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Аннотация. Почти полтора десятка различных гуманитарных, естественных и технических наук выбрали 
город объектом исследований и в рамках своих предметных областей сформировали те или иные тео-
ретические представления о его жизнедеятельности. Но все сферы существования города так или иначе 
связаны сложной системой городских правоотношений в единую комплексную динамичную противоре-
чивую, но достаточно устойчивую структуру. Другими словами, мы можем посредством права исследо-
вать органическое единство (синкретизм) различных научных подходов к анализу и описанию системы 
жизнедеятельности города и его жителей. Рассмотрены различные подходы к понятию синкретизма, в 
том числе, и в юридической науке. Понятие синкретизма применено к городу с целью представить его 
как правовую оболочку, связывающую знания о городе различных гуманитарных наук в систему обще-
ственных отношений для исследования основных сфер жизнедеятельности населения. С правовой точки 
зрения рассмотрены отдельные базовые положения теорий города таких гуманитарных наук, как исто-
рия, социология, философия, психология, экономика, урбанистика и политология.
Целью исследования является формирование нового, комплексного правового представления о сущ-
ности жизнедеятельности городов и процессов урбанизации в рамках юридической урбанологии с уче-
том совокупности уже накопленных теоретических и практических знаний о городах в некоторых гума-
нитарных науках. В данном исследовании реализован междисциплинарный подход, опирающийся на 
привлечение источников из разных областей научных знаний на основе общенаучных и частнонаучных 
методов исследования (анализ, синтез, дедукция, гипотетический, статистический, сравнительно-право-
вой, прогностический). Анализ правовых аспектов основных подходов некоторых гуманитарных наук к 
изучению города показал их синкретичность и возможность формирования на основе фундаментальных 
и прикладных междисциплинарных исследований города обобщенной правовой теории города в рамках 
юридической урбанологии как направления в юридической науке.
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право; юридическая урбанология; правовая теория города; экономика города; социология города; фило-
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Для цитирования: Таболин В. В. Синкретизм города: правовые аспекты различных научных теорий го-
рода // Lex russica. — 2020. — Т. 73. — № 8. — С. 9—20. — DOI: 10.17803/1729-5920.2020.165.8.009-020.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 19-011-00720.

© Таболин В. В., 2020
* Таболин Владимир Викторович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры публично-

го права и правового обеспечения Государственного университета управления
 Рязанский пр-т, д. 99, г. Москва, Россия, 109542
 professortabolin@mail.ru



Том 73 № 8 (165) август 202010

LEX RUSSICA
Теория права 

THEORIA LEX

Syncretism of the City: Legal Aspects of Various Scientific Theories of the City2

Vladimir V. Tabolin, Dr. Sci. (Law), Professor, Department of Public Law and Legal Support, State 
University of Management
pr-t Ryazanskiy, d. 99, Moscow, Russia, 109542
professortabolin@mail.ru

Abstract. Nearly a dozen and a half different humanities, natural and technical sciences have chosen the city as 
a subject of research and, within their subject areas, have developed theoretical approaches to defining the live-
sustaining activities of the city. All spheres of the city’s existence are interconnected, at least to some extent, by 
a complex system of city legal relationships and are combined into a single complex, dynamic, controversial, but 
rather stable structure. In other words, we can, by means of law, investigate the whole (syncretism) of various 
scientific approaches to the analysis and description of the system of life of the city and its inhabitants. The author 
investigates various approaches to the concept of syncretism, including the essence of syncretism in legal context. 
The concept of syncretism is applied to the city in order to present it as a legal framework linking the knowledge 
of the city of various humanities into the system of social relations in order to explore the main spheres of the 
population’s life. The paper investigates some basic provisions of the theories of the city of such humanities as 
history, sociology, philosophy, psychology, economics, urban studies and political science as a matter of law.
The purpose of the study is to form a new, comprehensive legal approach to the understanding of the essence of 
urban life and urbanization processes within the framework of legal urbanology with due regard to the totality 
of theoretical and practical knowledge about cities accumulated in some humanities. This study implements 
an interdisciplinary approach based on the use of sources from different fields of scientific knowledge on the 
basis of general scientific and private scientific research methods (analysis, synthesis, deduction, hypothetical, 
statistical, comparative-legal, and prognostic methods). Analysis of legal aspects of the main approaches of some 
humanities to the study of the city shows their syncretic character and the possibility of forming a generalized 
legal theory of the city within the framework of legal urbanology as a branch in legal science on the basis of 
fundamental and applied interdisciplinary studies of the city.
Keywords: city; history of urban development; syncretic nature of the city; city theory; city law; legal urbanology; 
legal theory of the city; city economy; sociology cities; philosophy and psychology of the city; urban studies; 
political science.
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Город был, есть и будет неразрывно связан 
с современной цивилизацией как ее главный 
признак, элемент формирования и разви-
тия. Город — особая система общественных 
отношений, обладающая, с одной стороны, 
признаками любой системы (целостность, 
устойчивость, иерархичность, объективность, 
ограниченность), с другой — определяющая 
жизнедеятельность людей в особенных усло-
виях: обособление от окружающей среды (уста-
новление физических и юридических границ 
города), цели существования города часто не 
связаны с целями его жителей (администра-
тивный, промышленный, торговый, военный 
город), постоянная зависимость горожан в 
обмене промышленных ресурсов на сельско-
хозяйственные, подчиненность всей системы 
управления городом единому органу власти, 

существенное ограничение свободы жизнеде-
ятельности отдельных граждан путем установ-
ления общеобязательных норм и правил по-
ведения в городе.

Система любого города состоит из некото-
рых постоянных элементов, связанных с обе-
спечением функционирования различных сфер 
жизнедеятельности города и его жителей, кото-
рые можно разделить на общие и специальные.

Общие (характерные в той или иной сте-
пени для всех городов):
— городская экономика, бюджет, городская 

земля и собственность;
— строительство, жилищно-коммунальное хо-

зяйство и благоустройство;
— инженерная инфраструктура и энергетика;
— транспортная инфраструктура: автомобиль-

ные дороги, железнодорожные пути и вок-

2 The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-011-00720.
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залы, аэропорты, метро, морские или реч-
ные порты, канатные дороги и т.п.;

— здравоохранение, образование, культура и 
спорт, социальное обслуживание;

— организация торговли, бытовых услуг, обще-
ственного питания и досуга;

— обеспечение общественного порядка и 
борьбы с преступностью;

— комплексное обеспечение безопасности 
жителей (противопожарное, спасательное, 
медицинское, инженерно-техническое, 
энергетическое, продовольственное, эко-
логическое, антитеррористическое и др.);

— административно-кадровое обеспечение;
— охрана природы и экологический контроль.

Специальные (для некоторых или отдель-
ных городов):
— столичные функции или функции админи-

стративного центра региона;
— обеспечение международных, общегосу-

дарственных, региональных и местных ме-
роприятий различной направленности.
Все это требует четкого и комплексного 

правового регулирования, с учетом возможно-
стей территории, финансово-экономических и 
природно-климатических условий и интересов 
жителей.

Важнейшим условием существования этой 
весьма сложной системы общественных отно-
шений является органичная взаимосвязанность 
и подчиненность всех ее правовых, экономиче-
ских, социальных, политических, исторических, 
урбанистских, культурологических, инфраструк-
турных, инженерных и других элементов одной 
цели — обеспечению жизнедеятельности горо-
да. В этом, по нашему мнению, и заключается 
синкретизм города.

Необходимо рассмотреть содержательную 
составляющую этого понятия с точки зрения 
права. Исследованием синкретизма занимаются 
представители различных гуманитарных наук.

А. С. Архангельская рассматривает синкре-
тизм с философской точки зрения как стиль 
мышления и с точки зрения трансдисципли-
нарности как метод соотнесения самых раз-
ных сфер познания мира, с помощью которого 
хотелось бы показать их внутреннее родство и 
взаимообусловленность3.

Социологи определяют специфику синкре-
тизма как органического слияния разнородных 
элементов, во-первых, тем, что он возникает в 
развитых устойчивых структурах социальной 
реальности, характеризующихся стабильным 
функционированием. Во-вторых, проявление 
«органического» синкретизма приводит к об-
разованию новых целостных, монолитных си-
стем, каждый элемент которых сохраняет свое 
качественное своеобразие. Единство разнород-
ных, специфических элементов такого рода син-
кретических явлений и процессов устойчиво и 
малодинамично4.

Проявление его в городской среде как 
«единства разного» связано с сущностью су-
ществования города — механизм работает 
только тогда, когда все, даже самые маленькие 
шестеренки на месте и выполняют свои функ-
ции. Любой сбой в работе городских систем 
(правовой, управленческой, социальной, эко-
номической, политической, инженерной, эко-
логической, психологической и даже культур-
ной) может породить неожиданные и весьма 
масштабные проблемы. Ярким примером этого 
может служить ситуация с распространением 
коронавируса, которая особо тяжело развора-
чивается именно в городской среде, где он не 
только наносит «ущерб» здоровью отдельных 
граждан, но уже перестраивает всю систему 
жизнедеятельности города, резко меняет при-
оритеты в государственном и муниципальном 
управлении, в функционировании всех инсти-
тутов власти.

Эти подходы, с одной стороны, прямо харак-
теризует сущность процессов развития города, 
когда он возникает и растет под воздействием 
объективных (например, экономических) или 
субъективных (административно-правовых, 
политических) факторов, теряет свою роль как 
центр развития, впадает в кризис и «умирает», 
потеряв «смыслы» существования. А с дру-
гой — позволяют сложные, часто противоречи-
вые виды общественных отношений, возника-
ющих в процессе жизнедеятельности города, 
«собрать» в единую систему, урегулированную 
различными социальными нормами.

Ученые-правоведы используют понятие син-
кретизма по отношению к правовой культуре 

3 Архангельская А. С. Будущее за синкретизмом? (К вопросу о стиле мышления) // Ученые записки Тав-
рического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия : Философия, культурология, 
политология, социология. 2011. Т. 24 (63). № 2. С. 3—11.

4 Гаврилова Ю. В. Синкретизм как фактор формирования и эволюции социальной реальности // Гумани-
тарный вектор. 2015. № 2 (42). С. 29—34.
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современного общества. Так, Ф. Х. Галиев обо-
сновал тезис о том, что синкретизм правовой 
культуры как взаимосвязанность и единство 
функционирующих в обществе различных си-
стем социальных норм формировался на про-
тяжении всей истории существования челове-
чества5.

По сути, автор выделяет прежде всего го-
родское общество, потому что именно оно 
играет определяющую роль в формировании 
не только правовой культуры всего общества, 
но и социальной основы городов, в которых 
проживает 3/4 населения России и более поло-
вины населения мира. В начале ХХ в. Б. А. Ки-
стяковский писал: «Кто хочет изучать право как 
социальное явление, тот должен брать право 
в его осуществлении или в его воплощении 
в жизни в виде социального факта... Притом 
жизнь так богата, многостороння и разнообраз-
на, что она не может целиком подчиниться кон-
тролю закона и органов, наблюдающих за его 
исполнением»6.

Г. В. Сорина обосновывает применение идеи 
нового синкретизма тем, что за ней скрывают-
ся реальные потребности современного уров-
ня развития знания, в рамках которого вместо 
жесткой дисциплинарности, с одной стороны, 
формируются все более устойчивые междис-
циплинарные связи, с другой стороны, происхо-
дит поиск философских оснований конкретных 
наук. Вместе с тем в рамках возникающего но-
вого синкретизма системность и междисципли-
нарные контакты формируются таким образом, 
чтобы не мешать собственно дисциплинарному 
развитию каждой из областей взаимодействия, 
включая как саму философию, так и множество 
других дисциплин7.

Необходимо согласиться с позицией А. В. Кор- 
нева, который считает, что у общественных наук 
один объект изучения и они просто обречены 
на тесную взаимосвязь, обмен полученными 
знаниями, что все же не исключает и элемент 
состязательности, а в какой-то степени и сопер-
ничества8.

Исходя из теоретических подходов, синкре-
тизм города можно представить как правовую 
оболочку, связующую знания о городе различ-
ных гуманитарных наук в систему обществен-
ных отношений, требующих комплексного 
исследования и регулирования нормами раз-
личных отраслей российского и международно-
го права. Синкретизм города в своем правовом 
контексте должен исследоваться в рамках от-
дельного направления в юридической науке — 
юридической урбанологии, изучающей с по-
зиции права закономерности возникновения, 
развития и функционирования городской циви-
лизации вообще и города в частности; отрасли 
и институты права, регулирующие обществен-
ные отношения, возникающие в социальных, 
экономических, политических, градостроитель-
ных, жилищно-коммунальных и других процес-
сах жизнедеятельности городского населения; 
правовое формирование и стимулирование по-
зитивных тенденций в процессах урбанизации, 
способствующих устойчивому развитию госу-
дарства и общества.

Рассмотрим основы некоторых научных те-
орий города в рамках правового синкретизма 
города. Наиболее разработанными и извест-
ными в России и за рубежом теориями горо-
да являются: историческая, социологическая, 
философская, психологическая, экономическая, 
урбанистическая и политологическая.

Исторические исследования городов восхо-
дят к библейским временам «священных книг» 
ветхозаветного периода, в которых повеству-
ется о строительстве первых городов и об их 
особом замысле.

Город с историко-правовой точки зрения 
формируется как город-государство, в котором 
присутствуют все характерные признаки госу-
дарства, и его жители являются гражданами, 
наделенными определенными правами и обя-
занностями. Фундаментальный труд историков 
И. Я. Фроянова и А. Ю. Дворниченко9 прямо 
доказывает, что городские волости-земли на 
Руси XI—XII вв. — это не княжества-монархии, 

5 Галиев Ф. Х. Воздействие права на общественные отношения и синкретизм правовой культуры // Вест-
ник Башкирского университета. 2013. № 4. С. 1353—1356.

6 Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей тео-
рии права. М. : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1916. С. 346—348.

7 Сорина Г. В. Новый синкретизм в системе подготовки специалистов высшей квалификации // Философ-
ские науки. 2009. № 9. С. 1—12.

8 Корнев А. В. Социология права : учебник. М. : Проспект, 2015. С. 11—12.
9 Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. Л. : Издательство Ленинградского 

университета, 1988.
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а республики, принявшие форму городов-го-
сударств. Они были новой ступенью политиче-
ской эволюции Руси.

Средневековье характеризуется возникно-
вением и бурным развитием городского пра-
ва как результата повышения роли городов в 
развитии государств после развала Римской 
империи в Европе и становления российской 
государственности.

Характерными правовыми особенностями 
того периода являлись10:
— распространение власти древнерусской го-

родской общины на прилегающую сельскую 
местность, в отличие от Европы, где во мно-
гих случаях сфера полномочий городских 
властей строго ограничивается зоной город-
ской черты;

— активная международно-правовая договор-
ная практика русских и европейских горо-
дов, в частности Новгорода с Любеком11 и 
Смоленска с Ригой12;

— освобождение европейских городов от фео-
дальной зависимости13.
Известный российский историк и культуро-

лог А. К. Дживелегов таким образом подво-
дит итоги европейского городского развития в 
Средние века:
— история европейского города начинается с 

римских городов, но их связь почти исклю-
чительно внешняя;

— первые города в Европе возникают под дав-
лением военной необходимости;

— город становится городом в юридическом 
смысле — у него свое право и свое устрой-
ство;

— классовая борьба и экономические условия 
приводили к упадку городов;

— город не мог выносить рядом с собой авто-
номных хозяйств, не нуждающихся в произ-
водимых в нем продуктах и не вынужден-
ных сбывать в него свои произведения;

— цехи — создание городов и в начале суще-
ствовали исключительно для городов;

— социальная роль городов не менее значи-
тельна, город для своих торговых и промыш-
ленных целей требует большого наплыва 
жителей, поэтому городское право дает 
личную свободу крепостному;

— в городах образовался новый, не ведомый 
раннему Средневековью класс — буржуа-
зия;

— города стали принципиальными противни-
ками феодализма, содействия усилению 
центральной власти;

— города выработали новый политический 
принцип: всякая власть покоится на воле 
общины;

— вклад городов в эволюцию европейского 
правосознания заключается в том, что пра-
вовые нормы сделались более подвижны14.
Таким образом, мы видим, сколь значи-

тельна историко-правовая роль городов прак-
тически во всех процессах формирования и 
развития современного государства и права. 
Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что государства появляются, растут, распада-
ются, меняют границы, формы правления и 
государственного устройства, но базисом их 
существования всегда остаются города — наи-
более эффективная форма социально-полити-
ческой, экономической и научно-технической 
организации.

Еще более значительны труды социологов 
в создании теории города. Системное социо-
логическое изучение города началось во вто-
рой половине XIX в. Главным концептуальным 
подходом является представление города как 
«живого организма»15, существующего в раз-
ных аспектах его проявления: жители, улицы 
и площади, дома и парки, инженерные сети 
и дороги, культура, образование и наука и т.п. 
Социологи напрямую связывают социальные и 

10 Источники русского городского права XIII—XVIII вв. / под общ. ред. Ю. В. Оспенникова. Самара : Научно-
технический центр, 2016.

11 Проект договорной грамоты Новгорода с Любеком и Готским берегом о торговле и суде 1269 г. // Гра-
моты Великого Новгорода и Пскова. М. — Л., 1949. № 31. С. 59.

12 Договор («правда») Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. // Памятники русского права. Вып. II : 
Памятники права феодально-раздробленной Руси. М., 1953. С. 60—66.

13 Фон Белов Г. Городской строй и городская жизнь средневековой Германии / пер. с нем. Е. Петрушев-
ской. М. : Издательство М. и С. Сабашниковых, 1912.

14 Дживелегов А. К. Средневековые города в Западной Европе. СПб. : Брокгауз-Ефрон, 1902.
15 Вебер М. История хозяйства. Город. М. : Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001 ; Анциферов Н. П. Пути из-

учения города как социального организма. Опыт комплексного подхода. Л. : Книгоизд-во «Сеятель» 
Е. В. Высоцкого, 1926.
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экономические проблемы жителей с условия-
ми городской жизни, процессами негативного 
и позитивного влияния экологии города16, вли-
янием урбанизации и формированием боль-
ших городов17 (мегаполисов), организацией 
городского пространства, социальным нера-
венством18 и др.

Оценивая современное состояние соци-
ологических исследований, И. А. Вершинина 
подчеркивает, что городские исследования 
являются фундаментальным компонентом со-
циологической теории, поскольку представ-
ляют собой осмысление пространственно-
временны́х форм организации социальной 
жизни. Современный мир, по ее мнению, тре-
бует гораздо более гибких подходов к управ-
лению городами и городскому планированию, 
которые не только учитывали бы местные осо-
бенности, но и предлагали бы решения соци-
альных проблем, имеющих существенные от-
личия в разных странах19.

Еще более категоричен в своих оценках из-
вестный социолог О. Н. Яницкий, который, рас-
сматривая процессы мировой урбанизации, 
пришел к интересным для правоведов выво-
дам. В частности, он считает, что урбанизация 
сегодня «снимается» глобальной сетевизацией 
крупных мировых городов и при этом городская 
концентрация населения перестает быть дви-
гателем прогресса. Миграционные процессы 
перестают давать позитивные результаты — 
воздух города больше не делает человека сво-
бодным: идет насильственный захват и вытесне-
ние пришельцами благ, накопленных городской 
цивилизацией, капиталистическое общество 
создает «свободу» только для бездельников, 
потому что их легче прокормить и развлечь, чем 
научить работать, мигранты в городах не ходят в 
театры, не сидят в библиотеках — их мир созда-
ется телевизором или гаджетами, часть этих лю-
дей требует хоть какой-нибудь работы, хлеба и 
зрелищ, другая часть уже в течение нескольких 

поколений не работает вообще, существуя на 
пособия благотворительных организаций, что 
развращает их физически и морально. Город, 
по его мнению, как привилегированное место, 
как создатель высоких образцов культуры теря-
ет свое значение. Для большинства населения 
сегодня город — временное место пребывания 
для временных работы или сожительства, от-
дыха или как убежище. Другая проблема, на ко-
торую обращает внимание социолог: мощный 
финансовый «поток» способен в короткие сроки 
создать видимость города чисто функциональ-
но, но при всяком удобном случае такой город 
будет уничтожен, если капитал сможет расти 
быстрее в другом месте, отсюда потоки людей, 
мигрирующие из менее населенных мест в бо-
лее населенные, — это не урбанизация, а чисто 
функциональный процесс, управляемый капи-
талом20.

Можно сделать вывод, что нарастающий 
процесс усложнения социальных отношений 
в городах требует широкого междисциплинар-
ного подхода в его исследовании и регулирова-
нии. Юридической науке нужно более после-
довательно и динамично участвовать в этом 
процессе как объединяющей системной их со-
ставляющей, обеспечивающей решение целого 
ряда возникающих проблем на основе новых 
системных методик и правовых конструкций. 
Например, социологические исследования в об-
ласти партисипативности населения (участие в 
принятии решений по вопросам их жизнедея-
тельности) дают целый ряд поводов для раз-
мышлений не только ученым-правоведам, но 
и практическим работникам органов городской 
власти и управления: кто на самом деле прини-
мает решение на выборах и референдумах — 
коренной горожанин или «случайный прохо-
жий», временно живущий в данном городе?

Особое место в исследованиях города нужно 
отвести социальной философии21 и социальной 
психологии22.

16 Трубина  Е.  Г. Город в теории: осмысление пространства М. : Новое литературное обозрение, 2011. 
С. 67—72.

17 Бюхер К., Майр Г., Зиммель Г., Вентиг Г., Петерман Т., Шефер Д. Большие города, их общественное, 
политическое и экономическое значение СПб. : Просвещение, 1905.

18 Мартыненко Т. С. Глобальная социология Г. Терборна: теория социальных неравенств // Вестник Том-
ского государственного университета. 2015. № 1 (29). С. 185—193.

19 Вершинина И. А. Современные теории города: социологический анализ. М. : Канон+, 2019. С. 4—5.
20 Официальный портал Института социологии ФНИСЦ РАН. URL: https://www.isras.ru/blog_yan_52.html 

(дата обращения: 23.01.2020).
21 Есаков В. А. Мегаполис в зеркале социальной философии. М. : Инфра-М, 2016 ; Касаткина С. С. Город в 

условиях глобальных перемен: современные идеи и походы. Череповец, 2017. С. 53—54.
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В основе философских взглядов на город ча-
сто лежат наиболее общие идеи: идея челове-
ка, идея города, идеология урбанизма. Ученые 
обращаются к таким направлениям, как фено-
менология и диалектика города, противоречия 
и антиномии города, городская антропология. 
По мнению Г. В. Горновой, город представляет 
собой меру развития сущностных сил челове-
ка, т.к. именно в городе активность, социаль-
ность, субъективность, рациональность челове-
ка представлены наиболее полно. Он является 
результатом и объектом творческой деятель-
ности человека23.

Трудно не согласиться с данным утверж-
дением и при этом необходимо заметить, что 
правовое содержание городской жизнедея-
тельности также должно носить творческий, 
футуристический характер для создания пра-
вовой основы комплексного развития города и 
его жителей.

С. С. Касаткина считает, что многовариант-
ность интерпретаций исследований города 
заставляет задуматься о необходимости появ-
ления универсального знания с единой методо-
логической основой, при которой возможность 
изучения городского универсума выходила бы 
на новые научные горизонты. Город — это 
объект социально-философского внимания, 
нуждающийся не только в обособленных фор-
матах постижения фрагментов городского про-
странства, но и в понимании своего системного 
единства24.

Психология города строится прежде всего 
на оценке воздействия элементов городской 
среды (архитектура, благоустройство, световое 
и цветовое оформление, экология, наличие ра-
бочих мест и мест досуга и т.п.)25 на человека, 
находящегося в этой среде. Насколько психо-

логически комфортно чувствует себя человек в 
городе, определяет его отношение к городу, его 
жителям, а также городским властям, которые 
понимают и учитывают потребности и интересы 
горожан при принятии решений по развитию и 
обустройству города.

Эти идеи и подходы уже исследуются в юри-
дической науке. В качестве примеров можно 
привести работы известных российских ученых-
правоведов Ю. А. Тихомирова26, В. В. Лазаре-
ва27, Т. Я. Хабриевой, В. Е. Чиркина28 и др.

В экономической науке достаточно давно 
сложилось отдельное направление исследо-
ваний, посвященное экономике города, устой-
чивому его экономическому развитию, финан-
сово-бюджетным вопросам, экономическому 
обоснованию эффективности агломераций и 
крупных городов, маркетингу города и др.

Одной из современных экономических кон-
цепций города можно назвать идею «чартер-
ных городов», предложенную экономистом По-
лом Ромером. Идея заключается в управлении 
городом путем особого «индивидуального» 
законодательства без участия национального 
государства под патронажем какой-нибудь раз-
витой страны.

В России есть уже свой опыт создания «част-
ных» городов, примером может являться До-
броград во Владимирской области — новый 
город, который строит на свои средства мест-
ный предприниматель29. Какой правовой статус 
он будет иметь, как будут строиться публично-
правовые отношения в подобном городе, какая 
власть будет обеспечивать конституционные 
права горожан и т.п.? Город уже есть, а ни на-
учных исследований в юридической науке, ни 
практических предложений по решению этих 
проблем пока нет.

22 Дробышева Т. В., Журавлев А. Л. Город как объект исследования в социальной психологии: к истории 
вопроса // Институт психологии РАН. 2016. № 1. С. 196—213 ; Габидулина С. Э. Психология городской 
среды. М. : Смысл, 2012.

23 Горнова Г. В. Философия города : монография. М. : Форум: Инфра-М, 2015. С. 5.
24 Касаткина С. С. Урбосфера: системно-семиотический анализ : дис. ... д. ф. н. Иваново, 2018. С. 115.
25 Кидуэлл П. Психология города. Как быть счастливым в мегаполисе. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018.
26 Тихомиров Ю. А. Поведение в обществе и право // Журнал российского права. 2019. № 5. С. 5—20 ; 

Он же. Право и вызовы времени // Вестник РГГУ. Серия : Экономика. Управление. Право. 2008. № 5. 
С. 15—28.

27 Лазарев В. В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн // Журнал российского права. 2016. 
№ 8 (236). С. 15—28 ; Он же. Поиск науки о праве и государстве (научно-публицистическое эссе) // Lex 
russica. 2013. № 4. С. 345—352.

28 Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Социальная справедливость (некоторые конституционные вопросы) // Об-
щественные науки и современность. 2017. № 3. С. 5—14.

29 Биткина С. Кому нужен Доброград // Российская газета. № 281 (7447). 12.12.2017.
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Необходимо не забывать главную финансо-
во-экономическую проблему городов России, 
которая напрямую связана с их правовым ста-
тусом: все города, кроме трех городов феде-
рального значения, являются муниципальными 
образованиями и более 60 % из них являются 
дотационными. Эта ситуация была заложена 
еще в период огульной приватизации государ-
ственной собственности 90-х гг. прошлого века 
и, к сожалению, не нашла своего эффективного 
решения до настоящего времени. В науке кон-
ституционного и муниципального права этому 
вопросу посвящена масса работ, но законода-
тель коренным образом централизованную 
систему не меняет.

Урбанистика как наука о городской архитек-
туре, транспортной и пешеходной инфраструк-
туре, экологии города, методах градостроитель-
ства и др. в их взаимодействии между собой и 
с жителями города в самом своем названии не-
сет сущность предмета своего исследования. 
Современные ученые-урбанисты, понимая те 
социальные задачи, о которых было сказано 
выше, отмечают, что урбанизм последних лет 
все в большей степени склоняется к формиро-
ванию такой среды в городском пространстве, 
которая стимулировала бы благоприятный со-
циальный климат и общение, творческий и 
интеллектуальный потенциал жителей, повы-
шение качества жизни30.

В последние годы урбанисты ввели в науч-
ный оборот такие понятия, как «тактический 
урбанизм», «урбанология» («градоведение»), 
«тотальная урбанизация», «умный город» и др., 
которые сегодня стали общеупотребимы в гу-
манитарных науках. Однако задача формирова-
ния единой урбанистической теории города до 
сих пор ими не решена, и тому есть ряд причин.

Как критически замечает Е. П. Меньшикова, 
современный российский город представлен 
архитектурно-градостроительной и строитель-
ной направленностью, а не как единое целое 
со всей совокупностью проблем. Автор подчер-
кивает, что другие отрасли, даже базовые важ-

нейшие: городское хозяйство, городское управ-
ление, городское право, социология города, 
городская экономика и предпринимательство, 
стратегическое планирование градосистем, 
информатизация города и региона, восприя-
тие (психология) городской среды и экология 
города — представлены в исследованиях гра-
достроителей как «факторы»31.

Наиболее важные проблемы, которые не-
обходимо исследовать современным урбани-
стам32, носят и правовой характер; они не могут 
быть исследованы и результаты не могут быть 
применены на практике без глубокой проработ-
ки их юридических аспектов. Например, про-
цессы урбанизации, в том числе искусственно 
стимулируемой экономистами, требуют четких 
правовых норм, устанавливаемых в законо-
дательстве, для преодоления отрицательных 
тенденций в демографии городов, внутренней 
миграции из сел и небольших городов в мега-
полисы, в результате чего происходит нараста-
ние числа экономически кризисных городов; 
города́ нового формата невозможны без пра-
вового обоснования всех сторон их жизнеде-
ятельности, комплексного решения вопросов 
государственно-муниципальной организации 
власти и управления и др.

Серьезной правовой проблемой в урбани-
стике является высокий уровень несогласован-
ности и пробельности градостроительного и 
жилищно-коммунального законодательства. 
Как отмечают специалисты, даже дефиниции 
основных объектов правового регулирования, 
прежде всего город и иные поселения, до сих 
пор не определены. Недостаточно урегулирова-
ны отношения между субъектами градострои-
тельной деятельности и представителями жи-
лищно-коммунального хозяйства города33.

Политологическая наука «не увлечена» из-
учением политического пространства городов и 
их роли в строительстве политических институ-
тов государства и общества. Хотя практическая 
политика, особенно в предвыборные периоды, 
отлично «понимает», что «главный избиратель» 

30 Петровская  О.  В. Современные теории развития урбанизма // Научная мысль Кавказа. 2014. № 4. 
С. 31—36.

31 Меньшикова Е. П. Науки, обслуживающие сложнейшую модель общества — город // Известия вузов. 
2016. № 8. С. 85—91.

32 Греф Г. Двенадцать важнейших для России урбанистических трендов (выступление на Московском ур-
банистическом форуме, 2011).

33 Дементьев А. Н., Дементьев Ф. А. Теоретические и практические проблемы определения архитектур-
но-градостроительных терминов в законодательстве Российской Федерации. Часть 1 // Градострои-
тельное право. 2019. № 3. С. 6—10.



Том 73 № 8 (165) август 2020 17LEX RUSSICA

Таболин в. в. 
Синкретизм города: правовые аспекты различных научных теорий города

страны живет в паре десятков крупных россий-
ских городов и это он «заказывает политиче-
скую музыку».

Одним из наиболее активных исследовате-
лей политологических аспектов города можно 
назвать В. С. Мартьянова, перу которого при-
надлежат работы по стратегии развития ме-
гаполисов, исследованию закономерностей 
формирования сетей «мировых» городов, кри-
тике теории постиндустриального общества, 
политико-правовым аспектам современного 
и будущего государства. Автор подчеркивает, 
что возможности и перспективы дальнейшего 
развития современного человечества все боль-
ше определяются особенностями городского 
образа жизни. Сейчас, по его мнению, гораздо 
большее экономическое и политическое значе-
ние для России имеет мобильность собствен-
ного населения внутри страны, чем междуна-
родная миграция. Внутренняя миграция имеет 
особое значение для успешного функциони-
рования сетей крупных городов, образующих 
в рамках естественной центр-периферийной 
модели модернизационное ядро экономики 
страны34.

В. С. Мартьянов, по нашему мнению, ставит 
перед научным сообществом одну из главных 
проблем современного государства, когда гово-
рит о том, что сети мировых городов стали рас-
сматриваться как политическая форма, альтер-
нативная ослабевшим нациям-государствам. 
При этом он отмечает, что более пристальный 
анализ показывает неоднозначность процес-
сов мировой урбанизации, где сети мировых 
городов постиндустриального мира извлекают 
выгоды из процесса глобализации, в то время 
как взрывообразно растущие мегаполисы раз-
вивающихся стран концентрируют ее издержки 
и негативные экстерналии, демонстрируя эф-
фекты поляризации неравенств.

Политолог определяет следующие гло-
бальные тенденции городского образа жизни 
 постиндустриальных обществ:

а)  сокращение рождаемости, так как дети в 
городах окончательно становятся чистыми 
пассивами семейных хозяйств; 

б) рост продолжительности жизни, который ве-
дет к росту экономически неактивных стар-
ших возрастов;

в)  автоматизация производства сокращает ра-
бочие места и ведет к росту числа безработ-
ных35.
Перечисленные процессы мы наблюдаем в 

реальной жизни, и возникает вопрос: что мо-
жет противопоставить этому гуманитарная на-
ука вообще и юридическая наука в частности? 
Конституционное право как политико-правовая 
отрасль российского права и наука, по нашему 
мнению, может и должна расширить круг своих 
исследований на смежные междисциплинар-
ные направления.

Необходимы фундаментальные теорети-
ческие и прикладные исследования системы 
комплексных правовых институтов: историко-
правовые аспекты возникновения и развития 
городов, городское право, городское право-
защитное пространство, правовые аспекты 
городской социологии, экономики города, по-
литико-правовых процессов в городе, градо-
строительства, городского хозяйства, экологии 
города, психологии горожан, правовых про-
блем урбанизации и глобализации, процессов 
внедрения цифровых технологий в городскую 
власть и управление, которые будут обеспечи-
вать разработку новых механизмов формирова-
ния и развития различных городских процессов.

Подводя итог этому весьма краткому иссле-
дованию, можно сказать, что анализ правовых 
аспектов основных подходов некоторых гума-
нитарных наук к изучению города показал их 
синкретичность и возможность формирования 
на основе фундаментальных и прикладных 
междисциплинарных исследований обобщен-
ной правовой теории города в рамках юриди-
ческой урбанологии как направления в юриди-
ческой науке.

34 Мартьянов В. С. Трансформация факторов развития северных городов России: внутренние миграции и 
диверсификация ресурсов // Дискурс-Пи. 2013. С. 66—73.

35 Мартьянов В. С. Сети городов как альтернатива государствам: уязвимая теория или реальное буду-
щее? // PolitBook. 2016. № 2. С. 73—86.
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