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Введение. Для понимания сущности современных городов, их пространств и роли го-

родского населения в интенсивно формирующихся надгородских формах расселения, в статье 

проводится ретроспективный анализ формирования, развития и трансформации представле-

ний мыслителей различных эпох. Актуальность данной тематики связана с необходимостью 

учета исторических особенностей городов и функций, выполняемых населением при форми-

ровании общественного социального пространства и поддержании городских культурных тра-

диций. Используются труды отечественных и зарубежных ученых, исследующих города, 

городские пространства и городское население в философском, социологическом, экономиче-

ском и экологическом контекстах. В работе применены диалектический и хронологический 

подходы, а также методы анализа, синтеза и обобщения. 

Содержание. В эпоху Возрождения были заложены основы понимания единства города 

и окружающего его пространства, а объемно-планировочная структура современных крупных 

городов получила развитие в эпоху Просвещения. В первой половине XIX в. концепция города 

как общественной и экономической единицы стала отправной точкой в развитии научных тео-

рий о городах. В середине XIX в. появились философские подходы в осмыслении города, его 

пространства и населения, что было связано с переходом общественного развития на инду-

стриальную стадию и повышением роли городов в жизни общества (процесс урбанизации). В 

это время были заложены марксистский и социологический подходы в понимании сущности 

города. На протяжении всего ХХ в. было предложено множество теорий, проектов и концеп-

ций развития городов и надгородских форм расселения в рамках различных научных и фило-

софских направлений. 

Выводы. Современная пространственная структура крупного города представляет со-

бой сложную урбанизированную систему, в которой тесно взаимодействует городское и сель-

ское население. Урбанизированная система включает множество функциональных 

элементов – экономических, транспортных, инфраструктурных, административных, культур-

ных, экологических, адаптирующихся и изменяющих под воздействием социальных условий 

и факторов внешней среды. Полагаем наиболее перспективными исследования современного 

города, которые должны быть направлены на определение моделей пространственного разви-

тия с учетом специфики отдельных городских пространств и идентичности населения. 
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Introduction. In order to understand the essence of modern cities, their spaces and the urban 

population role in the intensively forming forms of settlement above the city, the article provides a 

retrospective analysis of the formation, development and transformation of the ideas of different eras 

thinkers. The relevance of this topic is connected with the need to take into account the historical 

features of cities and the functions performed by the population in the formation of public social space 

and the maintenance of urban cultural traditions. The works of domestic and foreign scientists devoted 

to cities, urban spaces and urban population in philosophical, sociological, economic and environ-

mental contexts are used. The paper uses dialectical and chronological methods, as well as methods 

of analysis, synthesis and generalization.  

Content. During the Renaissance, the foundations for understanding the unity of the city and 

the surrounding space were laid, and the spatial planning structure of modern large cities was devel-

oped in the Enlightenment era. In the first half of the 19th century, the concept of the city as a social 

and economic unit became the starting point in the scientific theories about cities. In the middle of 

the 19th century, philosophical approaches appeared in the understanding of the city, its space and 

population, which was associated with the social development transition to the industrial stage and 

with the increasing role of cities in the society life (the urbanization process). At this time, Marxist 

and sociological approaches were laid in understanding the essence of the city. Throughout the twen-

tieth century, many theories, projects and concepts of the development of cities and super-urban forms 

of settlement were proposed within the framework of various scientific and philosophical directions. 

Conclusion. The modern large city spatial structure is a complex urbanized system in which the 

urban and rural population closely interacts. The urbanized system includes many functional elements – 

economic, transport, infrastructural, administrative, cultural, and environmental – those adapt and change 

under the influence of social conditions and environmental factors. The author considers the most prom-

ising studies of the modern city, which should be aimed at spatial development determining models, tak-

ing into account the individual urban spaces specifics and the identity of the population. 

Key words: city, philosophy of urban space, urban population, urbanization, urban thought, 

sociological approach, economic approach. 
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Введение 

Современные города и надгородские формы расселения представляют со-

бой сложную систему пространственных взаимоотношений различных элемен-

тов – экономических, социальных (демографических), культурных, 

политических (административных), инфраструктурных и экологических. В горо-

дах проживает более половины населения нашей планеты и концентрируются 

основные цивилизационные ресурсы (хозяйственные, социальные, культурные, 

информационные). Города предоставляют широкие возможности для реализа-

ции умственных, творческих и интеллектуальных способностей личности. В них 

формируется общественный, научно-технический и инновационный прогресс. 

По словам Г. В. Горновой:  

«городская среда – это сложное комплексное образование, сформированное взаимодей-

ствиями и взаимовлияниями природной, техногенной и социальной среды. Ее основные 

черты – максимальная насыщенность, разнообразие вещно-предметного мира и концен-

трированность, интенсификация социальных процессов» [4, с. 7].  

Представленные характеристики современного города формировались не одно 

тысячелетие. Для понимания сущности процесса урбанизации и места человека в 

этом процессе необходимо проведение ретроспективного анализа формирования, 

развития и трансформации представлений о городе (городском пространстве) и 

функциях, выполняемых жителями городов в различные исторические эпохи. 

Онтология городов рассматривалась в философских трудах представителей 

Античности и Возрождения – Платона, Аристотеля, Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

Развитие взглядов на эволюцию феномена города содержится в работах предста-

вителей Нового и Новейшего времени – Ш. Фурье, И. Г. фон Тюнена, К. Маркса, 

Ф. Энгельса, М. Вебера, Г. Зиммеля, О. Шпенглера, ученых Чикагской урбанист-

ской школы, Ш. Ле Корбюзье, Т. Гарнье, Г. А. Триппа, А. Вебера, В. Кристал-

лера, А. Лёша, Т. Хегерстранда, А. Лефевра, М. Кастельса, Д. Фридмана, 

Д. Харви и С. Сассен. Среди представителей отечественной науки существенно 

значение для темы имеют труды Г. М. Лаппо, Е. Н. Перцика, Е. Г. Анимицы, 

Г. В. Горновой, Е. Г. Трубиной. 

В качестве методов научного исследования в работе нашли отражение диа-

лектический и хронологический подходы, а также методы анализа, синтеза и 

обобщения. 
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Содержание исследования 

В эпоху Античности философское осмысление города восходит к филосо-

фам Платону и Аристотелю, в трудах которых город характеризовался призна-

ками автаркии (оторванности от внешней среды) и захватничества по 

отношению к окружающим территориям, как место распространения нелепых 

нравов и привычек. Наряду с этим натурфилософы представляли «идеальный го-

род» как место сосредоточения духовных и творческих возможностей, матери-

альных богатств, общественного прогресса. Такие противоположные взгляды 

затрудняли определение роли и значения города в античном обществе. 

В рассматриваемой эпохе можно выделить два типа городов – древнево-

сточный и античный. Их пространственная структура была во многом схожа – 

преобладала прямоугольная планировка. Объединяет древние города то, что их 

социальной основой был рабовладельческий строй и они выполняли прежде 

всего экономическую функцию. Однако в городах, имевших стратегическое зна-

чение, наряду с экономическим предназначением, была представлена политиче-

ская функция (Рим, Афины, Карфаген, Александрия, Вавилон и др.). 

В эпоху Средневековья формирование сети городов продолжалось, а их про-

странственная структура усложнялась. Новая, спонтанная застройка возведен-

ных в еще Античности городов, способствовала разрастанию сети улиц, что 

привело к появлению радиально-кольцевого типа планировки (Париж, Марсель, 

Лондон, Неаполь, Будапешт, Вена и др.). Кроме того, происходило строитель-

ство крепостей, замков, бастионов, монастырей, которые, в свою очередь, стали 

основой для появления новых городов. В средневековых городах получили раз-

витие мелкотоварное производство и мануфактура, поэтому большинство архи-

тектурных сооружений того времени были представлены различными 

мастерскими и торговыми лавками. 

В эпоху Возрождения (Ренессанса) экономические и политические обще-

ственные преобразования способствовали формированию нового мировоззре-

ния, антропоцентрического и гуманистического. Рост численности городского 

населения и все большая концентрация в городах экономической деятельности 

обусловили необходимость трансформации средневекового городского про-

странства. В это время были заложены основы понимания единства города и 

окружающего его пространства, а также предложены новые проекты «идеальных 

городов» – такими мыслителями, как Л. Б. Альберти, А. Палладио, Т. Мор, 

Т. Кампанелла, Д. Вазари и др. По их взглядам, города представляли собой бу-

дущее справедливого устройства общества. Томас Мор в своем проекте «идеаль-

ного города» – «острова Утопии» представлял сеть городов, равномерно 
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расположенных по отношению друг к другу и окруженных сельскохозяйствен-

ной зоной. В каждом из таких городов были ограничения по численности насе-

ления, и эти города представляли собой рынки сбыта сельскохозяйственной 

продукции окружающих их территорий. Томмазо Кампанелла рассматривал в 

«идеальном городе» – «городе Солнца» – крупные предместья, разделенные на 

самостоятельные пояса и округи, выполняющие аграрные, лечебно-оздорови-

тельные и рекреационные функции. 

В эпоху Просвещения во Франции XVIII в. строительство городов начинает 

приобретать объемно-планировочные решения – с системой улиц и площадей, 

открытыми композициями городских пространств (план Парижа и последующие 

реконструкции европейских городов в XIX–XX вв.). В первой половине XVIII в. 

французским философом Ш. Фурье была предложена концентрическая модель 

«идеального города» – в центральной части такого города располагается коммер-

ческий центр, окруженный промышленным поясом, за которым следует сельско-

хозяйственный пояс.  

Отправной точкой научного подхода к пониманию сущности города как об-

щественной и экономической единицы в условиях начальной стадии зарождения 

урбанизационных процессов первой половины XIX в., стали рассуждения клас-

сика немецкой географической школы экономического направления И. Г. фон 

Тюнена. В работе «Изолированное государство в отношениях с сельским хозяй-

ством и национальной экономикой, или исследования влияния, которое оказы-

вают цены на зерно, богатство почвы и сборы на земледелие» (1826) [21] им 

представлена модель «изолированного города-государства», в абстрактном про-

странстве которого происходит взаимодействие его хозяйственных функций с 

окружающей периферией.  

Переход общественного развития на индустриальную стадию в середине 

XIX в. способствовал развитию промышленного производства и появлению 

транспортных средств общественного пользования, что привело к увеличению 

численности городского населения, повышению роли и значения городов – раз-

витию урбанизационных процессов.  

К этому времени можно отнести первые полномерные философские под-

ходы осмысления города, городского пространства и городского населения. Так, 

в условиях европейского капитализма К. Марксом и Ф. Энгельсом был заложен 

историко-материалистический подход к пониманию сущности города. К. Маркс 

рассматривал город на основе разделения труда в условиях индустриального об-

щества: «основой всякого развитого и товарообменом опосредованного разделе-

ния труда является отделение города от деревни. Можно сказать, что вся 
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экономическая история общества резюмируется в движении этой противополож-

ности…» [9, с. 365]. Ф. Энгельс характеризовал город с точки зрения его эконо-

мических и социальных различий:  

«скопление двух с половиной миллионов людей в одном месте… превратили Лондон в 

торговую столицу мира… Только потолкавшись несколько дней по главным улицам… 

только побывав в “трущобах” мирового города, начинаешь замечать, что лондонцам при-

шлось пожертвовать лучшими чертами своей человеческой природы, чтобы создать все 

те чудеса цивилизации, которыми полон их город…» [16, с. 263]. 

В Германии параллельно с марксистским развивался подход социологиче-

ский. Город как социальное пространство, выполняющее политические и эконо-

мические функции, рассматривал социолог, философ и политический экономист 

М. Вебер. Философ и социолог Г. Зиммель продемонстрировал город как соци-

ально-психологический организм, оказывающий влияние на психологическую и 

духовную сферу жизни общества. С социологических позиций город характери-

зовал историософ О. Шпенглер: 

«... начинается эпоха, когда город развился настолько, что ему более нет нужды само-

утверждаться по отношению к селу, по отношению к крестьянству и рыцарству, и теперь 

уже село со своими прасословиями ведет безнадежную оборону против единоличного 

господства города: в плане духовном – против рационализма, политическом – против 

демократии, экономическом – против денег [15, с. 100].  

Значительный вклад в философско-социологический подход к изучению го-

рода в дальнейшем был внесен в 20–30-е гг. XX в. представителями Чикагской 

урбанистской школы, изучавшими взаимоотношения социальных процессов в 

локализованном городском пространстве и времени. 

К началу XX в. плотность населения и застройки в крупных городах дости-

гает предела, и в результате начинают осваиваться прилегающие к ним перифе-

рийные территории – появляются города-спутники. В это время происходит и 

процесс трансформации компактных городов, который воплотился в линейной 

или расчлененной пространственной системе расселения. Примерами линейной 

системы расселения являются проекты французских архитекторов и градострои-

телей – проект Ш. Э. Ле Корбюзье «Лучезарный город» (в котором городское 

пространство включает зоны высотных жилых блоков, свободного перемещения 

и обильных зеленых насаждений), а также проект Т. Гарнье «Промышленный 

город» (с выделением промышленной зоны, зоны жилой застройки, лечебного 

центра и зоны отдыха, старого города, общественного центра – функциональных 

зон). Расчлененная же система расселения города основывалась на принципе от-

деления скоростных магистралей от городских улиц (Г. А. Трипп). 
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В научной мысли того времени выделяется труд немецкого экономиста, со-

циолога и философа А. Вебера «О теории размещении промышленности. Т. 1. 

Чистая теория размещения» (1909) [22], в котором он выделяет главные факторы 

развития промышленного комплекса в структуре городского пространства – 

транспорт и трудовые ресурсы, формирующие сеть городских поселений.  

Теория «штандортов» А. Вебера получила свое продолжение в теории «цен-

тральных мест», предложенной в 1933 г. немецким географом В. Кристаллером. 

Теория «центральных мест» содержит абстрактную модель оптимального про-

странственного размещения населенных пунктов в иерархии городского рассе-

ления. Эта теория была расширена в 1940 г. другим немецким экономистом и 

географом А. Лёшем, который в своей работе «Пространственная организация 

хозяйства» [19] большое внимание уделял городским сетям и разработал теорию 

«организации экономического пространства», суть которой заключается в зави-

симости расстояния места потребления от места производства. 

В 50–60-х гг. ХХ в. в архитектурно-градостроительной практике для реше-

ния проблем перенаселенности крупных мировых столиц получает направление 

концепция пространственного города – проекты «висячий город» (К. Танге), «ки-

бернетический город» (Н. Шеффер), «биотехнический город» (П. Солери) и др. 

В большей части все эти проекты не были реализованы, поскольку основывались 

на существующей пространственно-функциональной структуре городов. 

Из концепции «центральных мест» В. Кристаллера прослеживается преем-

ственность в теории «полюсов роста» французского экономиста Ф. Перру и 

«диффузии инноваций» шведского географа Т. Хегерстранда, предложенных в 

50-е гг. ХХ в. Преемственность теории «полюсов роста» заключается в том, что 

урбанизированная территория включает в свой состав высокоразвитый, склон-

ный к инновациям центральный город и города, расположенные на периферии, а 

также территории, находящиеся между ними, с более низким уровнем соци-

ально-экономического развития. Согласно «диффузии инноваций», процесс со-

циально-экономического развития происходит путем возникновения и 

распространения нововведений из центрального города (ядра) в окружающее ур-

банизированное пространство. 

В 70-е гг. ХХ в. в Советском Союзе географом-урбанистом Г. М. Лаппо была 

предложена концепция каркасно-сетевой структуры городов, суть которой за-

ключается в том, что при урбанизации города и проживающее в них население 

взаимодействуют друг с другом, а не с окружающей их территорией [6]. Среди 

отечественных представителей урбанистического направления отметим эконом-

географа и урбаниста Е. Н. Перцика, рассматривавшего урбанизацию с точки 
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зрения глобального процесса, определяемую в местных условиях географиче-

ской средой [10]. Экономгеограф Е. Г. Анимицы [1; 2] основное внимание уде-

ляет градоведению, финансовым процессам в условиях социально-

экономической трансформации городов, городской политики, социально-эконо-

мическому развитию малых и средних городов и другим вопросам.  

Урбанистические исследования современности представлены многочислен-

ными направлениями. Так, социальное городское пространство в экономическом 

контексте анализирует французский философ А. Лефевр [8]. Испанский социо-

лог-постмарксист М. Кастельс рассматривает городское пространство с точки 

зрения его трансформации в условиях развития информатизации и информаци-

онных технологий [5]. Американский географ и урбанист Д. Фридман раскрыл 

центр-периферийную парадигму городов и городских агломераций [17]. Англо-

американский географ Д. Харви рассматривает урбанизационные процессы в 

контексте социальной справедливости и капиталистических интересов с марк-

систских позиций [18]. Американский социолог и экономист С. Сассен проводит 

исследования по социологии городов на тему влияния глобализации на локаль-

ную специфику пространственной городской структуры [20]. Исследования эко-

номистов касаются вопросов пространственного (территориального) и 

социально-экономического развития, а также территориального планирования 

[3; 14].  

Процесс урбанизации в духовном аспекте представлен философом 

Г. В. Горновой [4]. Философ Е. Г. Трубина анализирует социологические и фи-

лософские концепции города и рассматривает вопросы взаимоотношения города 

и природы, города как места экономической деятельности, города и глобализа-

ции, городской политики и управления, социальных и культурных различий в 

городском пространстве [13]. Экологические проблемы урбанизированных тер-

риторий рассматриваются в работах Л. Н. Петряниной, О. Л. Викторовой и 

В. М. Разживина [11], О. Л. Лавыгиной [7], Е. В. Потаповой [12]. 

 

Выводы 

В настоящее время исследования городов и урбанизированных территорий 

проводятся с учетом их масштабности, многофункциональности, коммуникатив-

ности, пространственной контрастности, динамичности и перспективности. Вы-

двигаются концепции «креативного города», «умного города», «зеленого 

города», «города – центра инноваций».  



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 3  

С. 130–140 

  
 

138 

Современная пространственная структура крупного города представляет со-

бой интегрированную урбанизированную систему, в которой тесно взаимодей-

ствует население всех типов поселений – городских и сельских. Планировочная 

конфигурация таких городов чаще всего имеет радиально-кольцевую, многоядер-

ную или секторальную формы, выраженные в каждом отдельном случае опреде-

ленной территориальной спецификой – природной, социальной, экономической.  

Перспективы дальнейших научных исследований связаны с определением 

возможных моделей пространственного (территориального) развития городов и 

надгородских форм с учетом идентичности населения и специфики отдельных 

городских пространств, а также с выявлением тех свойств пространства, которые 

позволят достигнуть синергетического (агломерационного) эффекта в социаль-

ном, экономическом, природоохранном, культурном, ментальном, архитек-

турно-планировочном и эстетическом отношении. 
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