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Аннотация. Актуальность. Город имеет прямое отношение к социологии, являясь, по сути, 

основой всего социального, полем функционирования всех сфер жизнедеятельности, где граждане ре-

ализуют свои способности и потребности. В современном мире образ жизни городских жителей, 

определяет стандарты человеческого существования и именно поэтому город интересен в качестве 

объекта исследования. Цель работы состоит в анализе теоретических разработок чикагской школы 

урбанистки; получении нового знания в области исследования социального пространства городской 

среды. Задачи: проанализировать теоретические исследования города, которые охватывают во-

просы, связанные с причиной их возникновения, структурой и функциями; особенностями образа 

жизни населения и различных групп; факторами их развития и расширения. Выводы. При всей важно-

сти и значимости работ предшественников, заложивших основы исследования городского простран-

ства, на возникновение отраслевой социологии города, большое влияние оказала чикагская школа, 

представители которой разработали два основных подхода (урбанистская экология и урбанизм как 

образ жизни), составляющих современную теоретико-методологическую основу исследования го-

рода. 
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Abstract. Relevance. The city is directly related to sociology, being, in fact, the basis of everything 

social, the field of functioning of all spheres of life, where citizens realize their abilities and needs. In the 

modern world, the lifestyle of urban residents determines the standards of human existence and that is why the 

city is interesting as an object of study. The purpose of the work is to analyze the theoretical developments of 

the Chicago School of Urbanism; obtaining new knowledge in the field of studying the social space of the 

urban environment. Objectives: analyze theoretical studies of the city, which cover issues related to the cause 

of their occurrence, structure and functions; features of the lifestyle of the population and various groups; 

factors of their development and expansion. Conclusions. Despite the importance and significance of the works 

of their predecessors, who laid the foundations for the study of urban space, the emergence of sectoral sociol-

ogy of the city was greatly influenced by the Chicago School, whose representatives developed two main 

approaches (urban ecology and urbanism as a way of life), which form the modern theoretical and methodo-

logical basis for urban research. 
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Введение. Город имеет прямое отноше-

ние к социологии, являясь, по сути, основой всего 

социального, полем функционирования всех сфер 

жизнедеятельности, местом сосредоточения фи-

нансов и власти, источником инноваций, духов-

ного и культурного влияния и развития. Урбани-

зация - это всеобъемлющий процесс усиления 

роли городов, городской культуры и образа жизни 

в развитии социума, охватывающий в территори-

альном аспекте и сельскую местность, определяя 

ее трансформацию – социальную, экономиче-

скую, демографическую и т.д. Рост интереса к ис-

следованию городской среды со второй половины 

XIX в. явился ответом на процессы урбанизации. 

В XX веке урбанизация обрела глобальные черты, 
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в разных частях света стали возникать мегапо-

лисы с большим количеством населения, и про-

гнозируется их дальнейшее расширение, что акту-

ализирует развитие такого отраслевого направле-

ния, как социология города.  

При всей важности и значимости работ 

предшественников (Э. Дюркгейма, М. Вебера, Ф. 

Тённиса), заложивших основы исследования го-

рода, создание социологии города как отраслевой 

социологии отправляет нас к Чикагской школе, 

представители которой разработали два основных 

подхода (урбанистская экология и урбанизм, как 

образ жизни), составляющих теоретико-методо-

логическую основу исследования городской 

среды.  

Результаты. Обсуждение. Основные по-

ложения урбанистской экологии, авторами кото-

рой являются Э. Берджесс и Р. Парк состоят в том, 

что структура городов в территориальном отно-

шении формируется посредством двух процессов 

– адаптации городского населения к окружаю-

щему пространству, а также в результате конку-

ренции за обладание различными ресурсами и 

возможностями. Города произрастают не беспо-

рядочно, а исходя из особенностей окружающей 

среды. Зоны городской застройки имеют особен-

ность располагаться вдоль берегов рек, на пере-

крестке торговых и транспортных путей.  

Пространственную структуру города ав-

торы представляют в виде последовательно рас-

положенных, разделенных на зоны 5 кольцевых 

концентрических полей. Используя в качестве 

примера г. Чикаго, были отобраны следующие 

концентрические зоны с расположенными там 

объектами: 

- центральный деловой район (основные 

коммерческие предприятия, развлекательно-уве-

селительные заведения);  

- смешанная зона (коммерческие предпри-

ятия, жилые дома); 

- рабочий район (кварталы проживания 

рабочего класса); зона проживания среднего 

класса (дома проживания чиновников и интелле-

генции); 

- элитарная зона (место проживания пред-

ставителей высшего класса).  

«Однажды возникнув, город оказывается 

большим ситом, которое отсеивает из всего насе-

ления тех, кто наиболее подходит для прожива-

ния в данной среде и данном районе» [1].  

Представители экологического подхода 

полагают, что характер размещения людей в го-

родской среде подобен природным. Разные рай-

оны города развиваются посредством адаптации 

проживающих в них людей, борющихся за сред-

ства существования. Процесс образования коль-

цевых концентрических зон авторы представляли 

неорганизованным и стихийным, что позволило 

утверждать о том, что урбанистической экологии 

присуща недооценка роли осознанного планиро-

вания развития городов. 

Представитель второго подхода или кон-

цепции урбанизма как городского образа жизни 

Л. Уэрт в отличие от Э. Берджесса и Р. Парка рас-

сматривает урбанизм не в контексте территори-

альной дифференциации городов, а как особую 

форму социального сосуществования, образа 

жизни индивидов. Характерной особенностью го-

родов выступают ускоренная динамика «темпа 

жизни», возможности высокой вертикальной мо-

бильности, интенсификация и расширение обез-

личенных межличностных контактов, доминиро-

вание соперничества над сотрудничеством в меж-

личностных отношениях.  

Как отмечает Л. Уэрт, мир современного 

города не измеряется долей проживающего в нем 

населения, так как это уже не место жительства и 

работы, но и центр управления политической, 

экономической и культурной жизни социума, 

ядро, вовлекающее в свою орбиту во всеобщем 

масштабе самые разные группы сообществ и со-

единяющее разные территории, народы и сферы 

деятельности в упорядоченную систему. В боль-

ших городах большое количество людей прожи-

вает в непосредственной близости, оставаясь, в 

большей части,  незнакомыми друг с другом, что 

отличает их образ жизни от традиционных малых 

сельских поселений. Взаимодействия в городской 

среде носят скоротечный и поверхностный харак-

тер, ориентированный на достижение целей, а не 

на полноценные длительные взаимоотношения 

[2]. 

Представителя, так называемого, «нового 

урбанизма» У. Уайт, воспользовавшись контур-

ным анализом, создал большую серию социально-

топографических карт на основе определенных 

признаков. Исследовав два десятка город, авторы 

обнаружили зависимость по всем объектам вы-

борки между зонами и плотностью, временем по-

стройки жилищ их типом и качеством. В соответ-

ствии с концентрическим зонированием, распре-

делялись такие показатели, как цена и собствен-

ность жилья, доход, рента, и в незначительной 

степени – образовательный уровень проживаю-

щего населения. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что профессионалы в большинстве 

своем проживают в соответствии с нуклеарным 

принципом, голубые воротнички – секторальным. 
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Специфика расселения этнических и расовых 

групп в значительной степени происходила на ос-

нове нуклеарных образцов.  

Авторы разработали модель города, в ко-

торой воедино были соединены семь элементов 

городской структуры. Центральная часть города - 

это деловой район со всеми вытекающими при-

знаками. Большая часть бедноты и меньшинств 

сконцентрированы в зоне стагнации или «зоне пе-

рехода», во внутреннем городе и старых пригоро-

дах. Наиболее состоятельные в финансовом отно-

шении семьи проживают на периферии. Наблюда-

емое массовое движение жителей городов в при-

городы способствовало перемещению туда дело-

вой активности, формированию эпицентров скон-

центрировавших ряд функций деловой части го-

рода.   

Объектом исследований видного теоре-

тика и критика урбанизма, представителя Чикаг-

ской школы Л. Вирта, выступали городские 

«гетто»; факторы и механизмы их возникновения, 

функционирования и исчезновения. 

Л. Вирт считал современные большие го-

рода ужасным порождением цивилизации, кото-

рые необходимо подчинить; в противном случае, 

это -проблема человечества. Авторы  предлагают 

рассматривать город (промышленное общество) и 

сельскую местность (народное сообщество) в ка-

честве противоположных полюсов – идеальных 

типов, между которыми расположены все челове-

ческие поселения, что дает перспективы для ис-

следования всех форм человеческих ассоциаций, 

просматривающихся в современном мире. 

Предприняв попытку определения сооб-

щества людей как городского, Л. Вирт признает 

всю сложность задачи и предлагает следующие 

аргументы в обосновании своей позиции: социо-

логическое определение города должно выявить в 

урбанизме элементы, отличающие его как особый 

способ групповой человеческой жизни; определе-

ние сообщества людей в качестве городского на 

основании численности и размеров не обосновано 

и не может претендовать на полную удовлетвори-

тельность. Так, например, меньшие по размеру 

сообщества, чем установленное количество жите-

лей, но расположенные в поле влияния больших 

городов, имеют больше прав претендовать на ста-

тус городских, чем более крупные в численном 

отношении сообщества, существующие обособ-

ленно в сельском ареале; будучи понятием адми-

нистративным в плане статистики город всегда 

предполагает наличие физических границ, строго 

ограниченную в пространстве сущность. Однако, 

если признать, что все свойства города исчезают 

при пересечении границы в век технологического 

прогресса, то сформулировать адекватную кон-

цепцию урбанизма как образа жизни не удастся; 

при определении города оставить без внимания 

плотность концентрации населения невозможно, 

однако эти критерии необходимо рассматривать в 

соотнесении с общим культурным фоном город-

ской среды, поскольку они социологически зна-

чимы, так как обусловливают факторы социаль-

ной жизни; главенствующее положение города, 

особенно большого, необходимо рассматривать 

как следствие сосредоточения и функционирова-

ния административных, промышленных, финан-

совых, коммерческих учреждений, линий комму-

никаций, а также -культурных (музеи, театры, 

университеты и т.п.) и досуговых институтов. 

Л. Вирт определяет город максимально 

кратко, как относительно крупное, постоянное и 

плотное поселение гетерогенных в социальном 

отношении индивидов [3]. 

В рамках неомарксистской парадигмы, 

обращаются к исследованию города Д. Хэрвей и 

М. Кастельс. Д. Хэрвей, чьи работы были посвя-

щены пространственной реализации социальных 

процессов в городах, утверждает, что простран-

ственный облик города определяется монополь-

ной властью крупного бизнеса, а не только есте-

ственной спецификой рыночных отношений. Ге-

нераторами перемен, которым подвергается город 

в процессе урбанизации, выступают корпорации, 

мотивированные желанием получить максималь-

ную прибыль в условиях развитой и доступной 

инфраструктуры. Погоня за прибылью и игнори-

рование гуманитарных аспектов приводит к ряду 

проблем характерных для мегаполисов – экологи-

ческие проблемы, рост преступности, этнические 

анклавы, транспортная загруженность.  

Таким образом, капиталистические отно-

шения приводят к тому, что город становится ма-

лопригодным для жизни людей особенно с низ-

кими доходами. Урбанизация, это важный компо-

нент капиталистической системы, находящийся в 

прямой зависимости от постиндустриальной эко-

номики. Существенно изменяя пространственно-

ландшафтную и социальную стороны, урбаниза-

ция дегуманизирует городское пространство и 

выступает основой социальных процессов в усло-

виях современной глобализации [4].  

М. Кастельс, как и Д. Хэрвей приоритет-

ное место в функционировании современного го-

рода отводит экономике, рассматривая городское 

пространство как среду воспроизводства трудо-
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вых ресурсов, ведущую к росту негативных про-

цессов, связанных с перенаселением и социаль-

ной депривацией [5].  

Проблемы неравенства и социального по-

рядка в современных городах являются предме-

том его социологического интереса. Новые 

формы городской жизни, структурируются во-

круг ее ключевых количественных составляющих 

(размера, плотности и социальной гетерогенно-

сти), исследование которых позволил осуще-

ствить М. Кастельсу критический анализ боль-

шого города [6]. 

Первая характеристика - размер, чем он 

больше, тем шире поле индивидуальных разли-

чий и вариаций, разнообразий интересов; велика 

доля утраты общинных связей, возрастание соци-

альной конкуренции и анонимность, снижение 

доверия.  

Вторая характеристика - плотность, уси-

ливающая дифференциацию и формализацию со-

циальных связей и контактов, безразличие к тому, 

что не ведет к достижению собственных индиви-

дуальных целей.  

Третья характеристика - гетерогенность, 

ведущая к тому, что принадлежность к группе 

становится неустойчивой, так как связана с вре-

менными рациональными целями и интересами 

составляющих ее индивидов.  

В больших городах возникают параллель-

ные пространства с собственными жизненными 

мирами. Иерархия позиций в системе потребле-

ния и производства, связанная с определенным 

образом жизни, предполагает кардинальные отли-

чия в финансовых средствах и культурных пред-

почтениях индивидов, что ведет к противопостав-

лению роскоши и нищеты. Логика развития соци-

альной структуры ведет к поляризации и сегмен-

тированию, изоляции некоторых групп в общем 

пространстве большого города.  

Эта дуальность современных больших го-

родов вытекает из нескольких факторов:  

- миграции, способствующей их увеличе-

нию;  

- усиления влияния информационной 

сферы и уменьшение роли индустриального сек-

тора; 

- уменьшение/увеличение значимости раз-

личных профессиональных видов деятельности.  

Эти факторы привели к дифференциации 

производительной силы, проявляющейся в отли-

чающихся жизненных стилях ведения хозяйства, 

семейных отношениях.  

Под глобальным городом М. Кастельс по-

нимает не только пространство, но и процесс, в 

результате которого, точки потребления, произ-

водства и локальные группы, выполняющие в них 

вспомогательные функции, объединяются в гло-

бальной информационной сети, в то же время, от-

страняясь от связи с пространством, удаленными 

от промышленного центра. Мега-города высту-

пают в качестве новой формы пространства, по-

явившейся в результате структурных трансфор-

маций современных обществ. Они точки сосредо-

точения глобальной экономики, связки информа-

ционных сетей и концентрации власти и в то же 

время местами сосредоточения всех тех групп 

населения, которые борются за выживание [7].  

Заключение. Современные, просматрива-

емые во всем мире тенденции развития городов, 

обусловлены международными экономическими 

процессами. 

 Зависимость городской среды от интере-

сов крупного капитала, развитие инфраструк-

туры, деловых центров и производства служит за-

даче максимального использования земельных 

возможностей. Объединение усилий всех субъек-

тов деятельности (коммерсанты, строители, тор-

говцы недвижимостью, банки и т.д.) направленно 

на достижение изменений стоимости городского 

пространства.  

При всем различии интересов, общим для 

всех, является стремление получить доход при 

участии в модернизации городской территории, 

несмотря на то, что платят за механизм роста жи-

тели близлежащих домов (транспортные пробки, 

ремонтные работы, экология, ставка налогов и 

платежей выше и т.д.). 

Представители чикагской школы выстро-

или исследовательскую стратегию на утвержде-

нии моноцентричности города; для них принци-

пиален центр; они исповедуют идею объектив-

ного научного исследования; их интересует изме-

римое материальное и социальное; они равно-

душны к действиям власти; их объект классиче-

ский индустриальный город, общество модерна; 

они следуют схеме линейной эволюции. 
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