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Аннотация. В материалах анализируется роль и значение города как особого 

социального феномена политической динамики. Рассматриваются основные подходы к 

анализу причин возникновения города, проводится различие роли в политике 

древневосточных и античных городов. Раскрываются причины возрастания политической 

роли городов в средние века и Новое время. Анализируется феномен глобального города и 

его роли в политике на рубеже XX–XXI вв. 
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Abstract. The materials analyze the role and significance of the city as a special social 

phenomenon of political dynamics. The main approaches to analyzing the reasons for the 

emergence of a city are considered, and a distinction is made between the role of ancient Eastern 

and ancient cities in politics. The reasons for the increasing political role of cities in the Middle 

Ages and Modern times are revealed. The phenomenon of the global city and its role in politics 

at the turn of the 20th–21st centuries is analyzed. 
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Одной из ключевых проблем современной урбанистики является анализ 

динамичных процессов, происходящих в структуре функционирующих 

городов. Важнейшее место среди данных процессов занимает политическая 

сфера, выполняющая различные функции по координации и управлению 

экономическими, социальными и духовными подсистемами города. 

Современные города находятся в эпицентре политической жизни социума, 
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поэтому представляется актуальным проанализировать становление города 

как актора политики, генезис его функций в реализации политических 

действий различных социальных субъектов. 

В современной литературе ведутся активные дискуссии о причинах 

возникновения городов, их отличительных признаков от древних поселений, 

о соотношении протогорода и города как такового. Для реализации целей 

нашего исследования нет необходимости проводить терминологический 

анализ, достаточно будет зафиксировать основные существенные 

характеристики древних городов, возникающих в условиях появления ранних 

государств. Среди них важнейшее место занимает такие, как возникновение 

иерархической социальной структуры, классовое неравенство, развитое 

разделение труда с широким товарообменом, массовые товарно-денежные 

отношения и, как следствие, появление государственно-административного 

управления. 

Возникнув, города стали играть важную роль в политической жизни 

общества. Правда, в каждой конкретной цивилизации реализация 

политических функций города имела свою специфику. Так, например, 

древнекитайское государство характеризовалось наличием замкнутых 

соседских общин, господством не частной, а государственной и общинной 

собственности, централизованной организацией массового орошаемого 

ирригационного земледелия, деспотической формой правления, 

характеризующейся единоличной властью одного правителя. 

Преемственность социально-экономических и правовых отношений 

детерминирует такую отличительную черту древнекитайского общества, как 

традиционность, для которой характерно патриархально-патерналистское 

понимание государства, когда государство трактуется как большая семья. При 

таком подходе за городом закрепляются чисто административные функции, 

которые осуществляет многочисленный бюрократический аппарат. В 

философии Конфуция понимание роли города сводилось к трактовке его 

этико-политического статуса. Философ основное внимание уделял вопросам 

управленческих функций города, гуманному управлению, которое должно 

состоять в четком следовании своим обязанностям. У Конфуция можно найти 

рассуждение о том, нравственно ли жить в городах, так как там нет простоты 

нравов, у его жителей много свободного времени, что ведет к деградации 

личности. А сельский житель рассматривается им как настоящий подданный 

и моральный человек. 

Для западной традиции характерно другое понимание роли города в 

политической жизни. Истоки данных традиций необходимо искать в 

древнегреческой философии, определившей стратегические приоритеты 

дальнейшего развития западноевропейской мысли. 
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Специфика античной цивилизации кроется в характере ее 

географического положения, особенностях социально-экономического и 

духовного развития. Большинство исследователей видит истоки данной 

специфики в полисном строении как особом типе политической организации. 

Под полисом понимается коллектив полноправных граждан, проживающих 

на определенной территории, связанных экономическими отношениями и 

имеющими право на земельную собственность и политические права. 

В античной культуре формируются две кардинальные установки – идея 

вариабельности мира и идея доказательности. Не традиционализм, как в 

древневосточных цивилизациях, а изменчивость, многообразие социального 

развития. Неслучайно в истории античной философии мы находим истоки 

всех последующих вариантов мировоззрения. В городах-полисах все 

важнейшие решения принимались с участием всех взрослых граждан 

мужского пола. Поэтому необходимо было доказать свою правоту в 

дискуссиях, в которых решающее значение имеет не авторитет или 

положение противника, а сила аргументации и доказательности. Вопросы 

войны, новых законопроектов, выборы должностных лиц и т. д. обсуждались 

на публичных собраниях и дебатах, что позволяло гражданам города активно 

участвовать в политической жизни государства. 

Таким образом, город в античной традиции рассматривается как центр 

политической жизни, а граждане призваны активно участвовать в политике. 

Не случайно изначально слово «идиот» в Древней Греции обозначало 

гражданина полиса, живущего в отрыве от общественной жизни, не 

участвующего в общих собраниях граждан полиса и иных формах 

политических действий. 

Традиции, заложенные в античности, в несколько модернизированном 

виде продолжили существовать и в Средние века в Европе. Хотя религия 

стала выступать доминирующим социальным институтом, а понимание 

«града земного» диктовалось установками церкви, примечательна сама мысль 

Августина, что политика включает в себя триаду: семья – город – 

государство. 

В настоящее время существует несколько теорий возникновения 

средневековых городов, рассматривающих как институционально-

юридические, так и социально-экономические причины данного процесса. 

Средневековый город рассматривается или как прямое продолжение поздних 

античных полисов (т. н. «романистическая теория»), или как порождение 

феодальной вотчины, призванное управлять ею административно-правовыми 

методами (т. н. «вотчинная теория»), или как место концентрации ремесел и 

торговли (т. н. «рыночная теория»). Общим для них является констатация 

противоположности между городским и сельским поселениями, при этом 



62 

 

город рассматривается как самостоятельный объект новой структуры 

социально-пространственной организации средневекового общества. 

Все большее разделение труда, растущее господство частной 

собственности ведут к тому, что в городе как субъекте исторического 

действия формируются различные сословные группы. Средневековый город 

характеризуется постоянной борьбой городского населения как за личную 

свободу и иные вольности, так и за политическое самоуправление. Не 

случайно в этом время возникает пословица «Городской воздух делает 

человека свободным». Первоначально она фиксировала правовой обычай, 

согласно которому крестьянин, проживший в городе определенное время, 

считался свободным. Но в ней кроется и указание на особую роль города как 

субъекта политической жизни. 

Город становится центром не только борьбы за независимость от 

феодальных господ, но местом развития городской культуры и 

муниципального образования. Городское образование, в свою очередь, 

определило необходимость возникновения университетов, которые стали 

играть существенную роль в жизни города, привлекая в него наиболее 

активных креативных молодых людей. 

Особая роль города как центра политической жизни проявилась в Новое 

время, которое характеризуется возникновением крупного мануфактурного, а 

затем и фабричного типа производства, формированием капиталистического 

способа производства, что ведет к трансформации аграрного общества в 

индустриальное. Формируется общий национальный экономический рынок с 

централизованным государством. Преодолевается феодальная 

раздробленность. Данные процессы обусловили бурные темпы урбанизации, 

выразившиеся не только в росте численности городского населения, но и в 

увеличении количества самих городов. 

В это время город становится центром власти в политическим 

пространстве страны, местом основных политических коммуникаций, 

средоточием властных ресурсов, меняется сама трактовка власти. Отвергнув 

концепцию божественного происхождения королевской власти, мыслители 

Просвещения выступали за политическую свободу и гражданское равенство, 

они видели источник власти в воле народа, в общественном договоре. В эпоху 

Нового времени в городах стала активно формироваться система 

гражданского общества, обеспечивающая реализацию прав личности. Так, 

например, Джон Локк обосновывал право населения города на сопротивление 

государству, если оно пренебрегает его правами и интересами. 

На политическую арену выходят два новых класса – буржуазия и 

пролетариат, которые сосредоточены, в основном, в городах. Возникло новая 

политическая концепция либерализма, которая сыграла большую роль в 
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формировании современного общества. Либерализм вступил в резкую 

конфронтацию с консерватизмом и отстаивал верховенство права частной 

собственности и частной инициативы, уважения к правам человека, 

равенство всех перед законом, приоритет интересов личности над 

интересами общества. В результате острой политической борьбы, 

сконцентрированной в городах, на смену феодальным монархиям приходит 

буржуазная демократия, которая способствовала развитию промышленного 

производства, а следовательно, и развитию урбанизации. 

Для характеристики роли города как актора современной политики в 

настоящее время все чаще используется понятие «глобальный город». Его 

появление неслучайно, оно отражает реальные процессы преодоления 

национальных экономических границ, глобализацию современного общества, 

появление огромных мегаполисов. Различные исследователи приводят 

многочисленные критерии глобального города. Среди них называются и 

большая численность населения, и функционирование транспортно-

коммуникационного центра, и концентрация мировых финансовых структур 

и транснациональных компаний и т. д. Но все авторы отмечают как 

необходимый признак наличие у глобального города особого статуса в 

системе международных политических отношений. Это проявляется в 

деятельности в городе мировых политических институтов, признание его как 

площадки принятия политических решений. В данном случае глобальный 

город выступает центром выработки международных стратегических 

проектов, посредником в решении международных конфликтов. 


