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РЕЗюМЕ

В статье с позиции социологического анализа рассматриваются фунда-
ментальные изменения в устройстве общества, распределении ресурсов, 
выходящие за рамки постоянных процессов. Глобальные социальные транс-
формации отражают более глубокие формы изменений на уровне систем 
ценностей и структур власти. Автор статьи рассматривает наиболее 
заметные формы изменений на уровне социальных ролей, институтов, 
статусных иерархий, отражающих глубинные изменения. В статье рассма-
тривается термин «трансформация» с позиции глубокого, фундаменталь-
ного процесса структурных изменений, принципиально отличающегося 
от предшествующего. Новые изменения глобальной социальной реальности 
происходят под воздействием пандемии коронавируса, вызовов и угроз, 
которые проникли во все сферы жизнедеятельности людей. Приводится 
анализ «остановки» многообразного глобального мира, который до того 
момента быстро менялся, и невозможно было представить, что все стра-
ны независимо от уровня развития разногласий, борьбы будут поглощены 
только одним – неизвестностью, отчуждением, закрытостью. Ставятся 
вопросы: мировая политика изменилась из-за процессов, наполняющих 
её содержание, но как же она изменилась на концептуальном уровне, оказали 
ли современные преобразования глубокое влияние на структуру и географи-
ческое распределение населения? Если заявляется рост роли национальных 
государств, то как трансформировалась роль наднациональных инсти-
тутов? Какое место в процессах демографических изменений, связанных 
с современными преобразованиями, занимает урбанизация? Справедливо 
ли мнение о том, что урбанизация сельского пространства бросает вызов 
общепринятым представлениям о том, что на самом деле означает «сель-
ский» и что всё  ещё остаётся «сельским» во многих негородских районах 
в богатых обществах? 

Ключевые слова: глобальные социальные трансформации, глобальные 
процессы, глобальные города, урбанизация, демографические изменения
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globAl SoCIAl TRAnSFoRMATIonS In THE ConTExT oF DEMogRAPHIC CHAngE 
AnD uRbAnIzATIon

ABStRACt

The article, from the standpoint of sociological analysis, examines fundamental 
changes in the structure of society, the distribution of resources that go beyond 
the framework of constant processes. Global social transformations reflect deeper 
forms of change at the level of value systems and power structures. The author 
of the article considers the most noticeable forms of changes at the level of social roles, 
institutions, status hierarchies, reflecting deep changes. The article deals with the term 
“transformation” from the standpoint of a deep, fundamental process of structural 
changes, fundamentally different from the previous one. New changes in the global 
social reality are taking place under the influence of the coronavirus pandemic, chal-
lenges and threats that have penetrated into all spheres of human life. An analysis 
is made of the “stopping” of the diverse global world, which had been changing 
so rapidly and it was impossible to imagine that all countries, regardless of the level 
of development, disagreements, struggle, would be absorbed by only one thing – 
obscurity, alienation, closeness. Questions are raised, world politics has changed 
due to the processes that fill its content, but how has it changed at the conceptual 
level, have modern transformations had a profound impact on the structure and geo-
graphical distribution of the population? If the growth of the role of nation-states 
is claimed, then how has the role of supranational institutions been transformed? 
What place does urbanization occupy in the processes of demographic changes as-
sociated with modern transformations? Is it fair to say that the urbanization of rural 
space is challenging conventional wisdom about what “rural” really means and what 
is still “rural” in many non-urban areas in wealthy societies?
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введеНИе

Социальная трансформация относится к долгосроч-
ным изменениям в обществе на глубоком структурном 
уровне. Понимание социальных изменений было в цен-
тре внимания социально-научных исследований на про-
тяжении веков.

Термин «трансформация» относится к более глубо-
ким процессам структурных изменений, которые при-
водят к созданию общества, принципиально отлича-
ющегося от предшествующего. В целом она охватыва-
ет фундаментальные социальные изменения, масштаб 
которых отличается от мелких социальных изменений, 
которые люди переживают ежедневно, взлёты и паде-
ния династий и режимов, которые не влияют на общую 
структуру общества. 

Социальная трансформация определяется как фун-
даментальное изменение в устройстве общества и рас-
пределении ресурсов, выходящее за рамки постоянных 
процессов, связанных с жизненным циклом социальных 
изменений, которые происходят постоянно и меняют бо-
лее глубокие социальные структуры и общее функцио-
нирование общества.

Таким образом, социальные трансформации отража-
ют общественные сдвиги на глубоком структурном уров-
не, фундаментальное изменение общества, которое изме-
няет конфигурацию существующих социальных моделей. 

Социальные изменения считаются трансформаци-
ей только в том случае, если они отражают более глу-
бокие формы изменений на уровне систем ценностей 
и  структур власти. Более заметные формы изменений 
на  уровне социальных ролей, институтов, статусных 
иерархий могут отражать более глубокие формы изме-
нений, но это не обязательно так. Самые глубокие фор-
мы изменений – проявляющиеся в основных ценно-
стях и структурах власти – трудно определить с помо-
щью традиционных форм микроуровневых эмпириче-
ских исследований, которые в последние десятилетия 
приобретают всё большую популярность в ущерб каче-
ственному анализу макроуровневых, общеобществен-
ных изменений структур власти и идеологий. Например, 
ни нефтяной шок 1973 года, ни «11 сентября», ни финан-
совый кризис 2008 года и последовавшая за ним Вели-
кая рецессия, ни пандемия COVID-19, похоже, не изме-
нили коренным образом способ организации экономи-
ки и общества. Хотя в тот момент, когда они произош-
ли, они могли показаться судьбоносными, в долгосроч-
ной перспективе эти события не были проявлением 
фундаментальной социальной трансформации. Волна 
демократических движений, таких как «Арабская вес-
на», с другой стороны, указывает на более глубокие из-
менения в обществе (такие как рост образования, до-
ступ к информации и культурные изменения), которые 
усиливают стремление молодых поколений к социаль-
ной справедливости и более подотчётным и демокра-
тическим способам управления. Но только история мо-
жет дать нам более определённый ответ на вопрос, яв-
ляются ли такие социальные изменения фундаменталь-
ной трансформацией.

Несмотря на различие аналитических категорий, 
на практике социальные изменения и социальная транс-
формация взаимно связаны: фундаментальные измене-
ния могут быть результатом постепенных, частичных, 
почти незаметных небольших изменений, которые нара-
щивают значительный потенциал, пока накопленное на-
пряжение не достигнет такого уровня, которое приводит 
к фундаментальным преобразованиям. Индивидуальные 
факторы, такие как идеи, личность и харизма конкрет-
ных политических и религиозных лидеров или влияние 
движений социального протеста, могут играть большую 
роль в том, что может показаться довольно радикаль-
ной трансформацией обществ. Тем не менее, револю-
ционные политические и экономические сдвиги часто 
становятся возможными только благодаря потенциалу, 
созданному предшествующими, часто более постепен-
ными, культурными, технологическими или демографи-
ческими изменениями.

Взаимодействие между постепенными изменения-
ми и деятельностью, идеями конкретных лидеров и со-
циальных групп может привести к тому, что социальные 
преобразования будут казаться внезапными и непред-
сказуемыми, но при этом часто игнорируется базовый 
импульс, который уже накопился, обеспечивая «пита-
тельную почву», на которой относительно небольшие 
события или действия, идеи, речи и письма конкретных 
людей могут привести к довольно внезапным и револю-
ционным изменениям. Например, Карл Маркс смог стать 
настолько влиятельным, только потому что его анализ 
и критика капиталистической эксплуатации нашли от-
клик в жизненном опыте бедных и угнетённых. То же са-
мое можно сказать и о чрезвычайном влиянии отдель-
ных пророков и религиозных лидеров. Помимо их ха-
ризмы, поступков и речей, их успех также можно объ-
яснить более глубоким недовольством, вызванным эко-
номическими и социальными изменениями, и глубоко 
ощущаемой потребностью в новых системах ценностей.

Исследования будущих социальных трансформа-
ций различными акторами проводятся в поиске новых 
методологических принципов, релевантно отражаю-
щих социальную реальность. С. Жижек предлагает в ка-
честве методологии «параллаксное видение» (в физи-
ке – видимое отклонение орбит от их действительной 
траектории). Параллаксное видение возможно приме-
нить в качестве философского метода прогнозирова-
ния глобального развития. Применительно к социаль-
ной сфере подобный подход решает проблему разры-
ва между индивидуальным и «безличным» социальны-
ми измерениями [1]. 

Масштабы глобализации означают, что междуна-
родная система может быть понята не только как отно-
шения между государствами, но и как сеть взаимодей-
ствий, которая связывает людей вместе [2].

Социальные трансформации можно рассматривать 
с позиции следующих переменных: время (краткосроч-
ные/долгосрочные); темп (медленные/быстрые); мас-
штаб (мелкомасштабные/крупномасштабные).

Конкретное значение социальных изменений за-
висит в первую очередь от рассматриваемой социаль-
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ной сущности. Изменения в небольшой группе могут 
быть важными на уровне самой этой группы, но незна-
чительными на уровне более широкого общества. Точ-
но так же наблюдение за социальными изменениями 
зависит от изученного периода времени; большинство 
краткосрочных изменений незначительны при рассмо-
трении в долгосрочной перспективе. Мелкомасштаб-
ные и краткосрочные изменения характерны для чело-
веческих обществ, потому что меняются обычаи и нор-
мы, изобретаются новые методы и технологии, экологи-
ческие изменения стимулируют новые адаптации, а кон-
фликты приводят к перераспределению власти.

Социальные трансформации могут развиваться 
из различных источников, которыми могут быть: контак-
ты с другими обществами (трансформация в виде диффу-
зии), изменения в экосистеме (которые могут привести 
к потере природных ресурсов или широко распростра-
нённым болезням), технологические изменения (про-
мышленные революции), рост населения и миграцион-
ные процессы. Социальные трансформации также мо-
гут стимулироваться идеологическими, экономически-
ми и политическими движениями.

Можно выделить следующие социальные трансфор-
мации, которые происходят на глобальном уровне [3].

ослабление социальных структур. Понятие соци-
альной структуры относится к доминирующим моделям 
действий и социальным отношениям, узаконенным ког-
нитивными структурами, такими как социально поддер-
живаемые взгляды, представления и стереотипы. Ключе-
вой особенностью современного общества является ос-
лабление именно таких социальных структур. Это позво-
ляет социальным субъектам (отдельным лицам и груп-
пам) быть более самостоятельными, пользоваться более 
широким спектром социально приемлемых вариантов, 
по возможности избегать контроля над  социальными 
структурами и при определённых условиях изменять 
их легче, чем это было раньше в прошлом.

Повышение субъективности социальных субъ‑
ектов. В связи с ослаблением социальных структур про-
исходит параллельное увеличение народных (низовых) 
сил, т. е. их способности более свободно мыслить и дей-
ствовать, а  также «строить» свою собственную жизнь, 
проекты и самобытность. Эти тенденции можно наблю-
дать в любой социальной сфере. Они проявляются, ког-
да индивидуумы и группы имеют тенденцию, например:

• обойти посреднические структуры (ассоциации, 
профсоюзы, политические партии и т. д.);

• сомневаться в силе, законности и авторитетности 
социальных институтов (включая науку);

• раскрыть себя (с точки зрения мнений, идей, лич-
ных отношений, личных чувств, интимных аспектов жиз-
ни, тела и т. д.) в публичной или полуобщественной сре-
де (как физической, так и виртуальной);

• оспаривать обычные механизмы социального кон-
троля (например, игнорировать мнение других или от-
вергать устоявшиеся ценности и убеждения).

Преобразования и кризис «институтов современ‑
ности». Ослабление социальных структур также влечёт 
за собой кризис «институтов современности», связанных 

с политикой, религией, экономикой, профсоюзами, го-
сударственным управлением и наукой. Все эти институ-
ты потеряли или теряют авторитет, власть и автономию; 
их  просят быть более прозрачными и подотчётными. 
Для того чтобы функционировать, они всё больше нуж-
даются в поддержке пользователей и граждан; чтобы 
управлять собой, они могут всё меньше и меньше пола-
гаться на иерархические отношения. Некоторые учреж-
дения оказываются неспособными противостоять влия-
нию растущих и всё более раздробленных требований 
общественности.

Более высокая подверженность большим ри‑
скам. В современном обществе профиль риска изменил-
ся. Люди всё чаще подвергаются различным рискам, та-
ким как экологические риски, безработица, отсутствие 
доступа к социальной защите и пенсионным схемам 
или риски для здоровья. Это связано со многими фак-
торами, в том числе с развитием науки и техники и не-
способностью «обещания современности» развивать 
правительства, всё более способные защитить каждого 
от любого риска. Кроме того, так называемая «европей-
ская социальная модель», сочетающая в себе экономи-
ческий рост и высокие стандарты жизни и труда, пока-
зывает, что она не является экономически устойчивой.

Рост неопределённости и нестабильности. Не-
стабильность возрастает во всех сферах общественной 
жизни (труд, эмоциональные связи, социальная защита 
и т. д.) Из-за увеличения подверженности рискам, а также 
из-за ослабления социальных структур, которые, произ-
водя контроль над людьми, также предоставляет им со-
циальные, психологические и физические эталонные со-
циальные паттерны и защиту. Таким образом, чувство 
неопределённости представляется доминирующим ха-
рактером как в социальной жизни, так и в биографиче-
ском измерении.

Увеличение веса финансовых рынков. Неопре-
делённость и нестабильность также определяются ра-
стущим весом финансовых рынков, которые в настоя-
щее время имеют тенденцию доминировать над инду-
стриальной экономикой. Процесс получения прибыли 
всё больше и больше происходит через финансовые ка-
налы, а не через товарное производство и торговлю. Этот 
процесс приводит к постепенному укреплению и автоно-
мии глобальных финансовых институтов и ослаблению 
способности правительств сохранять контроль над на-
циональной экономикой. Это также повышает уровень 
неопределённости и нестабильности выше, чем в не-
давнем прошлом, как на индивидуальном, так и на кол-
лективном уровне. 

Социальная и культурная диверсификация. Из-
менённый баланс между субъектами и структурами при-
вёл к сильной социальной и культурной диверсифика-
ции в обществе. Всё труднее выявлять однородные со-
циальные группы или доминирующие модели поведе-
ния. Даже целостность личности более нестабильна, 
фрагментирована и непоследовательна. В то же время 
диверсификация способствует размножению идей, ини-
циатив, моделей поведения и форм знаний, ускоряя со-
циальные изменения.
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ослабление социальных границ. Все границы вну-
три общества ослабевают: между социальными сфера-
ми, институтами, социальными группами, культурами, 
дисциплинами и типами знаний, различными составля-
ющими личной жизни, общественными и частными из-
мерениями. Постоянно возникают новые формы социо-
культурной гибридизации и междисциплинарного про-
странства.

В контексте проблем глобального управления речь 
идёт о фундаментально новой тенденции мирового раз-
вития, когда персонифицированная «частная» власть ре-
гулирует и государство, и транснациональную эконо-
мическую, и социальную сферы жизнедеятельности [4].

В то же время невозможно не заметить и того, что на-
стоятельная необходимость совершенствования гло-
бального управления обусловлена совокупностью об-
стоятельств. Их можно выделить по крайней мере три: 

• усиление межцивилизационных противостояний 
в мире, которые нередко перерастают в международный 
терроризм, требует чрезвычайно деликатной координа-
ции действий мирового сообщества с целью постепенно-
го и безболезненного ослабления этих противостояний; 

• растущая непредсказуемость климатических из-
менений на планете, неопределённость мероприятий 
антропогенного воздействия на них, что требует неот-
ложных управленческих действий для получения зна-
ний о состоянии окружающей среды и принятия пред-
упредительных мер минимизации мероприятий антро-
погенного воздействия; 

• осложнения нестабильной мировой финансово-
экономической системы, которая всё больше становит-
ся сюрреалистической (базируется не на разуме, а на ин-
туиции), виртуальной и спекулятивной, поскольку 90 % 
средств (капитала), обращающихся в мире, – без участия 
в обороте товаров и услуг [5].

Охватить весь спектр проблем по данному вопро-
су – чрезвычайно сложная задача. И всё же сформули-
руем определяющие позиции дискурса, который име-
ет место в течение последнего десятилетия. Для этого 
воспользуемся аналитическим докладом под названи-
ем «Глобальное управление – 2025: решающий момент», 
который подготовили осенью 2010 года Национальный 
разведывательный совет США и Институт Европейско-
го Союза по исследованиям безопасности. Он не только 
сосредоточен на анализе критического момента в кол-
лективном управлении сложными глобальными пробле-
мами, но и служит сейчас в академических кругах и экс-
пертных средах катализатором международной дискус-
сии о путях развития глобальных, региональных и дву-
сторонних институтов для решения новых глобальных 
вызовов, является новейшим комплексным материалом 
по данной проблематике, который сформирован с по-
зиций научного подхода. 

Отмечено, что первое десятилетие XXI века показа-
ло сложность международной системы через её разно-
родность и усиление в ней взаимозависимости. Боль-
шую взаимозависимость вызвал беспрецедентный мас-
штаб различных задач, стоящих перед международным 
сообществом, – от изменения климата до борьбы с бед-

ностью, от энергетической безопасности до таких транс-
национальных угроз, как терроризм и нераспростране-
ние ядерного оружия. Большую разнородность вызва-
ли два фактора: появление на политической карте мира 
таких новых крупных глобальных и региональных дер-
жав, как Китай, Индия и Бразилия, и динамичное разви-
тие гражданского общества и общественного мнения 
в формировании политической повестки дня. В то вре-
мя как общие проблемы требуют совместных действий, 
интересы и представления государственных и негосу-
дарственных субъектов могут существенно различать-
ся. В этом контексте установления правил игры на меж-
дународном уровне становится не только более акту-
альным, но и более сложным. Глобальное управление – 
коллективное решение общих проблем на междуна-
родном уровне – находится в критическом состоянии 
[6]. После Второй мировой войны институты глобаль-
ного управления достигли значительных успехов, но 
сегодня международные организации и правительства 
стран уже не в состоянии решить многочисленные слож-
ные международные проблемы. Глобальное управле-
ние может быть эффективным, учитывая три фактора 
быстрой глобализации: экономическую взаимозависи-
мость; взаимосвязанный характер современных миро-
вых вызовов и переплетение внутренних и внешнепо-
литических проблем. 

Разные страны имеют разное отношение к институ-
ту глобального управления как таковому. Учитывая раз-
ные позиции и недоверчивое отношение к глобально-
му управлению, которое считается западным понятием, 
труднее эффективно бороться с вызовами, количество 
которых постоянно растёт. В начале XXI  века главной 
угрозой стали этнические конфликты, инфекционные 
болезни и терроризм, а также новые глобальные вы-
зовы, в частности изменение климата, энергетическая 
безопасность, дефицит воды и продуктов питания, меж-
дународные потоки мигрантов и новые технологии [7].

Такая поляризация мнений сохраняется вплоть 
до сегодняшнего дня. За последние полвека не раз ме-
нялась аргументация «за» и «против» вышеобозначен-
ных положений, но «битва аргументов» продолжается 
до сих пор.

Современная система международных отношений 
в течение ближайшего десятилетия не будет претерпе-
вать радикальных изменений. Никакие кризисы не ока-
жут на неё серьёзного влияния. Система институтов, 
принципов, политических и правовых норм, определя-
ющих решение проблем транснационального и глобаль-
ного характера, останется неизменной.

Государства и регионы ограничат своё участие в ин-
ститутах, осуществляющих глобальное регулирование, 
попытаются отгородиться от внешних угроз и решать 
свои внутренние проблемы самостоятельно. Процес-
сы глобализации не остановятся, но значительно за-
медлятся.

Серьёзные угрозы для международной системы 
приведут государства к более тесному сотрудничеству 
по глобальным вопросам. Возможна существенная ре-
форма международной системы. Роль институтов, осу-
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ществляющих глобальное и транснациональное регу-
лирование, возрастёт.

Внутренние волнения в крупнейших государствах 
мира, усиление националистических настроений, обо-
стрение борьбы за ресурсы и потребителей приведут 
к росту международной напряжённости, сворачиванию 
процессов глобализации и ослаблению роли институ-
тов, осуществляющих глобальное и транснациональ-
ное регулирование.

Эпоха глобализации, которая диктовала мировую 
политику последних десятилетий (в плане как нарра-
тива, так и политической практики), претерпевает ка-
чественную трансформацию. Особенным катализато-
ром и индикатором «отката» глобализации стала пан-
демия COVID-19 [8].

Пандемии и заболевания, конечно, существуют 
и в настоящее время (известные примеры: СПИД, «сви-
ной грипп», лихорадка Эбола), но они не становились 
причинами локдаунов и карантинных мер на уровне на-
циональных государств. Ограничительные меры приве-
ли к ситуации, которой не знал глобальный мир: 

• Ограничение передвижения и миграции (туризм, 
международное разделение труда), что приводит к про-
цессу локализации сознания и росту роли государства 
в жизни человека. Это могут быть экономические фак-
торы (социальная поддержка, рост общественных благ, 
поддержка бизнеса). Также немаловажными становят-
ся политические факторы, связанные с попыткой наци-
ональных правительств осуществлять компенсаторную 
функцию в целях минимизации социального напряже-
ния и конфликтогенности общества.

• Ограничение передвижения ряда капиталов. 
Здесь как пример можно привести запреты на экспорт 
ряда медицинских товаров и осознание правительства-
ми отсутствия «медицинского суверенитета» наравне 
с другими важными товарами и услугами, получаемыми 
странами в качестве продуктов мирового общественно-
го производства.

• Угасание транспарентности. Этот процесс харак-
теризуется началом новой геополитической гонки госу-
дарств, связанной с разработкой медицинских средств 
против коронавируса. Геополитика временно переме-
стилась в информационное пространство и связыва-
ется с преобладанием социальной технологии «мяг-
кой силы». В качестве примеров здесь выступают за-
явления Российской Федерации и Соединённых Шта-
тов Америки о сроках реализации программы вакци-
нирования и эффективности препаратов. Китай, в свою 
очередь, пользуется другой стратегией использова-
ния «мягкой силы» в виде самой эффективной борьбы 
с вирусом в плане локализации и управления массами, 
что больше является политическим шагом, нежели раз-
работка препарата (которая, скорее, относится к нау-
ке и технологиям).

Мировая политика изменилась из-за данных процес-
сов, наполняющих её содержание, но как же она измени-
лась концептуально? Данный ответ мы можем увидеть 
в словах министра иностранных дел России Сергея Лав-
рова, чья позиция базируется на тезисе повышения роли 

национальных государств в период пандемии и пред-
сказании сохранения ими статус-кво впоследствии [9].

Действительно, национальные государства проде-
монстрировали свою роль во всей системе глобаль-
ного управления и, более того, аргументировали своё 
большее геополитическое влияние относительно над-
национальных институтов. Произошёл процесс рена-
ционализации государств [10] на международной аре-
не, они более не противопоставляются парадигмами ми-
ровой политики (реализмом или либерализмом) друг 
другу, а, наоборот, призваны наладить сотрудничество 
и взаимодействие со всеми акторами мировой полити-
ки. Это привело современный мир к пониманию того, 
что национальный подход к решению глобальных про-
блем (парадоксальная по своей формулировке модель) 
является наиболее эффективным.

Если заявляется рост роли национальных госу-
дарств, то как трансформировалась роль наднациональ-
ных институтов? Логическое умаление их роли произо-
шло благодаря самому характеру международных орга-
низаций. Так, например, ВОЗ имеет лишь рекомендатель-
ную функцию и не закреплена в международном праве 
в качестве института, осуществляющего управленческую 
функцию на уровне любого из государств или террито-
рий. Общественный запрос на эффективность политики 
в области медицины будет лишь к национальным прави-
тельствам, а не к наднациональным органам.

Национальные правительства и элиты на этом фоне 
прорабатывают более жёсткие программы борьбы с ко-
ронавирусом, что по аналогии с борьбой с терроризмом 
в 2000-х годах может стать формальным поводом пере-
форматирования политических систем в соотношении 
свободы и безопасности. Пример с терроризмом пока-
зателен, ведь в результате всемирной информацион-
ной кампании национальные правительства смогли по-
лучить легитимность увеличения полномочий в право-
охранительной деятельности. Даже ситуация падения 
уровня терроризма в конечном итоге не привела к ума-
лению полномочий правительств, а лишь законсервиро-
вала ситуацию возможного нарушения прав и свобод 
человека в пользу формальной безопасности. Данный 
пример по аналогии говорит о том, что период постпан-
демии предположительно не будет характеризоваться 
той же степенью глобальности, которая существовала до.

Данные мировые политические процессы характе-
ризуют настоящую конъюнктуру, национальные госу-
дарства закрепили своё влияние относительно надна-
циональных институтов [11]. Обеспокоенность человека 
в данной ситуации заставляет национальные правитель-
ства проводить процесс легитимации своей деятельно-
сти как на внутриполитическом поле (непопулистские 
политические меры, реальные управленческие реше-
ния и поддержка обществ), так и во внешней политике 
(новый виток информационных противоборств, связан-
ный с геополитической борьбой государств в условиях 
нестабильности международных отношений).

Современные преобразования оказали глубокое 
влияние на структуру и географическое распределе-
ние населения. Демографические переходы и урбани-
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зация являются центральными процессами демографи-
ческих изменений, связанными с современными преоб-
разованиями. Они были вызваны изменениями в дру-
гих, особенно технологических и экономических, об-
ластях социальных преобразований и стимулировали 
дальнейшие изменения, особенно в культурной и по-
литической сферах. Эти переходы состоят из пяти ос-
новных компонентов.

во‑первых, развитие современной медицины, 
а также улучшение гигиены и питания способствовали 
в прошлом, как и сегодня, быстрому снижению показа-
телей смертности. Поскольку показатели рождаемости, 
как правило, снижаются только позже, население перво-
начально испытывает увеличение разрыва между рож-
даемостью и смертностью, что приводит к быстрому ро-
сту численности населения на ранних этапах демогра-
фического перехода. 

во‑вторых, при определённом уровне дохода и об-
разования рождаемость также начинает падать. Основ-
ная причина запоздалого характера снижения рождае-
мости заключается в том, что, хотя снижение смертности 
является прямым ответом на «технологическое» вмеша-
тельство и улучшение питания, рождаемость в гораздо 
большей степени определяется культурными фактора-
ми. Однако в конечном итоге такие факторы, как повы-
шение уровня образования, формальное участие жен-
щин в рабочей силе, увеличение стоимости образова-
ния и уменьшение потребности в детях в качестве ра-
бочей силы в сельском хозяйстве, чему способствовало 
быстрое распространение средств контрацепции, при-
вели к быстрому снижению показателей рождаемости, 
что привело к старению общества.

Этот демографический переход продемонстриро-
вал значительное разнообразие в различных историче-
ских и географических условиях [12]. Современные раз-
вивающиеся страны, как правило, переживают гораздо 
более быстрые демографические изменения по срав-
нению с более ранними переходами в Северной Евро-
пе [13]. Более того, уровень стабилизации показателей 
рождаемости значительно варьируется в разных обще-
ствах: во многих странах Южной и Восточной Европы 
и Восточной Азии показатели рождаемости ниже уров-
ня воспроизводства населения, в то время как в скан-
динавских странах, Франции и США показатели рожда-
емости сравнительно выше. Тем не менее, общая схема 
демографического перехода оказалась универсальной. 
Хотя «ни одна из двух стран не следовала одинаковым 
путям перехода... это разнообразие не является несовме-
стимым с универсальностью перехода» [13].

в‑третьих, демографические изменения происходят 
параллельно с процессами урбанизации. Урбанизацию 
можно определить как растущую концентрацию эконо-
мической деятельности и населения в городах и посёл-
ках. Со времён аграрной революции городские районы 
всегда были центрами инноваций и всегда привлекали 
людей по инструментальным и экономическим, а также 
по внутренним причинам, связанным с образом жизни 
[14]. Что является новым, так это быстро растущая и пре-
обладающая роль городов и городского образа жизни 

в экономической и культурной структуре современных 
обществ. Урбанизация является неотъемлемой частью 
других процессов изменений, связанных с современны-
ми преобразованиями, особенно технологическими из-
менениями (механизация, инфраструктура, связь), а так-
же с ростом капиталистической экономики, предпола-
гающей переход от сельскохозяйственного (первичного 
сектора) производства к (первоначально) обрабатыва-
ющей промышленности (вторичный сектор) и (впослед-
ствии) услуг (третичный сектор) в качестве основных ис-
точников экономического роста и занятости.

Экономия за счёт масштаба обеспечивает город-
ским экономикам преимущества как в плане эффектив-
ности, так и в плане конкуренции [15]. Географическая 
концентрация фирм и людей стимулирует инновации 
[16] посредством обмена знаниями, что обычно требу-
ет интенсивных личных контактов [15, 17–19]. Растущее 
разделение труда, специализация и более высокий уро-
вень образования также способствовали урбанизации, 
поскольку как среднее, так и высшее образование и спе-
циализированные рабочие места в основном обеспечи-
ваются в городских центрах. Несмотря на явные разли-
чия в конкретном опыте урбанизации с точки зрения 
скорости и концентрации населения, урбанизация была 
признана универсальной и, следовательно, неизбежной 
чертой современной трансформации [20]. Хотя часто ут-
верждается, что современная урбанизация в развиваю-
щихся странах (особенно в Азии и Латинской Америке) 
происходит намного быстрее, чем в Европе девятнад-
цатого века, P.C. Annez и R.M. Buckley [15] рассмотрели 
эмпирические данные, которые, по-видимому, в значи-
тельной степени опровергают эту идею. Доля населения, 
проживающего в городских районах, неуклонно растёт 
во всех обществах мира.

в‑четвертых, урбанизация тесно связана с ми-
грацией из сельской местности в города внутри стран 
и за их пределами. Хотя основным источником роста 
городов, как правило, является естественный прирост 
[17], миграция из сельской местности в город являет-
ся важной второй движущей силой урбанизации. Не-
возможно понять современный опыт миграции без по-
нимания процессов урбанизации и наоборот. В более 
общем плане современная трансформация изначаль-
но приводит к  увеличению мобильности всех видов 
[20, 21]. Хотя миграция также влияет на урбанизацию, 
это асимметричная взаимосвязь, поскольку миграцию 
необходимо в первую очередь понимать, как подпро-
цесс более крупных тенденций урбанизации. В значи-
тельной степени перестройка спроса и предложения 
на рабочую силу будет определять географическое на-
правление миграции и квалификационный состав ми-
грантов. Однако будучи частично независимой силой 
перемен, миграция также, как правило, усиливает бо-
лее масштабные и мощные процессы трансформации 
урбанизации, которые уже идут. Например, выездная 
миграция во внутренние и международные пункты на-
значения может стимулировать урбанизацию в сель-
ских районах происхождения либо за счёт денежных 
переводов в городах, либо за счёт переселения семей 
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мигрантов в города и посёлки [22–24]. Большая часть 
миграции из сельской местности в города направле-
на в города внутри стран, хотя со временем сельская 
миграция может распространяться через границы, 
поскольку мигранты получают доступ к более высо-
ким доходам, образованию и связям в международ-
ных направлениях [21, 25]. Таким образом, как мигра-
ция из сельской местности в город, так и международ-
ная миграция обусловлены одними и теми же силами 
социальных преобразований. 

Пятым подпроцессом этих переходов является ур-
банизация сельского пространства как с точки зрения 
демографических и культурных моделей, так и с точки 
зрения экономической основы обществ. Согласно тео-
риям изменения поляризации [26] и дифференцирован-
ной урбанизации [27], рост городов происходит в соот-
ветствии с определённой последовательностью децен-
трализации, при которой рост городов концентрируется 
сначала в крупных, затем в средних и, наконец, в неболь-
ших городских центрах в ходе современной трансфор-
мации. Таким образом, третьим компонентом роста го-
родов в ходе современных преобразований является 
переклассификация сельских поселений в городские 
[28]. Это сопровождается постепенной деаграризаци-
ей сельских источников средств к существованию, при 
этом всё больше сельских семей получают дополнитель-
ные, не связанные с сельским хозяйством, доходы в ра-
стущих местных отраслях промышленности и сферы ус-
луг или за счёт денежных переводов, отправляемых ми-
грантами. В ходе этого процесса сельские рыночные го-
рода постепенно теряют свои тесные связи с сельскими 
аграрными районами. Урбанизация сельского простран-
ства имеет культурное измерение, проявляющееся в из-
менении образа жизни, вкусов и предпочтений, часто 
вместе с расширением образования и доступом к совре-
менным средствам массовой информации. Это также по-
зволяет людям, живущим в небольших населённых пун-
ктах, перенять «городские взгляды».

Это бросает вызов общепринятым представле-
ниям о том, что на самом деле означает «сельский» 
и что всё ещё остаётся «сельским» во многих негород-
ских районах в богатых обществах, если подавляющее 
большинство их населения больше не работает в сель-
ском хозяйстве, а ездит в города и принимает «совре-
менные» культурные ценности. Эти «сельско-городские 
преобразования» показывают, что урбанизация влечёт 
за собой нечто большее, чем «рост городов», и вклю-
чает в себя целый комплекс культурных и экономиче-
ских изменений, которые затрагивают как «городские», 
так и «сельские» районы. Таким образом, демографиче-
ские изменения и урбанизация тесно и взаимно связа-
ны с культурными, экономическими и технологически-
ми изменениями. Это ещё раз демонстрирует высокую 
степень взаимосвязи фундаментальных сдвигов в раз-
личных областях социальных преобразований, образу-
ющих плотную сеть изменений.

Интересным аспектом глобализации является 
то, что любое сообщество, будь то город или социаль-
ная общность другого плана, теперь является носите-

лем более широких интересов. Конечно, города всегда 
стремились реализовывать международные возможно-
сти (торговля), но именно глобальные процессы помог-
ли им участвовать в деятельности мирового масштаба. 
Чтобы извлечь пользу из новых условий, города прини-
мают участие в коллективной деятельности, а свой упа-
док или выход из системы глобальных установок пере-
живают совместно с другими городами по мере измене-
ния обстоятельств, влияющих на всех сразу [29].

Во время самого последнего цикла глобализации го-
рода стали отличаться уникальностью и специализаци-
ей. Многие из них имеют наиболее высокие уровни до-
ходов в рамках соответствующих регионов и стремятся 
максимально эффективно использовать свою инфра-
структуру, улучшенное качество жизни и более высо-
кий по сравнению с крупными мегаполисами уровень 
безопасности и экологических показателей.

ЗАклюЧеНИе

Глобализация как социальная трансформация поме-
няла полностью процесс урбанизации. Так, города ме-
няются в следующих аспектах:

• Суть и структура городского сообщества: тренд 
агломерационного роста, формирования мегаполисов, 
появление сверхгородов.

• Социокультурные изменения: концепт информа-
ционного города, ставший основой человеческого со-
общества в постиндустриальное время [30].

• Политическое влияние: городское пространство 
становится базисом формирования глобальной элиты 
и новых политических практик [31].

Современный глобальный город отличается рядом 
аспектов [32]:

• Концентрация человеческих ресурсов.
• Взаимодействие с мировым капиталом.
• Площадка для контроля капитала.
• Поляризация населения (как в рамках географии, 

так и в рамках экономического развития).
• Большие социальные издержки.
Города воспринимаются носителями глобальных 

признаков, во многом являясь «мягкой силой» процес-
са глобализации. Кроме этого, они выполняют впол-
не конкретные субъектные функции в геосоциальном 
пространстве, становясь движущей силой глобализи-
рующегося мира.

Конечно, данные процессы не однонаправленны, 
как, возможно, это воспринималось в рамках линейно-
го подхода к социальному развитию. Например, совре-
менная ситуация, связанная с повсеместными ограни-
чениями, вызванными пандемией COVID-19, несколь-
ко нивелировала роль городов, поставив их под более 
строгое воздействие государственной политики той или 
иной страны.
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