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Аннотация. Цель исследования заключается в анализе походов к проблеме города, сло-
жившихся в социально-гуманитарном знании.

Методологической основой исследования выступают социокультурный, символичес-
кий и междисциплинарный подходы.

Результаты исследования. Развитие человечества идет преимущественно по векто-
ру урбанизации. Сегодняшнее развитие города как социокультурного пространства несет 
в себе позитивные тенденции, связанные с наличием широкого диапазона возможностей 
для самореализации личности, с повышением качества жизни, созданием комфортной сре-
ды, и экологические и экзистенциальные риски для человека.

Перспективы исследования. Работа открывает перспективы для дальнейшего иссле-
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Ключевые слова: город, городское пространство, социология города, философия горо-
да, урбанизация, жизненное пространство, умный город

Для цитирования: Козловский М. Е. Город в предметном пространстве социально-
гуманитарного знания: исторические и современные аспекты исследования // Вестник 
Южно-Российского государственного технического университета. Серия: Социально-
экономические науки. 2023. Т. 16, № 1. С. 234–242. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-
2023-1-234-242.

© Козловский М. Е., 2023 



235

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 1
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 1

Введение. В качестве объекта исследова-
ния город представляет интерес для различ-
ных областей научного знания. Повышенное 
внимание к проблематике города обусловле-
но динамизмом социальных преобразований, 
которые инициируются именно в городской 
среде. В этом плане современный город се-
годня является драйвером экономического 
и культурного развития общества. Если ранее 
города были центрами индустриализации со-
циума, то в настоящее время они являются 
социальным пространством, функциониру-
ющим на основе информационных техноло-
гий, принципиально меняющих культурные 
практики человека. Очевидно, что эволюция 
общества идет по вектору городского разви-
тия, которое определяет специфику образа 
жизни людей, их мировоззренческие уста-
новки. Обращение к проблеме социокультур-
ного пространства города связано с понима-
нием доминирования урбанизационной стра-

тегии в дальнейшем развитии цивилизации, 
что определяет необходимость исследования 
тех изменений, которые происходят в совре-
менной городской среде.

Методология и методы исследова-
ния. В статье использован разрабатываемый 
в трудах Ф. Броделя, М. Вебера, Ж. Ле Гоффа 
социокультурный подход, который открывает 
возможности для понимания генезиса город-
ского образа жизни, его культурных особен-
ностей и тенденций развития [4; 6; 18].

Методологической основой исследо-
вания городского пространства выступает 
символический подход, который позволяет 
рассматривать его как сложное пространство 
культурных символов, отражающих прошлое 
и настоящее города [20; 21].

Концептуальным является междисцип-
линарный подход, поскольку город представ-
ляет собой сложный социальный организм, 
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интегрирующий в себе различные компонен-
ты (территория, экономика, политика, обра-
зование, наука, культура).

Результаты. Начало комплексных теоре-
тических исследований города связано с ра-
ботами К. Маркса, Ф. Энгельса, М. Вебера, 
К. Бюхера, Г. Зиммеля, В. Зомбарта, которые 
обращались к анализу факторов, детермини-
рующих появление города как особого со-
циально-территориального образования [22; 
6; 5; 13; 14]. Классики марксизма рассмат-
ривали эволюцию города преимущественно 
через развитие экономической сферы и про-
изводственных отношений, подчеркивая, что 
становление городского образа жизни сопря-
жено с переходом «от варварства к цивилиза-
ции» [22, с. 373].

С позиции М. Вебера можно утверждать, 
что в основе появления городов лежит транс-
формация мировоззренческих установок, 
которая определяет их экономическое, по-
литическое и культурное развитие и своеоб-
разие. В силу формирования новой системы 
ценностей городской образ жизни вытесняет 
прежний традиционный уклад, отличая го-
родское пространство социальным динамиз-
мом и научно-техническими инновациями. 
Также М. Вебер обращает внимание на со-
циальную неоднородность города, выделяя 
в ней наличие различных социальных групп, 
которые ведут между собой борьбу за власт-
ные полномочия, что свидетельствует о росте 
конфликтогенности в городской среде [6].

По мнению немецкого ученого К. Бюхне-
ра, развитие города идет, прежде всего, по по-
литическому вектору, поскольку исторически 
возникновение городов шло как развитие 
военно-административных центров. В этом 
аспекте основной функцией городских по-
селения является управление и обеспечение 
безопасности [5].

В концепции Г. Зиммеля город представ-
ляет собой социальное пространство, откры-
вающее, с одной стороны, неограниченные 
возможности для самореализации человека, 
а с другой стороны, порождающее духовное 
отчуждение людей [13]. Тем самым мысли-
тель подчеркивает амбивалентную сущность 
города как жизненного пространства, кото-
рое характеризуется как наличием свободы 
и независимости, так и одиночеством чело-

века в условиях значительной концентрации 
людей на ограниченной территории.

Следует отметить, что исследования вы-
шеуказанных авторов в области проблемати-
ки города стали теоретической основой для 
развития таких научных направлений, как со-
циология города и философия города.

Дальнейшие исследования в русле разви-
тия социологии города продолжают предста-
вители чикагской социологической школы 
Р. Парк, Э. Берджес, Л. Вирт и др. [23; 3; 7]. 
Ученые рассматривают город как эпицентр со-
циальных изменений и социальных проблем, 
встающих перед человеком. Именно в городе 
появляются основные технические иннова-
ции, свидетельствующие о научно-техничес-
ком прогрессе, который определяет эволюцию 
человечества. По мнению Р. Парка, город — 
это мир, созданный человеком, в котором «… 
человечество впервые возвысилось до интел-
лектуальной жизни и приобрело те черты, ко-
торые более всего отличают его от животных 
и первобытных людей» [23, с. 3].

Э. Берджес предложил свою концентри-
ческую модель роста города, в которой ди-
намика городского развития идет от центра 
к периферии, образуя концентрические зоны, 
обладающие своими особенностями. Послед-
ние проявляются как в архитектурных соору-
жениях, так и в специфике образа жизни их 
обитателей. Социолог рассматривает город 
как процесс и результат территориальной эк-
спансии, в ходе которой идет процесс распре-
деления социальных групп по определенным 
районам проживания [3].

С точки зрения Л. Вирта урбанизация как 
процесс появления сообщества городского 
типа представляет собой значимый процесс 
в развитии цивилизации. Исследователь фик-
сирует, что «влияние, оказываемое на жизнь 
человека городами, неизмеримо выше, чем 
<…> удельная доля городского населения, 
ибо город все более и более становиться 
не просто тем местом, где живет и работа-
ет современный человек, но и творческим 
и регулирующим центром экономической, 
политической и культурной жизни, вовле-
кающим в свою орбиту самые отдаленные 
уголки земного шара и соединяющим в еди-
ный космос территории, народы и виды де-
ятельности» [7, с. 89–90]. Данный аспект ис-
следования города позволяет выделить такие 
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его специфические черты, как концентрация 
населения, интенсивность контактов, сосре-
доточение промышленности, финансовых 
и управленческих структур, социальная не-
однородность, усиление конкуренции между 
социальными группами, миграционные про-
цессы и т. д. В этом смысле город является 
сосредоточием всех видов социальных взаи-
модействий, которые отчетливо проявляются 
именно в городской среде.

В российском научном дискурсе соци-
ологический подход к городу разрабаты-
вался в работах Л. Б. Когана, В. И. Локтева, 
О. Н. Яницкого и др. [15; 16; 30]. Отечествен-
ные социологи изучают различные аспекты 
города как особого социального пространс-
тва, обладающего своей институциональной 
и инфраструктурной спецификой. Анализи-
руя процесс урбанизации, исследователи ука-
зывают на то, что город представляет собой 
интеграцию территории и социальной жизни.

Современные российские социологи ис-
следуют город с позиций институционально-
го подхода, в рамках которого город рассмат-
ривается преимущественно как социальный 
институт, структурирующий общественные 
отношения на основе определенных правил, 
норм, традиций, регламентирующих жизнь 
людей [12].

В социологическом аспекте город иссле-
дуется преимущественно как сложнострук-
турированное пространство, включающее 
следующие компоненты: территория, эконо-
мическая деятельность, политическое управ-
ление, культурная сфера, повседневные прак-
тики и т. п. Отмечая наличие сложной струк-
туры городского пространства, исследовате-
ли усматривают в ней саморазвивающуюся 
систему, для которой свойственна динамика, 
открытость, обмен ресурсами, взаимодейс-
твие с другими локальными и глобальными 
социальными системами.

В настоящее время в социологических 
исследованиях акцентируется внимание 
на исследовании мегаполисов, специфики их 
формирования и влияния на жизнь различ-
ных социальных групп. Данный аспект осве-
щается Н. А. Росляковой, Л. В. Дорофеевой, 
М. И. Серединой, И. К. Черкасовой и др. [25; 
26; 29]. Авторы изучают социальную струк-
туру, экономические и управленческие про-
цессы, характеризующие жизнь современ-

ных мегаполисов. По мнению ученых, «ме-
гаполис является центром, где проявляются 
макроэкономические и макросоциальные 
тенденции. Основные тенденции развития 
мегаполисов: глобализация, рост значения 
информационных технологий, инновации 
в различных сторонах общественной жизни 
человечества» [26, с. 251].

Философский аспект осмысления горо-
да как социального образования, возникше-
го на определенном уровне развития циви-
лизации, представлен в работах Ф. Броделя, 
Ж. Ле Гоффа, К. Линча, Л. Мамфорда [4; 
18; 19; 31]. Авторы предложили социокуль-
турный подход к исследованию городского 
пространства, который позволял понять спе-
цифику мировоззрения и образа жизни го-
рожан. В рамках данного подхода развитие 
городского образа жизни обусловлено фор-
мированием новой системы ценностей, в ко-
торой приоритетными являются ценности 
свободы, творчества, экономической актив-
ности. В концепции Ж. Ле Гоффа появление 
средневековых городов связывается с новым 
уровнем цивилизационного развития Евро-
пы, поскольку город становится центром эко-
номической, научной и культурной жизни, 
что способствует формированию городской 
ментальности [18]. Именно последняя, с точ-
ки зрения Ф. Броделя, начинает определять 
«структуры повседневности» населения го-
рода, оказывая влияние на «… поступки, со-
вершаемые людьми в самых разных сферах 
повседневной жизни: бытовой, религиозной, 
хозяйственной, жилищной и др.» [4, с. 541].

В подобном аспекте городская пробле-
матика анализируется американскими уче-
ными Л. Мамфордом, К. Линчем, которые 
отмечают, что особенностью города как со-
циокультурного пространства является его 
способность интегрировать и эффективно 
использовать целый комплекс экономичес-
ких, политических, научно-технических 
и культурных ресурсов на ограниченной 
территории [19; 31]. Кроме того, авторы от-
мечают значимую роль городов в истории 
человечества, их субъектность в различных 
исторических событиях.

Данный ракурс исследования позволяет 
походить к изучению города как культурно-
го пространства, организованного на основе 
особых норм и правил, определяющих созна-
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ние человека, виды его профессиональной 
деятельности и организацию его повседнев-
ной жизни. Именно социокультурный подход 
создал теоретические основы для развития 
такого научного направления исследований, 
как философия города.

В российском научном дискурсе про-
блематика «философии города» развивает-
ся в работах Л. Б. Когана, Ю. М. Лотмана, 
Т. Ю. Смирновой, В. Г. Туркиной и др. [15; 20; 
21; 27; 28]. В русле семиотического подхода 
город представляет собой символически-зна-
ковую систему, которая отражает специфику 
мировоззрения и культуры городского обра-
за жизни. В концепции Ю. М. Лотмана город 
рассматривается как «сложный семиоти-
ческий механизм», представленный в виде 
закодированной информации [20]. Ученый 
считает, что образ города всегда ассоцииру-
ется с конкретными историческими периода-
ми в развитии государства, поскольку города 
выступают драйверами развития общества, 
через них проходят все ключевые события 
эпохи. Кроме того, архитектурные символы 
города несут в себе информацию об истори-
ческих особенностях появления города, его 
политических и культурных достижениях.

Исследователи отмечают, что «каждый 
город занимает особое, вполне определенное 
место не только в географическом пространс-
тве, но и в пространстве смысловом, духов-
ном. И так же, как внешний облик каждого 
места на земле неповторим, уникальна и его 
духовная сущность. Неповторим метафизи-
ческий портрет этого места, неповторима 
его судьба» [27, с. 342]. В таком понимании 
города присутствует его многозначная духов-
ная составляющая, которая и определяет его 
облик и его судьбу.

В рамках философии города развивает-
ся и пространственно-временной подход, 
который акцентирует внимание на изучении 
«хронотопа» города. В этом аспекте исследо-
ватели предлагают рассматривать город как 
«пространственную и временную сингуляр-
ность, географическую и топографическую 
особенность, как особую точку, с которой 
связана определенная мифологема, сакраль-
ное построение, экзистенциальное пережи-
вание. Город всегда связан с круговоротом, 
повтором, циклом, периодом. … Город связан 
с определенной пространственной экспанси-

ей, он “протягивает щупальца” все дальше 
и дальше, это пространственно развивающа-
яся структура» [28, с. 73].

В настоящее время в «философии горо-
да» складывается экзистенциальная парадиг-
ма исследования духовных состояний чело-
века в городской среде. Специфика данного 
подхода заключается в осмыслении города 
как пространства, продуцирующего экзис-
тенциальные проблемы для человека. Жизнь 
человека в городе сопровождается определен-
ными социально-психологическими состоя-
ниями, к которым относятся свобода, страх, 
одиночество, отчаяние, заброшенность, бес-
смысленность, ностальгия и т. п. [24].

В дальнейшем этот ракурс исследова-
ний развивается в работах Н. О. Анисимова, 
Г. В. Горновой и др. [1; 8; 9]. Авторы рассмат-
ривают город как пространство, продуцирую-
щее одиночество человека и бессмысленность 
его существования. Разрушение близких меж-
личностных связей в городах обусловлено ди-
намизмом городской жизни, борьбой за выжи-
вание в ужесточающейся конкурентной среде, 
физической усталостью, дефицитом времени, 
что оказывает негативное влияние на межлич-
ностную коммуникацию.

В то же время ряд автором рассматрива-
ется одиночество человека в городской среде 
не как побочный продукт особого городс-
кого ритма и образа жизни, а как имманен-
тное свойство города как социокультурного 
пространства. В этом плане, «смысл города 
не заключается в формировании каких-то 
уникальных городских сообществ. Напротив, 
смысл города можно описать в его симбио-
тической связи с одиночеством. Модерновый 
город предоставил человеку возможность 
быть индивидуалистом и право быть одино-
ким» [1, с. 206].

В рамках философии города сложился ан-
тропологический подход, который анализи-
рует город как человекоразмерное пространс-
тво. В рамках данного подхода формируются 
представления о городе как искусственной 
среде обитания человека, которая, с одной 
стороны, представляет собой пространство 
«развития сущностных сил человека» [9], 
а с другой стороны, осуществляет экспансию 
в отношении естественной среды (природы), 
что ведет к нарастанию противоречий и про-
блем в системе «человек-природа» [12].
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Сегодня в современном научном знании 
формируется концепция «умного города», 
в рамках которой анализируются технологи-
ческие и экологические факторы, меняющие 
организацию городского пространства. Уче-
ные-урбанисты связывают появление «умно-
го» города с развитием информационно-ком-
муникационных технологий, которые внедря-
ются в различные сферы жизни общества [2].

В настоящее время формируется кон-
цепция цифрового города, которая отражает 
социальные трансформации, обусловленные 
активным развитием цифровых технологий, 
кардинально меняющих профессиональную 
и повседневную жизнь человека. Исследова-
тели указывают на то, что сегодня в развитии 
городского пространства формируется тен-
денция цифровизации, которая «объединяет 
физические, цифровые и человеческие систе-
мы в искусственно созданной среде с целью 
обеспечения устойчивого, благополучного 
и всестороннего будущего для граждан» [17, 
с. 55]. Представляется, что дальнейшее раз-
витие города связано именно с процессами 
цифровизации общества, кардинально меня-
ющими ценности, образ жизни, повседнев-
ные практики современного человека.

Заключение. Анализ теоретических подхо-
дов, сложившихся в социально-гуманитарном 
знании, свидетельствует о том, что проблема-
тика города не утрачивает своей актуальности. 
Более того, современное развитие человечества 
идет преимущественно по вектору урбаниза-
ции. Сегодняшнее развитие города как соци-
окультурного пространства несет в себе как 
позитивные тенденции, связанные с наличием 
широкого диапазона возможностей для само-
реализации личности, с повышением качества 
жизни человека, созданием комфортной среды, 
так и негативные тенденции, проявляющиеся 
в развитии экологических проблем городского 
социума и экзистенциальных проблем человека.
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