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Аннотация
Разнообразные модели городов и современные городские теории основаны на выделении одного 
из факторов развития города: технико-технологических нововведений, пространственных 
изменений, экономических или политических преобразований, культурных трансформаций. В 
существующих моделях городов и теориях городского роста мы выделили идеи, которые могут 
послужить основаниями для построения модели выхода из современного урбанизационного 
кризиса и на этой основе — для построения модели дальнейшего развития крупнейшего города на 
Юге России — Краснодара. Показано, что в ткань градостроительных и экономических теорий, 
привязанных к городу, необходимо ввести параметр «качества человека». Не утопическое 
«создание нового человека», а преобразования в образе жизни горожан способны преобразовать и 
город, и самих горожан.

Abstract
The article analyses theories of urban growth and city models in order to shape the developmental pattern 
for Krasnodar - one of the largest cities in the South of Russia. While urban theories are mostly based on 
one single developmental factor (technological innovations, spatial, political or economic changes, 
cultural transformations), the article reveals the need to expand the range of factors by means of anthropo-
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cultural approach, which takes in to account human dimension of the urban area and value-spiritual nature 
of man. The authors come to a conclusion that developing a city model should be based on the city 
population as its main parameter, namely aspirations, expectations, traditions of the city people. Cultural 
factor should complement the existing approach to assessing sustainability of the cities in the South of 
Russia. The authors proceeded from the idea that every city is a complex self-organizing system with 
immanent logic, which is capable of self-development irrespective of expectations and efforts on the part 
of administrative, political and economic actors. This is connected with the cumulative effect created by 
people collectively adapting to rapid changes in the modern urbanized world. Political and administrative 
influence on the city development should be systematic in character and take into account the quality of 
the city population. The concept of an industrial city, which is described in traditional urban theory, 
should be replaced by the concept of a post-industrial, ecologically-friendly and socially harmonious city.

Ключевые слова: город, урбанизация, модель города, теория городского развития, 
урбанизационный кризис, умный город.
Key words: city, urbanization, city model, urban development theory, urbanization crisis, smart-city.

Модели экономического оздоровления города
Экономический подход имеет место там, где проблемы города предполагается ре

шать чисто экономическими методами, финансовыми средствами и инструментами. Фор
мирование бюджета города, налоги, конкурентные преимущества города (и региона), эф
фективность его хозяйственного сектора, неравенство территорий -  вот моменты, на ко
торых концентрирует своё внимание экономист. Экономический подход увязывает про
блему урбанизации с использованием избыточного капитала.

Экономические рецепты оздоровления и роста города полярно противоположны: 
на одном полюсе -  «эгалитаризм рыночного обмена» (выражение Д. Харви, беспощадно 
критикующего этот подход [Харви, 2018]), на другом -  идея того, что в основе существо
вания города и был, и есть, и будет его производственный сектор.

К особой группе моделей, вписывающихся в экономический подход, мы относим 
модели оздоровления городов, основанные на использовании событийного фактора для 
оздоровления города.

Следует учесть, что город не может существовать вне двусторонней связи с той 
территорией, на которую распространяются его функции. Это относится даже к мировым 
городам, территорией влияния которых выступает весь Земной шар, поскольку он весь -  
приложение его разделенных функций, что уж говорить о городах меньшего масштаба, но 
не менее значимых для населяющих их людей.

Крупные инфраструктурные проекты решают проблему обеспечения работой не 
только местных жителей, но и приезжих. Однако создание новых рабочих мест поднимает 
на новый уровень ту же проблему взаимосвязи двух моментов в жизни человека в городе: 
человека как носителя рабочей силы и человека как индивида, с присущими ему жизнен
ными запросами, личными мотивами, эгоистическими (а не только коллективными) целя
ми, этическими, политическими ориентациями и т.д. Другими словами, каждый новый ра
ботник в городе привнесёт в него требования обеспечения своего индивидуального жиз
ненного пространства, неизбежно расширяющего пространство города. Поэтому Э. Глей
зер и выдвигает, на первый взгляд, неожиданную идею о том, что развитие инфраструкту
ры не должно обгонять развитие экономики: «признаком упадка городов является то, что 
в них слишком много жилых строений и инфраструктуры в пересчёте на объём их эконо
мики» [Глейзер, 2015, c. 24]. Таким образом, Э. Глейзер перекидывает мостик от инвести
ционно-экономического подхода к подходу гуманистическому: «города -  это не здания, а 
люди» [Глейзер, 2015, c.24]. Эта аксиома положена в основу культурных теорий города.
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Политические модели города
Ни один город не существует вне процессов управления им. Город включён в 

структуру государства. Поэтому изучение политического фактора городского развития 
на федеральном, региональном и внутригородском (в том числе -  в форме местного са
моуправления) уровнях фиксируются в отдельных моделях.

Городское самоуправление балансирует между задачами, поставленными государ
ством (и условиями их реализации, которые государство диктует), и локальными интере
сами города. Разные города решают это противоречие по-разному и с разной степенью 
успешности. Так появляются локальные политические модели (от ручного управления, 
основанного на близости к губернатору и его личных пристрастиях, до прямой демокра
тии, основанной на непосредственном влиянии горожан на принятие решений). Чем 
меньше город, тем больше шансов реализовать прямую демократию. И, напротив, в круп
ных городах мы имеем дело с представительной демократией.

Может ли появиться что-то радикально новое в муниципальной политике в услови
ях экономического спада и сокращения налоговых поступлений? Э. Глейзер сравнил по
литическую тактику двух мэров американских городов эпохи 1960-х гг.: Джерома Каваны 
в Детройте и Джона Линдсея в Нью-Йорке. И пришёл к выводу, что, хотя их и нельзя ви
нить в «уходе промышленного производства из города», тем не менее, они совершили ряд 
ошибок, главной из которых (и повторяющейся на протяжении последующих шестидеся
ти лет) является «инвестиции в места, а не в людей» [Глейзер, 2015, с.91].

К. Циммерман проанализировал ситуацию в Германии в начале 90-х гг. ХХ века, 
когда всё большее число функций было передано на муниципальный уровень, а сама 
страна находилась в условиях жестокого бюджетного кризиса, и пришёл к выводу, что 
наиболее успешной моделью представляется политика, связанная с использованием ло
кального потенциала и ресурсов города: «Во многих программах развития городов и реги
онов подчёркивалось значение социальных сетей, эндогенных потенциалов и инноватив- 
ных социальных сред, т.е. региональные диспозиции и неперемещаемые социально
организационные структуры объявлялись предпосылкой успешного развития» [Циммер
ман, 2018, с.267].

Опора на выделенные моменты (в том числе -  новые формы сотрудничества одних 
ведомств с другими и с акторами, находящимися вне сферы муниципального управления, 
сотрудничество с частными акторами, проведение локальных административных реформ) 
привела к дифференциации типов городского развития. К числу местных особенностей 
можно отнести специфическую структуру локального рынка труда, профессионализм адми
нистрации, глубину понимания возникающих экономических и социальных проблем, вни
мание к запросам населения (или его игнорирование), конкретную конфигурацию локаль
ных сетей акторов и складывающихся между ними соглашений и консенсусов, наличие 
особенных объектов исторического наследия и культурной инфраструктуры и т.д. Именно 
поэтому так интересны сравнительные исследования городов, сталкивающихся с идентич
ными проблемами. Интерес представляет в этом случае сравнение различных стратегий му
ниципалитетов [Le Gales P., 2001]. Основной вывод исследований, проводимых в парадигме 
англо-американской «теории городских режимов управления» («Urban Regine Theory») со
стоит в том, что локальная политика не должна замыкаться только на уже сложившихся по
литико-административных институтах, привычных практиках администрирования и рамоч
ных социально-экономических условиях, а должна использовать местный общественный 
контекст, сети бизнес-сообщества, использовать возможности межинституциональных кон
тактов и вовлекать внешних акторов [Циммерман, 2018, c. 273, 275].

Всё более заметной в больших городах становится проблема регулирования плот
ности городской застройки. Опыт многих городов, в том числе и Парижа, показывает, что 
«само по себе разумное уплотнение» городского пространства «не может удовлетворить 
избыточный спрос на жильё» [Бюржель, 2014, c. 63]. Но его не сможет удовлетворить и
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сверхплотная застройка: надежды девелоперов неминуемо натолкнутся на возросшие тре
бования горожан к парковкам, зелёным зонам, местам отдыха во дворах, которые будут 
отсутствовать. Кроме того, плотность застройки в качестве своей «оборотной стороны» 
имеет проблему близкого соседства людей разных культурных ориентаций, интересов, 
экономического статуса. Во Франции 20 % строящегося жилья застройщик обязан предо
ставить в фонд социального жилья. Принцип «социального перемешивания», который при 
этом должен сработать, Ги Бюржель называет «заклинанием о мифическом социальном 
смешении» [Бюржель, 2014, с. 137], которое способно лишь по-видимости сгладить соци
альные проблемы, но не способно их решить. Практика многих городов показала, что 
компактное проживание мигрантов плодит бедность и все связанные с ней проблемы. Де- 
стабилизиорующий эффект от компактного проживания в отдельных районах безработ
ных семей, отдельных этнических групп, людей с низким уровнем образования или раз
личных маргиналов уже доказан на примере многих городов.

Казалось бы, что для реализации принципа «социального перемешивания» достаточ
но волевого политико-административного решения (путём введения определённой нормы по 
передаче части квартир в строящихся домах). Но будут ли согласны с этим все проживающие 
в данном районе люди? К данному обстоятельству прибавляется и невозможность бедным 
людям пользоваться более дорогостоящей инфраструктурой. Малоимущие горожане не смо
гут содержать свои квартиры в богатых районах или пользоваться его инфраструктурой. По
этому Ги Бюржель прав, когда утверждает, что надо создавать рабочие места и улучшать 
транспортную доступность, а не просто предоставлять жилье того или иного качества. Глав
ным же условием для смены места проживания может быть наличие (или отсутствие) «воз
можности подъема по экономической лестнице» [Бюржель, 2014, с. 138].

Антропокультурный подход к городу
Мы видим, что теории, делающие ставку лишь на пространственные изменения, 

новые технологии, экономические или политические преобразования, рано или поздно 
трансформируются и приходят к мысли о необходимости учитывать интересы, мотивы, 
интенции самого горожанина. У экономистов эти моменты кристаллизовались в собира
тельный термин «человеческий капитал», обозначающий знания, навыки, опыт, состояние 
здоровья и прочие активы индивида, способствующие экономическому успеху [Полищук 
2015]. Термин «человеческий капитал» мы считаем не самым точным (прежде всего по
тому, что не всё в человеческой жизни сводится к экономическому успеху), тем не менее, 
введение в ткань урбанистических исследований (в том числе, проводимых с экономиче
ских позиций) человека -  жителя города, принципиально важно: это новый поворот в ис
следованиях города, хотя важно отметить, что роль человека в процессах городского раз
вития оценивается по-разному.

Таким образом, логика рассуждений приводит нас к тому, что важной интегриру
ющей парадигмой исследования города и одновременно многомерной моделью его разви
тия является антропокультурный подход к городу и урбанистическим проблемам. Глав
ным субъектом городской жизни является человек, поэтому город должен быть как эко
номически эффективным, так и человекоразмерным.

Проблема «качества человека», как правило, находится за рамками градострои
тельных и экономических теорий, привязанных к городу. Но именно человек выступает 
субъектом и целью преобразований. Поэтому антропокультурный подход, учитывающий 
ценностно-духовное начало человека, должен выйти на 1-ый план. Э. Глейзер, рассматри
вая логику развития урбанизации, показывает, что она проходила тем успешнее, чем более 
интересных и образованных людей привлекало то или иное место: «...Кремниевая долина 
работает как традиционный город. Она привлекает талантливых людей и связывает их» 
[Глейзер, 2015, с. 58].



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Философия. Социология. Право. 2019. Том 44, № 1 61

К существенным трудностям, возникающим на пути изменения жизни в наших го
родах, следует отнести проблематичность социальной сплочённости горожан. К примеру, 
готовы ли жители города пересесть на велосипеды, как это сделали жители Амстердама? 
Но и город к этому не готов. С одной стороны, уже давно действуют пешеходные зоны, 
развивается сеть велодорожек и велопарковок, создаются прокатные пункты и ремонтные 
мастерские, набирает силу тренд малой электромобильной техники -  электросамокаты и 
пр. С другой стороны, соответствующую культуру взаимного уважительного отношения 
между автомобилистами, велосипедистами и пешеходами ещё надо прививать, развивать, 
пропагандировать. Кроме того, проложить велодорожки сквозь весь город не представля
ется возможным. На примере велосипедистов мы видим, какие глубокие перемены долж
ны быть произведены в образе жизни и культуре горожан.

Заключение
Итак, возможна ли иная метрополизация, если под метрополизацией понимать не 

только разворачивающийся в географическом контексте политико-экономический фено
мен, но такое городское образование, которое сумело бы «сохранить действенную откры
тость материальным, интеллектуальным, культурным и информационным течениям со
временного мира в сочетании с большей социальной справедливостью на основе совер
шенного политического согласия»? [Бюржель, 2014, с. 118]. Да, для этого необходимо по
нимать следующее:

1. Город -  это сложная самоорганизующаяся система, реализующая возможность к 
саморазвитию вне и помимо ожиданий и зачастую усилий отдельных административных, 
политических и даже экономических субъектов. Это связано с кумулятивным эффектом 
от коллективной адаптации людей к быстрым переменам в современном урбанизирован
ном мире, что не значит, что политико-административное влияние абсолютно бессильно. 
Оно должно быть. Однако направление этого влияния на город должно задаваться гра
мотно и носить системный характер.

2. Проблема «качества человека» находится за рамками градостроительных и эко
номических теорий, привязанных к городу. Но именно человек выступает субъектом и це
лью преобразований. Не утопическое «создание нового человека», а преобразования в об
разе жизни горожан способны преобразовать и сам город, и самих горожан.

3. Концепция города индустриального, описанная в рамках традиционного урба
низма, должна быть заменена на концепцию и модель города постиндустриального, эко
логического, социально-гармоничного.

4. Субъектом, способным преследовать стратегические и долгосрочные цели, вы
ступает государство. Поэтому государство, а не частные застройщики должно стать глав
ным заказчиком дорогостоящих проектов -  как жилых, так и общественных.

5. При построении модели будущего развития города надо исходить из качества 
проживающего в нём населения: его устремлений, ожиданий, традиций. Следует допол
нить существующий подход к оценке устойчивости городов Юга России ещё одним фак
тором: культурным.

6. Необходимо снизить опасность усиления социальной дифференциации: дать 
надежду людям на карьерный рост и развивать их общение в общественных простран
ствах города.

7. Тенденции вымирания части малых городов в России и концентрации населения 
в нескольких мегаполисах есть реальный вызов, ответ на который связан с повышением 
качества жизни во всех, а не в некоторых городах.

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ и Администрации Краснодарского 
края (проект № 18-411-230011 «Краснодар: кризис урбанизации и альтернативы будущего»).
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