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Одним из плодотворных ракурсов,-рассмотрения всемирной истории может быть 
взгляд на неё через призму категорий «город и деревня», их непрерывного, как гово
рил Ф.Бродель, диалога . В дореволюционной литературе были созданы два иссле- 
дования о взаимодействии в русской истории города и деревни: Н. А. Рожковым в ис
торико-социологическом [1]., а В. П.;Семеновым;Тянь-Шанским - в экономико-геогра
фическом ключе [2], Еще, в науке :Нового времни сложилось противопоставление го
рода и деревни (=аграрного мира), однако в современном знании столь резкая анти
теза не признаётся оправданной. Как пишет А.Л.Ястребицкая, структурные особенно
сти городской жизни не исключали её органической включенности в единую социаль
ную и культурную систему средневековья [3, с. 113]. с;

В рамках цивилизационного подхода исследователи установили этапы и типоло
гию урбанизационного процесса, его трансисторическое развертывание, стадиальные 
типы урбанизма. В исторической, урбан-социологической, экономико:географической 
литературе город понимается как инструмент и фактор перехода человеческого об
щества от первобытности к состоянию цивилизации. В дальнейшем он исполнял роль 
перевода человечества на новый уровень развития, а : урбанизация - это структурооб
разующая цивилизационного процесса. Можно говорить об античном, средневековом, 
капиталистическом, социалистическом,-колониальном («третьемирском»), латиноаме
риканском и постиндустриальном урбанизме. Крупный современный востоковед, ав: 
тор серии новаторских учебников по истории Востока и Запада, Л.С.Васильев именно 
с урбанизации ведёт отсчёт древнейшим цивилизациям [4, с.71-72]. На Востоке они, 
будучи первыми по времени появления, существенно отличались от' античной циви
лизации (последующей). , t

Древневосточный феномен урбанизации выразился прежде всего, в монументаль
ном строительстве храмов, дворцов, мавзолеев, пирамид, каналов, дамб и т.п. Здесь 
преобладающее значение приобрел институт: власти-собственности,; всеобъемлющая, 
государственная регламентация общества, торгово-ремесленное население городов' 
экплуатировалось государством (это можно, будет, отнести в дальнейшем и к Визан
тии). Напротив, в греко-римскоких городах-полисах сложились более развитые част
нособственнические, товарно-денежные отношения, система демократического само
управления и начала гражданского общества, уважение к праву и закону [4, с. 17-18].

В коллективной монографии медиевистов средневековый западноевропейский го
род представлен как сосредоточение товарообмена и товарного (по преимуществу 
ремесленного) производства, .институтов власти, религиозного культа и культуры. В 
городах раннего средневековья были еще весьма ощутимы аграрные черты, неполно-; 
та отделения от деревни, связь горожан с землей [5]. Импульсы хозяйственного подъ
ёма,. приведшего,; в XI-XIII вв. в новой волне, урбанизации, исходили из деревни. 
Ф.Бродель пишет, что вторжение сельскохозяйственной деятельности в; жизнь горо
дов свидетельствует об; их недостаточной специализации, несовершенстве общест
венного разделения труда. Этот фактор развития средневековых городов действовал
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очень .длительное время, [6, с. 184]. Столь же долго сельская округа оставалась .ме
лочником'дем(доафичетюго подобные
округи «демографическим бассейном», своего рода людским заказником, "которыми 

. обладал каждый город [бГс.198]. Преобладание сельского начала над городским Бро
дель, считает характерной особенностью Европы до XV  в., а затем утверждается го
род как высшая форма цивилизации. - i ..

При определении'типа западноевропейских городов в ходе их дальнейшей эволю
ции (XIV-XV вв.) основным эмпирическим показателем, по мнению Л.П.Репиной, мо
жет служить масштаб зоны их регулярных товарообменов, характер рыночных связей. 
Город и его периферия были не автономными, а взаймно соотнесённьімй структура- 

% ми, и чем больше был радиус базового ареала, тем дальше проникали и шире рас
пространялись устойчивые хозяйственные, управленческие* и культурные функцио
нальные связи города [5,с. 169]. , !

В коллективной монографии востоковедов подчеркивается огромное влияние, ока- 
' зываемое урбанизацией на ослабление средневекового партикуляризма; унификацию 
общественных условий и консолидацию новых классов и социальных слоев. Й /АГЗе- 

. велев пишет о социал'ьно-трансформйрующём, преобразующем потенциале городов в 
, переходную эпоху от традиционного к'индустриальному обществу, ;имея в виду раз
мер, численность, темпы роста "городов, их вклад в- модернизацию., экономики 
[7, с.324]. В работе дан комллексный анализ глобальных систем Востока и Запада как 
«мировой деревни» и «мирового города»: в первой была воплощена устойчивость, 
неподвижность;*^патриархальность,’^'сращенность,1 коллектива! и индивидаJc' местами 
проживания и присвоения производительной силы земли.1 Во второй -"динамичность, 
гибкость и неустойчивость. "
.' Город и деревня на Востоке и Западе анализируются как разные типы поселений, 
две ветви социально-территориальной организаций общества. Коммуникационным 
каналом,^^через'которьій.устанавлйваются связи ‘м е щ ,  городом д  деревней/^ 
сельско-городская миграция. Ее инструментальную функцию'авторь1 видят в подтяги
вании населения ć периферии к центрам формационного процесса. В ходе модерни
зации стран Востока во второй половинеХХёускорялось влияние'городов как вширь 
(повсему общественно-историческому "пространству афро-азиатского, региона),'таки 
вглубь (по всем ступеням его социальной струкгуры сверху донизу). Авторы говорят о 
городских отношениях н а ; Востоке - новое, индустриальное качество им .придавала 
усиливающаяся производственно-рыночная, интеграция города и деревни;.'
. Органической частью процесса модернизации; на Западе.в XVIII-XIX вв.'стал «де
мографический переход»: увеличение брачногодозраста, рациональное ограничесние 
рождаемости, снижение смертности, повышение продолжительности'жизни..На уров
не ментальном преодолевались традйцйонно-христйанские представления ó браке 
как таинствё, его священных узах, 'назначении семьи идетей. Однако в ’ России про
цесс Дёмрі|ю ф йчё&го перехода начаі^;.значі^ельно позднее.

. В двухтомной монографии Б. Н. Миронова одна, из глав называется «Город и де
ревня в процессе модернизации» .' Урбанизацию, наряду с,индустриалйзацией, соци
альной мобильностью и распространением'печатного-слова, автор считает мощным 
двигателем'процесса модернизации России,в XVIII-XIX вв., понимаемого как капита
листическая эволюция [8, с.282].

Процесс городообразования в России в эпоху, позднего феодализма в значитель- 
ной степени был стимулирован правительственными распоряжениями, а не ураган-
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ным, как на Западе, Процессом урбанизации'в ходе капиталистической модернизации. 
B XV11J в. в России доля городского населения, служащая показателем уровня урбани
заций; составляла; не более 11-13% [9, с. 193], и в документах Екатерининской адми- 

' нистративной реформы 1775-1785 гг. город1 понимался одежде всего как центр своего 
окружения; учрежденный «для доставления жителям ближайшего суда и расправы». 
В последней четверти XVIII в. в России в результате повышения статуса сёл и слобод 
в стране возникло 165 новых городов. На местах создается разветвленная система 
управления (городские собрания и думы. губернские и уездные магистраты, казенные 
палаты. управы благочиния, приказы общественного призрения.' многочисленные су
дебные органы). Проведяглубокое источниковедческое изучение основных комплек- 

' совделопрбйзводотвенной ‘документации местных учрехадений городов Тверской гу- 
берний юнца XVIII в.,?Н.в; Середа высказала1 мнение,^что уровень урбанизации может 
определяться по степени разделения функций мехщу органами городского само
управления, по степени административно-правовой культуры тех, кто управляет 
[10;с.225]. ■' 7
. Б. Н. Миронов показал иерархическую систему городов в России XVIII-XIX вв.: сто

личные, (7 бернские, уездные,, безуездные города, большие и малые посады, отра
жавшую в себе пережиточные;; феодально-крепостнические ■; и новые буржуазно- 
капиталистические элементы [11, с.221 ]. Согласно предложенной им функциональной 
.классификаций городов России, во второй половине XVIII в. лишь 5-7% из них могут 

"'быть бтнёсены кЪ  большинство же являлись аграрными горо
дами: в 1760-е годы их было 59%, в 1790-е - 54%. Промежуточное положение занима
ли города смешанного типа, составлявшие в 1760-1790-е годы 30-36%; Б. Н. Миронов 
отмечает, что в[.малых, преимущественно аграрных, городах,Тоостодвших главным 
образом из мещан-земледельцев, быт последних мало отличался от деревенского [8, 
с.297, 309,.499]. Автор имеет в виду, в том числе, и социальный быт, сохранение от- 

' ношений общинного типа в купеческих. мещанских и ремесленных обществах. Таким 
образом; традиционализм как ф п  раодития оставался ещё весьма существенной чер
той социально-экономической эволюции России в эпоху нового времени. '
' О традиционализме ‘ можно говорить и обратившись; к демографическим процес

сам . Применительно к России XVIII-XfX вв. они плодотворно йзучаются на внушитёль- 
;'ной. Источниковой; базе йсОДведных иметрических книг,; матёриащов щесятй ревизий, 
"позволяющих радкрьіф бснбводіе"моменты движения'народонаселения^;
, мость, брачность й смертность.'іРаботьгведі^ся как на микро- (двор, селение), мезо- 

'̂(Увзд,1 -губёрнйя),7 так. и. мак|юу^вне'(крупные-^ то н ы /с^ а н а  ^ е ііб м ) ' [12/с^455^83]. 
: ПрЦеняютійг .так и мётрЩ  моделйрр
'л й за /В И С ^ ^  истории семей»), исторической гёнеалогйи, микро- и уст-

; ной истории. Й і^ е д о в а н іт  'поіетзываоті^что;в; Ррссдай^вГЎ^анйые'столетия ещё со- 
хранялась традиционная модель демЬграфическогоразвития ̂ высокая рождаемость, 
компенсируемая столь же высодой смертностью (особенйо младенческой и детской, 

:'д6стигающей порой 50%), рфнний брачный возраст, слабое проявление рациональ
ных^основ в регулировании рождаемости. ;
; ; ; ВсовместномИсследований М.Миттерауэра и М а га н а  были обработаны данные 
третьей ревизии в Ярославской губернии (1762-1763■ т ) ;  для 'нар^гіежт'которой 'были 
характерны смешанные формы аграрно-ремесленного труда, высокий уровень отход
ничества в города Поволжья. В результате было установлено принципиальное сход
ство семейных структур у деревенского и городского населения, их двух-или трёхпо- 
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коленный состав, латрилинейность как.базовый принцип построения'и вообще преоб
ладание принципа старшинства по мужской линии, когда зачастую в домовом сообще
стве жили вместе женатые братья со своим потомством или отецс женатым сыном и 
егодетьми [13, с.49-51, 67]. - . -; \ • ;■ •, ; ; ;Ч ,

Интересный опыт исследования демографического поведения городского и ,сель
ского населения пореформенной России предложил В.Л.Дьяков. По его мнению, город 
и деревня представляли.собой разносистемные образования, демографические .типы 
поведения городского и сельского населения,существенно отличались. Если для пер
вого было характерно, более равномерное, несмотря на церковные ограничения, по
месячное распределение заключаемых браков, и регистрируемых; рождений, то для 
для второго присущи природно-хозяйственные ритмы, заключение браков в более 
. сытые месяцы (октябрь, ноябрь, январь). Мощный прилив крестьян в города поре
форменной России, .целая их волна: всё это можно рассматривать как способ избав
ления деревни от лишних ртов. Произошёл не плавный демографический переход, не 
щадащая адаптация, а болезненная ломка прежних биоритмов; сопровождаемая вы
бросом социокультурной и социально-политической аграссии [14, с.219-230].. , г.

Традиционализм сознания сказывался и в области трудовой этики, понимании того, 
как и во имя чего люди работают. Распространённым в старой России было минималист- 
стко-потребительское понимание труда (ради элементарного выживания, получения хле
ба насущного, годежды,жилья). Буржуазное же понимание .труда с его ориентацией на 
максимальную прибыль было чуждо массе русских крестьян и рабочих [15, с.69-115]. 
Элементы новой трудовой культуры находили почву лишь в узком слое рабочей ари
стократии. Труд и богатство оказались сильно разведёнными в народном сознании, 
ломка стереотипов в, нём создавала огромное социальное, напряжение, порождала 
конфликты и агрессию, наложила несомненный отпечаток на ход модернизацйонного 
процесса и последующие события нашей истории в XX  в. [16, с.243-286]. -»,
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В С Ф ЕРЕ  РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ■

Л Н  Черчик :
Луцкий национальный технический университет, г. Луцк, Украина

Стремительный экономический рост 60-х годов двадцатого столетия завершился 
глобальным кризисом, который имел всеохватывающий, системный характер. Пони
мание этого привело к разработке концепции устойчивого развития, мира, поддержан- 
нЬй правительствами многих стран на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.). 
План действий, принятый на этой конференции, определял направления деятельно
сти и меры по преодолению наиболее опасных и глобальных экологических проблем. 
Тем не менее подведенные итоги его выполнения (Международный, экологический

• форум “Рио+5”, “Рио+10”) продемонстрировали ограниченность и локальность дейст
вий отдельных государств, которые не обеспечат кардинальных изменений состояния 
дел на нашей планете. ■ ■' ;
1; Ученые Украины активно работают над программами, национальными;и регио

нальными стратегиями устойчивого развития, которые были бы направлены на гар
монизацию взаимодействия природы, общества, экономики; Ныне мы владеем значи
тельным теоретико-методологическим потенциалом для; всестороннего обоснования

• действий человечества во всех сферах деятельности, нацеленных на экологизацию 
'экономики; изменение потребительских приоритетов и антропоцентрических амбиций.

Изучая сферу рекреационного природопользования! мы пришли ж выводу, что не
обходимо  работать над разработкой не отдельных экономических механизмов или 

аспектов экологического управления, а системных, всеохватывающих изменений, ко
торые органически объединяли бы экологическую, социальную,. экономическую ком
поненты развития мира. Результат наработок -  концепция соцйоэкологоориентиро- 
ванного рынка рекреационных ресурсов и механизмы ее реализации.- ;
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