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УРБАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ

Аннотация.  Урбанизация  –  это  процесс  повышения  роли  городов  в  жизни
общества,  который  длится  на  протяжении  всего  существования  человечества.
Высокие темпы урбанизации обусловлены процессом индустриализации. В данной
статье  рассмотрены  урбанизационные  процессы  в  России  в  советский  период,
классификация  городов  в  настоящее  время  и  рассмотрена  их  роль  в  жизни
общества.
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URBANIZATION PROCESSES IN RUSSIA

Abstract. Urbanization is a process of increasing the role of cities in the life of society,
which lasts throughout the entire existence of mankind. The high rates of urbanization are
due to  the  industrialization  process.  This  article  examines  the  urbanization  processes in
Russia in the Soviet period, the classification of cities at the present time and considers their
role in the life of society.
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Город. Большинство людей родились и живут в городах: кто-то в крупных, а кто-
то  в  маленьких,  кто-то  из  маленького  города  переезжает  в  большой,  кто-то  из
большого в большой, а кто-то все время путешествует по городам. Город изначально
создавался как место концентрации и эффективного использования материальных и
человеческих ресурсов [1]. Первые города были окружены стенами и для них было
свойственно  расслоение  общества,  а  их  функции  заключались  в  концентрации
власти, обеспечении необходимых условий для раннего ремесленного производства
и  участии  в  военных  действиях.  Современная  роль  городов  изменилась,  они
являются поставщиками промышленных товаров для деревни, концентрируют в себе
научные центры, оказывают культурное влияние на общество, образуют агломерации,
связанные на глобальном уровне. Город – это нечто живое, в нем протекает жизнь, он
изменяется  вместе  с  научно-техническим  прогрессом  и  подстраивается  под
потребности людей.

В России пик роста популярности городов произошел в СССР одновременно с
индустриализацией. Большим толчком к урбанизации была Великая Отечественная
Война, во времена которой происходила эвакуация предприятий и населения за Урал.
Влияние  городов  в  развитии  общества  по-прежнему  повышается,  охватывая
изменения в размещении производства и расселении населения, а также воздействуя
на  социально-профессиональную  и  демографическую  структуру,  образ  жизни,
культуру и другие аспекты.

63



Процесс  повышения  роли  городов  в  развитии  общества  называется
урбанизацией. Для урбанизации характерны приток в города сельского населения и
возрастающее маятниковое движение населения из сел и ближайших мелких городов
в крупные города. В качестве предпосылок данного процесса можно выделить рост
индустрии,  развитие  культурных  и  политических  функций  городов,  углубление
территориального разделения труда [2].

В российской науке урбанизация рассматривалась как вторичное явление, как
следствие более значимого процесса – индустриализации. Показатели урбанизации в
советский период применялись для изучения динамики демонстрации масштабности
и  стремительности  промышленного  развития  страны.  Для  повышения показателей
урбанизации  советские  власти  использовали  правовые  меры,  то  есть  изобрели  и
распространили новый тип населенных пунктов – поселок городского типа, а также
применяли способ преобразования сельских населенных пунктов в городские. 

Стоит  отметить,  что  урбанизация  общества  не  только  российского,  но  и
мирового началась задолго до процесса индустриализации, первые города на Земле
возникли  еще несколько  тысяч  лет  назад.  В  основе  появления  первых поселений
лежали  глубинные  и  объективные  социальные  процессы  характерные  для  того
периода  времени  (концентрация  власти,  создание  условий  для  ремесленного
производства, оборонительные и военные функции).

В настоящий момент на территории России свыше 1100 городов, 2000 поселков
городского типа, население которых составляет почти 3/4 от всего населения страны.
Преобладание доли городского населения среди численности граждан, говорит о том,
что роль, которую города играют в жизни страны очень огромна и важна.

В России городом считается населенный пункт с числом жителей свыше 12 тыс.
человек и с долей занятых вне сельскохозяйственного производства не менее 85%
трудоспособного населения [3].

Самые высокие темпы и масштабы урбанизации в нашей стране были в XX
веке  за  счет  ускоренной  индустриализации  страны.  В  1897  г.  имелось  лишь  16
городов с населением более 50 тыс. человек, а к текущему моменту их насчитывается
около 350. За счет преобразования деревней в города в процессе индустриализации
в советское время городское население в период с 1926 года по 1939 год возросло на
19 %, в период 1939–1959 гг. – на 18 %, а за следующие 10 лет до 1970 года доля
городского населения увеличилась еще на 9 %. В совокупности за 100 лет городское
население возросло почти в 11 раз (при общем росте населения страны в 2,2 раза),
при этом доля городского населения увеличилась с 15% до 73% [4].

Российские  города  по  количеству  населения  принято  классифицировать
следующим образом:

- малые города (с населением менее 50 тыс. человек);
- средние города (с населением от 50 до 100 тыс. человек);
- большие города (с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек);
- крупные города (с населением от 250 тыс. до 1 млн человек);
- крупнейшие города (с населением более 1 млн человек) [5].
Малые города составляют почти 70% от  общего числа городов России,  при

этом в них проживает лишь 16% городского населения, 75% проживает в больших
городах,  включая  города-миллионники,  а  оставшаяся  часть  –  в  средних  городах.
Несмотря на то,  что в малых городах проживает в малых городах,  их роль очень
важна в жизни страны. Среди этих городов бывшие княжеские резиденции, города-
крепости,  жемчужины  архитектуры,  центры  современной  фундаментальной  науки.
Можно  назвать  Звенигород  (15  тыс.  человек),  прикрывавший  Москву  от  врагов  с
запада и призванный (как следует из его названия) поднимать в случае опасности
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тревогу.  Суздаль  (12  тыс.  человек)  –  славится  величайшими  творениями  русской
архитектуры,  первый  город  нашей  страны,  получивший  в  1983  г.  приз  «Золотое
яблоко»  Международной  федерации  журналистов  и  занесенный  ООН  в  число
крупнейших ценностей мировой цивилизации. Великий Устюг (36 тыс. человек) – один
из древнейших и знаменитейших городов Русского Севера, родина С. Дежнева, Е.
Хабарова,  А.  Атласова  –  выдающихся  мореходов  и  землепроходцев,  центр
замечательных  народных  художественных  промыслов,  а  ныне  и  «резиденция»
русского Деда Мороза и таких городов можно привести еще довольно-таки много.

Классификация городов по времени возникновения показывает, что до татаро-
монгольского нашествия возникло, как минимум, 56 городов, причем к числу самых
древних,  по  мнению  большинства  ученых,  можно  отнести  Великий  Новгород,
Смоленск, Муром, Ростов и Белозерск. Еще 111 появились в процессе формирования
централизованного  Московского  государства  (XIV-начало  XVI  в.),  155  городов
возникли в период становления и укрепления абсолютной монархии (XVI-XVIII вв.), 47
– в XIX и начале XX в. и, наконец, около 650 – после 1917 года [6].

В 16 крупнейших городах России сконцентрировалась 1/5 населения страны.
Темпы роста населения в них значительно различаются и зависят в первую очередь
от исторических и экономических причин. За последние 100 лет количество населения
в девяти городах Европейской части России увеличилось в 7,1 раза, четырех городов
Урала и Предуралья – в 28 раз, а в трех сибирских города – в 56 раз.

Географическое размещение городов в большой степени зависит от природных
и экономических условий. На Севере города разделены огромными расстояниями и
расположены в основном в местах добычи полезных ископаемых и образуют важные
транспортные узлы. Сложные условия для строительства городов и в горных районах
юга  России.  Характерной  чертой  географии  российских  городов  является  их
континентальность, то есть удаленность от морей. Только 168 городов расположены в
200-километровой приморской полосе.

Сеть городов России гораздо менее густая, чем в странах зарубежной Европы.
Один город обслуживает очень большую территорию – в среднем по России 15 тыс.
км2. В азиатской части страны этот показатель увеличивается до 25 тыс. км2 и более.
Это  говорит  о  незавершенности  формирования  опорного  каркаса  городов  и  их
численном недостатке.

В  развитии  города  закономерно  приходят  к  стадии  агломерации,  которая
представляет  собой  систему  территориально  сближенных  населенных  пунктов,
объединенных устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми и другими связями, а
также  обшей  инфраструктурой.  В  настоящее  время  в  России  в  агломерациях
сосредоточено более половины городского населения страны. Важнейший параметр
выделения границ агломерации – дальность ежедневных «маятниковых» поездок от
мест жительства к местам работы, учебы и т.д. Крупнейшие агломерации России –
Московская (14 млн человек), Санкт-Петербургская (5,5 млн), Нижегородская (2 млн),
Новосибирская (1,6 млн),  Самарская,  Екатеринбургская,  Волгоградская (по 1,5 млн
человек).  Агломерация  становится  ключевой  формой  современного  расселения.  В
ней особенно велика концентрация организаций непроизводственной сферы [7].

Преобладание сельского населения над городским в России было преодолено
еще в конце 1950-х годов (в мире в целом – в 2008 году). На современном этапе
урбанизации,  когда темпы существенно замедлились, пристальное внимание стало
уделяться  качественным  аспектам  и  рассмотрению  отдельных  территориальных
единиц: городов, городских агломераций, мегаполисов. Кроме того, понятие города,
являющееся базовым для характеристики степени урбанизированности территории,
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стало  менее  определенным,  а  различия  между  городом  и  другими  населенными
пунктами стали менее существенными.

Список использованной литературы 
1. Что такое город все, что надо знать о прошлом и настоящем современных

агломераций  [Электронный  ресурс].  //  Научно-популярное  издание  N+1.  Режим
доступа: https://nplus1.ru/material/2017/06/22/whats-in-a-city.

2. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://gufo.me/.

3. Якуцени С.П.  Политическая экология.  Взгляд из  России:  монография.  М.;
Берлин: Директ-Медиа, 2017. 352 с.

4. Динамика изменения населения России с 1897 года [Электронный ресурс] //
ТАСС, информационное агентство. Режим доступа: https://tass.ru/info/6036200

5. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89  (с Изменениями
№ 1, 2). М., 2017. 105 с.

6. Урбанизация  России  [Электронный  ресурс]  //  География  России,
информационный  ресурс.  Режим  доступа:  https://geographyofrussia.com/urbanizaciya-
rossii/.

7. Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/.

К.А. Яловая, научный руководитель И.П. Чупина
Российский государственный профессионально-

педагогический университет, Екатеринбург, Россия
irinacupina716@gmail.com

КАК ИЗМЕНИЛСЯ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Аннотация.  В  декабре  2019  года  в  Китае  была  зафиксирована  вспышка
неизвестного  вируса.  Позже  выяснилось,  что  коронавирус  вызывает  поражения
дыхательных  путей,  а  также  смерть.  Вследствие  этого  с  11  марта  была
объявлена пандемия,  которая негативно отразилась на всех сферах жизни.  Под
наибольшим ударом оказалась сфера экономики. Вспышка коронавируса принесла
большое  количество  летальных  исходов,  изменила  жизнь  обычных  людей:
нарушила планы, отдалила от друзей и близких. Конечно, есть люди, которые в
период всего карантина наоборот, занялись собой, саморазвитием, нашли новое
любимое дело, но таких людей в меньшинстве.  

Ключевые  слова:  уровень  жизни,  самоизоляция,  профилактика
заболеваемости, меры защиты, сферы экономического взаимодействия.
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HOW CHANGE THE LIVING STANDARDS OF THE POPULATION DURING 
THE PANDEMIC

Abstract.   In December 2019, an outbreak of an unknown virus was recorded in
China. Later it turned out that the coronavirus causes respiratory tract damage, as well as
death. As a result, a pandemic was declared on March 11, which negatively affected all
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