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За годы существования СССР было образовано более 1300 городов из 2190, в осно-
ве образования которых лежали преимущественно экономические процессы. В 1926 году
городское население составляло 26,3 млн. человек (18%), в 1940 году - 63,1 млн. человек
(33%). Таким образом, доля городского населения увеличилась почти в два раза. Рассмат-
риваемый в данной статье период по сути можно назвать «урбанизационным взрывом»,
который стал основополагающим этапом в развитии городов в стране.

Урбанизация (от лат. urbanus - городской) - исторический процесс повышения роли
городов в развитии общества [5. - С.31]. Как отмечает А.Р. Карпов, можно выделить
два основных подхода к этому понятию, которые доминируют в социогуманитарных нау-
ках. Первый подход понимает урбанизацию широко, как развитие городов независимо от
специфики цивилизаций, общественных систем. Второй подход связывает этот процесс с
активными общественными изменениями, зачастую радикальными, полностью менявши-
ми привычный уклад жизни (например, мануфактурное производство и промышленная
революция) [6 - С.132]. Урбанизацию 30-х годов в СССР можно отнести как раз к такому
типу процесса перехода от сельской к городской культуре, причины запуска которого ле-
жат во «внешних» изменениях: переходе к плановой экономике и форсированных темпах
индустриального развития.

Также важно отметить, что в наши дни урбанизация принципиально рассматривается
как междисциплинарное явление, и, соответственно, требующее учета разных факторов в
своем развитии. Ю.Л. Пивоваров, к примеру, определяет урбанизацию в первую очередь
не как географический или экономический процесс, а как «исторический процесс повыше-
ния роли городов, городского образа жизни и городской культуры в развитии общества,
связанный с пространственной концепцией деятельности в сравнительно немногочислен-
ных центрах и ареалах преимущественно социально-экономического развития» [7 - C.16]

Советская урбанизация имела ряд характерных черт: централизация (город как ад-
министративный и промышленный центр), крупномасштабность (за счет увеличения ко-
личества городов, а также развития урбанизации даже в отдаленных регионах страны и
национальных окраинах), ведомственность (зависимость городского развития от ведом-
ственного распределения средств), плановость и, наконец, противоречивость (динамич-
ность и одновременно консерватизм).

Советский тип урбанизации, безусловно, отличается от западного по многим характе-
ристикам. Однако нельзя им пренебрегать: в довоенный период урбанизации (со второй
половины 20-х годов до начала Великой Отечественной войны) ряд важных для страны
задач был решен.

Во-первых, в условиях административно-командной системы масштабное индустри-
альное строительство было возможно только с помощью жестких расчетов (соотношения
масштаба производства и необходимого количества рабочей силы). Соответственно, бы-
ла решена основная задача в строительстве промышленных предприятий с бесперебойной
организацией на них трудовой деятельности.
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Во-вторых, урбанизационные процессы в СССР прошли ускоренными темпами, причи-
на которых - скорость индустриализации. Именно такой тип урбанизации заложил основы
дальнейших урбанизационных процессов в СССР и России, в результате чего к 1940 г. чис-
ленность городского населения составила 63,1 млн. чел. (33%).

В-третьих, продолжался рост крупных городов. В силу того, что заказчиком в разви-
тии городов оставалось государство, а именно - отраслевые министерства, крупные города
продолжали наращивать свою силу, размещая новое производство и привлекая рабочую
силу. Такое размещение означало удобство для заказчика и более низкие издержки.

Наряду с положительными чертами развития можно отметить и негативные.

Во-первых, количественное развитие (увеличение количества городов и городского на-
селения) шло вразрез с качественным (формирование городского образа жизни, куль-
туры, ценностей). Во-вторых, форсированность урбанизации сказалась на маргинализа-
ции городского населения: разрыв социальных связей и традиций оказался неизбежен.
В-третьих, планирование поселений исходя из нужд промышленности привело к ниве-
лированию требований к обустройству города, направленных на обеспечение комфорта
каждого отдельного человека. Отсутствие бытового комфорта подкреплялось и идеологи-
ческой составляющей противопоставления социалистического быта «мелкобуржуазному».
Отсюда - неразвитость доступной и комфортной среды в советских городах.

В новых и обновляющихся советских городах формировалось устойчивое культур-
ное пространство города, основы которого закладывались в период 1920-30-х гг., когда
знаково-смысловые, символические основы сходились в стремлении устроить идеальный
мир, идеальный город будущего. Консерватизм урбанистических процессов, маргинализа-
ция населения из-за огромного притока деревенских жителей, не усвоивших пока нормы
городских жителей поставили задачу по культурному воспитанию новых горожан. Куль-
турная политика, в частности, в развитии городских общественных пространств, была
направлена на воспитание горожан и формирование «нового» человека.
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