ресурсы по теме лекции

1. Вебер М. Город // Вебер М. Избранное. Образ общества. — М., 1994.
2. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. //«Логос» 2002, №3-4.
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3. Роберт Парк. Город как социальная лаборатория. // “Социологическое обозрение” 2002. 
Том 2. № 3.

4. Гидденс Э. Социология. М., 1999. Глава 17 «Современный урбанизм».
5. Гидденс Э.Ускользающий мир. М., Весь Мир, 2004.


