
ГОРОД: ОБЩЕТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ. 
ПЛАНИРОВКА. НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 



Город – это населенный пункт, определенной 
людности, имеющей  важной административное, 
оборонительное, экономическое или культурное 
значение.  

Он отличается от одновременно существующих 
населённых пунктов  занятостью  большей части 
населения в сферах  не связанных с сельским 
хозяйством и высоким уровнем благоустройства.



Города возникли в глубокой древности. Вряд ли когда-то один из древних городов 
будет назван первым городом на Земле. Тем более, что развитие человеческой 
цивилизации имело несколько центров, поэтому о появлении городов можно говорить 
лишь в широких временных границах. 

На сегодняшний день подтверждено археологическими материалами  
существование городов во 2-м тысячелетии до н.э. Гигантский отрезок времени, 
отделяющий современных исследователей от реального времени существования этих 
городов делает информацию о них довольно фрагментарной. 



Как пример подобных городов можно привести один из крупнейших городов 
Двуречья Дур-Шаррукин – столицу ассирийских царей, египетский город Лахуна 
(19 в. до н.э.), индийский город Рахман Дери (28-25 в.до н.э.), библейский 
город Вавилон( 5 в. до н.э.).

Дур-Шаррукин. Реконструкция



Экономической первопричиной  появления городов было выделение в ходе 
неолитической революции ремесла. При последующем развитии постепенно наступил 
момент превращении ремесла в самостоятельную отрасль производства и отделения 
ремесла и торговли от сельского хозяйства. Центрами концентрации ремесла и 
торговли и стали города. 



Древние города, в которых были 
сосредоточены значительные 
материальные богатства имели, как 
правило, систему мощных 
укреплений и несли на себе и  
оборонительные функции. 

Нередко города могли 
сочетать вышеперечисленные 
функции с ролью 
административных и 
религиозных центров. 



Далеко не всегда город совмещал в 
себе все эти функции, и далеко не 
всегда становление города 
начиналось с развития 
экономической функции, т.е. с 
выделением его как торгово-
промышленного, ремесленного 
центра.

Иногда  первенство принадлежало 
административной или 
оборонительной или религиозной 
функции, а остальные уже 
нанизывались на первоначальную 
основу в ходе развития города. 



Как общие для всех городов признаки можно выделить их значительную людность. 
Так в современной России городом считается населенный пункт, с числом жителей не 
менее 12 тысяч человек. Естественно, что в более далекие времена столь много 
населенных городов были единицы. Крупнейшими считались города населенные 
несколькими тысячами человек. Хотя были и рекордсмены, которые уже в древности 
насчитывали по несколько десятков и даже сотен тысяч населения (Хараппа, Урук, 
Лагаш, Александрия, Иерусалим, Газа,  Микены,  Иерехон, Константинополь,  
Багдад и другие.

Раскопки в 
древней 
Хараппе



Другим существенным признаком города является занятость его жителей в сферах не 
связанных с сельским хозяйством. Согласно российскому законодательству доля 
несельскохозяйственного населения в городе должна составлять не менее 85 %. 
Населенные пункты с высоким процентом несельскохозяйственного населения, но 
незначительным его количеством принято относить к поселкам городского типа.

Поселок городского типа Агинское в Забайкальском крае. Единственный 
посёлок  в РФ городского типа, являющийся муниципальным 
образованием.



С уверенностью можно 
утверждать, что древние 
города были  поселениями с 
развитыми ремеслами и 
торговлей, хотя и занятие 
сельским хозяйством в таких 
городах  не было редкостью. 



Самые древние города вряд ли возводились исходя из какого-либо плана, дома в них 
строились вплотную друг к другу, улицы были узки и извилисты, исключая только 
центральные улицы и площади. Но уже в них ученые находят следы городского 
благоустройства, остатки мощения улиц, канализации и водопроводы, дамб, зеленых 
насаждений и т.д. 

Сады Семирамиды. 
Элемент 
озеленения 
древнего Вавилона.



Наибольшее стремление к 
регулярности застройки наблюдается в 
древних городах Двуречья, в долинах 
Тигра и Ефрата. 

Необходимость постройки 
оборонительных рубежей, в условиях 
военной нестабильности, требовала 
компактности расположения города, 
заставляла искать пути наиболее 
рационального устройства, т.е. 
регулярного устройства улиц.  

Как правило, это неправильный круг с 
радиально расходящимися улицами,  
или неправильный прямоугольник с 
прямыми и поперечными улицами. 



Немаловажную роль в 
становлении античной культуры 
Греции сыграли города-полисы, с 
их оригинальным социально-
экономическим укладом. 

Гармоничный дух 
древнегреческой культуры 
породил в числе многих других 
достижений и прямоугольную 
планировочную 
градостроительную сетку, 
свойственную большинству 
древнегреческих городов. Хотя 
есть и исключения, например, 
Афины. 



Сохранилось даже имя человека открывшего или широко распространившего этот 
метод застройки. Именно в память о полулегендарном Гипподаме Милетском такой 
градостроительный метод называют «гипподамовой сеткой».  Регулярная застройка 
греческих городов по этому методу началась примерно с V в. до н.э. именно по 
такому принципу застраивались Милет, Приены, Книд. 

План Милета



К важным новациям древнегреческой культуры в области градостроительства можно 
отнести и появление площадей как мест ритуального значений возле храмов и 
общественного значения  возле административных зданий и мест торговли. Сердцем 
города был акрополь, где располагались основные храмы, являвшийся одновременно 
священным местом и укрепленной частью города – крепостью. Располагался он чаще 
всего на скале или вершине укрепленного холма. 



В низу строились жилые кварталы, так называемый нижний город, с непременной 
торговой площадью, называемой агарой.



Приверженность к регулярному градостроительству особенно ярко проявилась в 
древнем Риме. Многочисленные города необъятной империи имели в своей основе 
прямоугольник с четко нарезанной сеткой взаимно перпендикулярных улиц. Причем, 
встречается два типа сетки «кардо» ориентированный с севера на юг и 
«декуманус» ориентированный с запада на восток. Образованное  улицами в центре 
Т-образное пространство являлось общественным центром – форумом.  

Римский 
форум



Древние римляне явились первооткрывателями улицы, превратив ее из простого 
пространства между домами для прохода или проезда в важнейший 
градостроительный элемент. 

Они подняли инженерное обустройство улиц на качественно новый уровень: 
отделили проезжую часть от тротуара, разработали особый вид мощения улиц с 
каменными плитами с плоским верхом и водоотводами. 

Рим. 
Агара.



Ширина улиц в некоторых городах достигала 35 метров, что близко к размером 
современных проспектов в крупных городах. Т.е. как отличительную черту города 
можно выделись высокий уровень благоустройства.



Социально- экономический уклад городов-государств опосредованно усвоенный затем 
народами Европы, стал основой для складывания градостроительного мастерства 
западноевропейской цивилизации. 

Хотя великое переселение народов вызвало сначала деградацию городской культуры и 
градостроительного мастерства. Крупнейшие города римской империи лежали в 
запустении. 



Необходимо было время для  вызревания в обществе 
экономических предпосылок для создания городов. 
Рост городов был особенно быстрым в Италии и на 
юге Франции, где сохранились остатки древних 
городов и крепостей, традиционные рынки торговли 
с странами Востока. 

Флоренция



Города азиатских стран Китая, 
Индии в то время отличались 
довольно высоким уровнем 
благоустройства, имели 
водопровод, канализацию, 
освещение в ночное время, 
многоэтажную застройку. 

Пекин. План.



На том этапе исторического развития 
европейские и азиатские города мало 
различались в своем устройстве. В 
дальнейшем основой западноевропейского 
пути стало господство частной 
собственности, огражденной системой 
соответствующих политических, правовых и 
социо-культурных институтов.  

Особенностями средневекового  европейского 
города и его отличием от  античного и 
азиатского города было деление его  на части, 
(кварталы, концы),  где селились обычно 
представители одного ремесленного цеха и 
архитектурная неоднородность застройки 
являвшаяся следствием экономического 
неравенства жителей города. 



Сословное устройство средневекового общества породило неравномерную, 
ступенчатую застройку городов, где величественные храмы и здания государственных 
учреждений, красивейшие усадьбы знатных особ сменялись при отдалении от центра 
плотной типовой застройкой горожан средней руки, прежде всего ремесленников и 
торговцев, а затем и лачугами городской бедноты. 



Азиатские города оставались более однородными, а выделялся лишь 
административный центр с многочисленными управленческими структурами.



Крупнейшим достижением в западноевропейском 
городе было отделение места проживания от места 
труда. В новое время в Западной Европе были 
построены красивейшие города: Париж, Венеция, 
Лондон и др.

 Были разработаны и улучшены универсальные 
приемы градостроительства и благоустройства. 



Отличием многих городов в азиатских странах от европейских в средневековье 
остается их архаичность, отсутствие крупных магистралей, традиционные 
жилища, транспорт, совмещение под одной крышей городского дома ремесла, 
торговли и жилища.



На основе частной собственности произошло затем вызревание капиталистических 
отношений, которые стали мощным толчком для развития общества и в том числе и 
бурного развития городов, как центров фабричного производства.

Ижорские  адмиралтейские заводы



Высокие темпы урбанизации и отток сельского населения в город вызвали процессы 
люмпенизации и породили целый ряд социальных проблем, неразрешенных в 
городах до сих пор. 



Неотъемлемой частью городского пейзажа капиталистической эпохи становятся трубы 
дымящих заводов и другие весьма не благовидные черты промышленного развития. 
Бурное развитие промышленности в городах на рубеже 19 и 20 веков порождает 
целую серию экологических проблем, неразрешенных обществом по сей день. 

Город Глазго. 19 
век.



Именно на рубеже 19 и 20 веков в 
наиболее промышленно развитых 
странах Европы зарождается идея 
города-сада, высказанная впервые 
английским социологом Эбенизером 
Говардом в его книгах «Завтра» и 
«Город-сад», увидевшими свет в 
1898 и 1903 годах. 

Идеи заключалась в том, чтобы 
значительно снизить населенность 
городов, создать или сохранить в 
них уголки природы, зеленые зоны 
вокруг промышленных 
предприятий. 



Такими городами-садами предполагалось 
окружить крупные промышленные центры, 
построив там предприятия экологически 
безопасной промышленности, чтобы 
улучшить экологическую обстановку 
крупных городов и вызвать отток населения 
в города-сады. 

Город-сад должен был сосредоточить в себе 
лучшие стороны жизни в городе и деревне: 
экологическую безопасность, 
разреженность населения, близость  мест 
приложения труда, современную систему 
коммуникаций, доступность обучения и 
культурных ценностей. 



Эта идея создания города 
будущего получила всемирную 
популярность на рубеже 19 и 
20 веков. В этой связи 
вспоминается известное 
стихотворение В.В. 
Маяковского Рассказ Хренова о 
Кузнецкстрое и людях 
Кузнецка

По небу тучи бегают 
Дождями сумрак сжат
 Под старою телегою рабочие лежат
И слышит шепот гордый вода и под и над
Через четыре года здесь будет город-сад.



 Первую половину 20 века в среде 
градостроителей не утихал спор 
между «урбанистами» считавшими, 
что будущее за крупными городами и 
«дезурбанистами» отстаивавшими 
идею города-сада. Несмотря на 
появления автомобильного и 
электрического  транспорта, 
решившего проблему больших 
расстояний, идея городов-садов в 
своем первозданном виде не 
получила широкого распространения. 



Своеобразным приложением этой идеи стало появление в крупных промышленных и 
административных центрах, городов-спутников, например Зеленоград и Москва. 



В ходе этой дискуссии родилась идея микрорайонов – компактных районов 
многоэтажной застройки с полным обеспечением жителей различными удобствами ( 
детские сады, школы, магазины, почта, больница и т.д. Рождение этой идеи совпало с 
острым жилищным кризисом  в СССР и по всей стране выросли многочисленные 
кварталы многоэтажных домов, получившие первоначально название «Черёмушек», а 
затем «спальных районов». Упор на многоэтажную и  супермногоэтажную застройку 
был характерен для многих стран мира. 



Первоначально переселение в такие дома со стандартной планировкой и набором 
удобств было желанным и престижным. Но со временем некогда популярная идея 
поблекла, стала несовременной. О кварталах однотипных домов-близнецов начали 
говорить с раздражением, или в лучшем случае с юмором, вспомним известный 
фильм «С легким паром». 



Проявилась тенденция перемещения наиболее обеспеченной части горожан в 
пригородные зоны в малоэтажные дома. Проживать за городом стало престижно. И 
эта тенденция также имела общемировой характер. Она вызвала «расползание» 
крупных городов на значительные расстояния за счет индивидуально малоэтажной 
застройки. 



Наиболее унифицированными являются крупные города. Приемы 
западноевропейского строительства были перенесены затем в «новый свет», а затем 
распространились по всему миру. Возникли крупнейшие, поражающие полетом 
инженерной мысли города Мехико, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк и т.д. 

Мехико. Вид на 
ночной город



Современное градостроительное искусство 
находится в постоянном поиске 
компромисса между современными 
требованиями к комфорту, экологическому 
благополучию, близости  мест приложения 
труда, доступности информации и т.д. В 
процессе поиска наиболее удачной модели 
возникают новые города и происходит 
обновление и реконструкция старых 
исторических городов. 

Последний процесс идет наиболее трудно 
и болезненно. Здесь перед 
градостроителями стоит сложная задача 
сохранить исторические особенности 
города и одновременно обеспечить 
современный уровень развития городской 
инфраструктуры. 



Во многих исторических городах намерено не производят современную застройку в 
исторической части города. Такие районы носят обычно название старый город и 
наиболее интересны для туристов и исследователей. 



И так мощное развитие инфраструктуры является одним из  отличительных 
признаков городов,  начиная с эпохи капитализма. Чтобы как-то упорядочить 
колоссальное число городов  существует множество их типологий. Наиболее 
распространенные из них две. Города разделяют, прежде всего, по людности на 
пять типов: 
Крупнейшие  - города с миллионным и многомиллионным населением число 
которых в мире уже более сотни, в России это Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск и т.д.



крупные -  от 250 до 1 млн. человек
большие – от 100 до 250 тыс. человек  
средние – от 50 до 100 тыс. человек
малые свыше 12 до 50 тыс. человек 

Самый маленький 
город в России 
Чекалин, бывший 
Лихвин. Шесть 
веков истории и 
менее тысячи 
жителей.



Кроме того города разделяют еще и по их значимости на многофункциональные и 
монофункциональные. Последние в свою очередь делятся на несколько типов. 
Первый из них города, порожденные производственным фактором, возникшие 
вокруг крупного предприятия, электростанции, порта, железнодорожного узла и т.д. 



Второй тип – города административные единицы – центры районов и других 
территорий. 



Третий тип- города несущие непроизводственную, но важную общественную 
функцию – города курорты, наукограды и т.д. Естественно, что с течением времени 
город может переходить из монофункционального  к многофункциональному. 

Белокуриха. Город-курорт



Четвертый тип – в настоящее время редко встречающийся, но очень 
распространенный в средневековье это города с оборонительной функцией.

Брестская крепость.



Отмечено, что многофункциональные города менее подвержены упадку и более 
жизнеспособны. Судьбы городов складываются различно. На развитие городов в 
России накладывали отпечаток глобальные исторические процессы, так например,  
феодальная раздробленность привела к увеличению числа городов и возрастанию их 
роли как укрепленных центров, а монголо-татарское нашествие наоборот привело к 
разрушению и запустению одних городов, упадку ремесла и торговли в других. 



Нередким явлением было полное запустение города в 
результате разорения, эпидемии, пожара, наводнения или 
перенос города на другое более удобное место.



Изменениями в географии 
русских городов сопровождалось 
преодоление на Руси феодальной 
раздробленности и формировании 
централизованного государства.

Собирательницей русских земель 
выступила Москва, 
географическое положение 
которой открывало для этого 
хорошие возможности.

Но роль столицы закрепилась за Москвой не сразу, а в ходе упорной  и подчас 
кровавой борьбы за влияние с Тверским и Рязанским княжеством, а также с Великим 
Новгородом. После укрепления Московского государства начинается постепенное 
расширение его границ, не последнюю роль в этом процессе играли города.



Большое значение для 
хозяйственного освоения 
территорий, вновь 
присоединенных к России, играли 
укрепленные линии, образованные 
городами-крепостями и более 
мелкими укреплениями. 

Под  защитой таких линий 
осваивались территории за Окой, 
приволжские и заволжские степи, 
Южный Урал, Западная и 
Восточная Сибирь, Северный 
Кавказ. 



Города на линии выполняли две основные функции: военную и хозяйственную. 
Это сочетание отразилось в гербах городов Курской губернии. Так у Старого 
Оскола рядом с ружьем на гербе изображалась золотая соха, у Тима – золотая 
коса, у Фатежа – золотая борона, что означало «что жители города суть 
старинные воины, в свободное время упражняющиеся в хлебопашестве». 
Оборонительные мотивы  в гербах российских городов не редкость.



После победы в Северной войне 1700-1721 гг. перед Российским государством 
встала задача закрепления на  Балтийском побережье. В 1703 г. здесь был основан 
Санкт-Петербург, ставший в последствии не только второй столицей российского 
государства, но и одним из красивейших городов мира. 



18 век в целом был отмечен ростом городов и значительным увеличением их 
количества. На Протяжении всего 18 века активно  создавались укрепленные линии 
под защитой которых на закрепленных территориях проводилась земельная 
колонизация. Быстро осваивались  природные богатства Урала. Открытые  здесь 
десятки заводов стали основой  для будущих городов, самым крупным из которых 
стал Екатеринбург, основанный в 1722 году. 



В связи со стремлением  укрепить могущество России  на берегах Черного и 
Азовского морей были основаны Таганрог (1698), Тавров (1700), Павловск 
(1709).

Город Таганрог на Азовском море



Частое расположение городов-
крепостей повышало надежность 
обороны на далеко не мирных рубежах 
России. Но когда границы государства 
отодвигались дальше надобность в 
такой частоте городов отпадала. 

Хозяйственным же центрам предстояло 
рассредоточиться по территории так, 
чтобы у каждого была своя довольно 
обширная зона экономического 
тяготения. По этой причине судьбы 
городов складывались по-разному, 
некоторые постепенно приходили в 
упадок теряли население и со 
временем утрачивали городской 
статус.



Показателен в этом отношении пример городов-первопроходцев Сибири.  Сибирский 
тракт, к которому в 18 веке перешла роль главной сибирской магистрали, 
первоначально был проложен  с учетом существовавших тогда городов. Но  позднее 
под влиянием смещения экономической жизни в южные зоны Сибири он несколько 
раз участками менял трассу, спускаясь все южнее и южнее. Эти перемены обрекли 
на вымирание многие северные города. Исчезли Мангазея, Оленск, Зашиверск, 
утратили городской статус Пелым, Сургут, Братск, Нарым, Енисейск. 



Постепенно утратил роль первенствующего сибирского города Тобольск. Другие, 
оказавшись в более выгодном экономико-географическом положении, наоборот 
усиливали свое хозяйственное влияние, становились многолюднее, приобретали 
дополнительные функции торговых, административных, религиозных, научных 
центров. К числу последних можно отнести и Томск. 



Стремительным был рост Новосибирска (Новониколаевска) – небольшого 
поселка, возникшего на месте переправы через Обь, который уже через 3 
десятилетия стал центром обширнейшего Западно-сибирского края.



В 1775-1785 гг. в России была проведена административная реформа, 
радикально изменившая и унифицировавшая административно-территориальное 
деление страны. Было образовано 42 наместничеств ( 8 из них делились на 
области, которых было всего 16) и около 500 уездов. Главными городами 
наместничеств, в большинстве случаев, были определены традиционные центры, 
такие как Новгород, Тверь, Псков, Ярославль, Рязань, Нижний Новгород, 
Смоленск, Калуга, Тула, Вологда, Владимир и др. 



В немногих случаях 
ими стали вновь 
учрежденные города 
Екатериноград 
(Кавказское 
наместничество), 
Петрозаводск 
(Олонецкое), Пермь 
(Пермское), Колывань 
(Колыванское). 

Как правило, центры наместничеств и областей впоследствии возглавили губернии и 
уезды, а в советское время – области, края и республики. Таким образом, реформа в 
основном  определила состав городов административных центров России. 



Ухудшение экономико-
географического положения 
и экономическая 
недостаточность не 
позволили закрепить этот 
статус 6 городам, причем 
Екатериноград, Колывань и 
Охотск вообще выбыли из 
числа городов. В ходе этой 
реформы был образован 481 
уезд и назначены уездные 
центры. 

Герб 
Колывани в 
составе 
Томской 
губернии



Поскольку существовавших городов для всех уездов не хватало, то было учреждено 
165 новых городов, а 13 оставлено «за штатом», т.е. остались городами, но не 
получили уезда, десятки городов были  возвращены в ранг сельских поселений. 
Впоследствии сохранили свой ранг 113 городов. Многие из вновь учрежденных 
городов стали  крупными центрами. Среди них  Пермь и  Омск – города 
миллионеры.

 



Судьба других городов оказалась 
скоротечной, не сумев окрепнуть, они  вскоре 
утратили городской статус. 31 город 
прекратил свое существование, 15 на данный 
момент имеют статус поселков городского 
типа. 

В последние годы был приостановлен 
процесс выведения из ранга городов 
населенных пунктов с недостаточной 
численностью населения. Думается, что 
данная мера положительно скажется на 
развитии российских малых городов, не даст  
понизить их социальный статус, тем более 
что среди таких городов немало городов с 
богатейшей историей и славными 
традициями.

Герб и современный значок с  модернизированным 
гербом г. Карсун



Административной реформой 1775-1785 гг. была сделана попытка охватить 
территорию страны сетью городов – центров административного управления, чтобы 
повысить эффективность этого управления. Для всех городов, назначенных в ходе 
реформы  административными центрами уездов, областей или наместничеств была 
назначена перепланировка на основе специально разработанных и высочайше 
утвержденных генеральных планов застройки. 

Генеральный 
план застройки г. 
Воронежа



При этом свободная, естественно сложившаяся планировка городов 
трансформировалась в регулярную, геометрически правильную радиальную или 
прямоугольную. Также для каждого уездного и областного города был разработан 
герб, созданы органы управления и самоуправление, положено начало городскому 
благоустройству и образованию.

Герб Иркутска
Герб  
Красноярска



В 19 начале 20 века процесс создания 
городов несколько замедлился. На 
сегодняшний момент на территории 
России зафиксировано только 50 
городов созданных в этот период. 

Наиболее известны из них Царское село 
(ныне Пушкин), Иваново-Вознесенск, 
Павловский Посад, Кяхта, Чита, 
Новосибирск. Последним из городов 
учрежденных до революции стал 
Романов на Мурмане (ныне Мурманск). 

Значок с  гербом г. 
Мурманска



Естественно, что урбанизация – процесс сосредоточения населения и экономической 
мощи в крупных городах, как обусловленный глубокими социально -экономическими 
причинами не мог прерваться и после революции 1917 года. В 1917-1939 гг. 
статус городов приобрели 205 населенных пунктов. 

Герб г. Королёва



В годы Великой отечественной войны города, оказавшиеся на оккупированной 
территории и попавшие в зону боевых действий, испытали страшные потрясения. 
Города тыловых районов страны приняли огромный поток населения и 
эвакуированных предприятий. За  1942- 1945 гг. было образовано 55 новых 
городов, значительная часть из них в тыловых районах, Сибири, Дальнем Востоке, 
Казахстане. 



Возникновение основной массы этих городов, как и большинства городов, 
возникших в послевоенные годы была связана с осуществлением  
крупномасштабных региональных и общегосударственных программ. 

Город 
Теберда. 
Карачаево-
Черкесия



Среди них города  - центры добывающей промышленности (Волчанск, 
Междуречинск, Таштагол, Стрежевой), города при электростанциях (Нижнекамск, 
Дивногорск), города крупный транспортные узлы и порты ( Находка, Певек), города 
–курорты (Горячий ключ, Таберда, Белокуриха), города науки и  научно-технические 
центры ( Зеленогорск, Фрязино, Королев, Северск). Всего с 1959 по 1989 гг. в 
России возникло 160 новых городов. 

Город-
порт 
Находка



Россия вообще является страной новых городов Из 1066 существовавших на 
территории России на 1 января 1994 г. городов 646 получили городской 
статус в 1917- 1993 гг. Сеть городов складывается в результате соединения 
двух противоположных процессов: возникновения новых и отмирания части 
старых городов. Процесс этот продолжается и по сей день.

Магас – столица 
Ингушетии. 
Основан в 1994



Российский город. 
Планировка.
Население. 
Хозяйство.



Городская культура в России является относительно молодой. Появление первых 
укрепленных поселений на Руси ученые-археологи относят к 9 -  10 в. н. э. 
Именно укрепленные поселение принято называть городами, тогда как 
неукрепленные – селищами. Не решен окончательно вопрос о различии в смысле 
слов «город» и «град» одинаково бытовавших в эпоху существования первых 
русских городов. 

Древний Киев. Реконструкция



Некоторые исследователи считают 
их синонимами, другие настаивают 
на том, что поселение называлось 
«городом», тогда как «градом» 
называлось само укрепление, 
возведенное вокруг города. В 
настоящее время науке известно 
около 1200 древних укрепленных 
русских поселений. 

Конечно, не все из них можно 
назвать собственно городами 
(торгово-промышленными, 
административными и культурными 
центрами). Часть этих поселений 
известна и по письменным 
источникам, часть только по 
археологическим. 



В науке существует довольно серьезная проблема сопоставления археологических и 
исторических материалов и выяснения  социального статуса древнего укрепленного 
поселения. Как отличить городской административный центр от хорошо 
укрепленной пограничной крепости или многолюдного укрепленного селища? Не 
вдаваясь в подробности этого научного спора попробуем уяснить ряд типичных 
признаков русского феодального города. 

Древний 
Владимир



Принято считать, что город, как многофункциональное поселение должен 
сочетать в себе следующие функции: оборонительную, административную или 
управленческую, экономическую и религиозную.  На Руси 11-12 вв. было 
немало городов удовлетворяющих этим требованиям, Киев, Вышгород, 
Чернигов, Любеч, Путивль, Галич, Перемышль  и т.д.  В 13- 14 вв. число и 
качество городов значительно возросли.

Перемышль. 
Средневековая 
миниатюра



Древнейшие русские города располагались, как правило, в близи рек и озер, 
служивших транспортными магистралями, например, Новгород на Волхове, 
Смоленск на Днепре, Муром на Оке. Также возникали города и в плодородных 
опольях – житницах древней Руси (например, Ростов Великий, Суздаль).

Новгород на Волхове



 Города складывались как центры 
ремесла и торговли, постепенно 
укрупняясь и приобретая 
административно- оборонительные 
функции. В каждом княжестве 
имелся крупный город-столица 
(например, Владимир, Тверь, 
Рязань). Устройство оборонительных 
деревянных, а позднее и каменных 
укреплений было довольно 
разнообразным.

 В большинстве городов, строители 
максимально использовали для 
защиты города особенности 
природного ландшафта, дополняя их 
оборонительными сооружениями. 

Герб  города 
Твери и вид 
на город



Укрепленный цент – «город», «кремль», «строг», «детинец» располагался, как 
правило на возвышенности и имел кучевую планировку, т.е. строения в нем 
группировались вокруг  резиденции, правителя города или главной церкви. В 
«кремле» или детинце находились административные учреждения, приказная изба 
или воеводская канцелярия, место, где вершили управление и суд, здесь же обычно  
имелась тюрьма. 

Псков. Кремль.



В кремле, под надежной защитой его стен устраивались кладовые со 
стратегическими припасами, хлебом, солью, порохом, мехами, денежная казна и 
винные погреба. Здесь же располагались и защитники города в более древние 
времена княжеская дружина, в более поздние  городской гарнизон. Обычно в 
городе имелось несколько башен и ворот. 

Псков. Ворота в кремль



Городские жители селились под стенами города,  в посаде. Постройки примыкали к 
дорогам, ведущим к городским воротам, или располагались вдоль реки. 

Сергиев посад. Вид сверху.



В центре города, а иногда и в нижней и в верхней его части  имелось 
значительное незастроенное место, площадь. 
Там обычно  устраивался торг для обмена с  сельскими жителями и местными 
ремесленниками и иногородними купцами. На этой же площади обычно 
собирались горожане для решения каких-либо общих вопросов. Часто в городах 
выделялись специальные места для торговли отдельными товарами: конная 
площадь, сенной, щепной или дровяной рынок и т.д.

Торговая 
сторона. 
Новгород.



Постепенно  в городах начинаются 
складываться более мелкие 
структурные единицы: концы, сотни, 
десятки, улицы, пятки. 

Это было связано как с 
формированием компактных 
поселений лиц одного ремесла 
или занятия и с отбытием 
общегородских повинностей, как 
денежных так и натуральных. 



Иногда возле городов формировались предместья крупные сельскохозяйственные и 
ремесленные поселения и слободы – поселения характерные тем, что первые их 
насельники специально приглашались  для жительство в это место местными 
органами управления для выполнения каких-либо обязанностей, например почтовой 
гоньбы, и освобождались на какое-то время от повинностей (отсюда свобода, 
слобода). 

Павлов посад



Нередко слободы были поселениями  некой социальной или этнической группы, 
например солдатская и татарская слободка в Томске. 



В период реформ Екатерины Второй в жизни российских городов произошли 
важные изменения, повлиявшие на их социально-экономическое развитие и 
устройство. Было учреждено городское самоуправление в виде городских дум и 
городской сословный суд. Создание этих органов двояко отразилось на внешнем 
облике городов. 



Во-первых, необходимой деталью городского пейзажа становится здание ратуши или 
магистрата. Каждый город должен был иметь хотя бы одну площадь, где 
располагались присутственные места (если город был губернским или уездным), а 
также ратуша, торговые ряды, гостиный двор (нечто среднее между гостиницей и 
складом для приезжих купцов) и т.д. 

Тобольск . 
Гостиный 
двор.



Во-вторых, одной из задач 
городского самоуправления 
становится благоустройство 
городской территории. Немалую 
роль в изменении облика 
российских городов сыграл 
«Устав благочиния» 1782 г. 
который не только учреждал в 
городах полицию, но и содержал 
требования к благоустройству 
города. 



Город необходимо было разделить на части (от 200 до 700 дворов), а части в свою 
очередь на кварталы (от 50 до 100 домов). 



Устав предполагал постановку на учет в специальные маклерские книги всех 
городских построек и пустопорожних мест, чем пресекалась самовольная и 
нерегулярная застройка города. Теперь на строительство или перепланировку дома 
нужно было получать специальное разрешение. Мельчайшей единицей городской 
структуры становится таким образом одно хозяйство или одна городская усадьба. 
 



Следить за благоустройством 
города, исправностью дорог и 
мостов, порядком на улицах и 
площадях, ремонтом мостовых и 
тротуаров  и др. должна была 
местная полиция и городское 
самоуправление финансировалось 
благоустройство за счет доходов 
города, а если таковых не хватало, 
то за счет самообложения граждан. 



Также были запрещены свалка мусора в не отведенных местах, складирование на 
улицах сена, дров кирпича, началось благоустройство улиц, для чего 
осуществлялось их выравнивание, шоссирование, мощение, производилось 
устройство тротуаров, мостков, водоотводящих канав.

Петербург. 
Екатерингофская 
сторона



Впоследствии были разработаны образцы фасадов по которым должны были 
строиться дома. Требования к постройкам были  конкретизированы «Строительным 
уставом» 1832 г. Город должен был обязательно иметь границы и огороженный 
выгон для скота, пастьба скота внутри городской черты была запрещена. 

Городской 
выгон. 
Оболонь



Как ни странно, на первый взгляд, на планировку 
города большое влияние оказывали пожары. В 
стихотворении томского поэта Бориса Климычева 
о Томске есть такие строки о Томске…. 

Десятки раз в пожарах он сгорал
Со всем добром и серебром столовым
Как будто прежний облик свой стирал
Чтобы потом обзаводится новым.

Эти строки как нельзя лучше отражают реалии 
того времени. 



Пожары были  довольно распространенным явлением в России и часто бывали 
очень разрушительными. От огня выгорали не только целые кварталы, но полностью 
села и города. Эти стихийные бедствия с одной стороны освобождали место для 
новой застройки, а с другой заставляли совершенствовать строительные нормы в 
связи с правилами пожарной безопасности. 

Пожарное депо 
в Костроме



Как пример можно привести Санкт-Петербург, который первоначально возводился 
довольно хаотично как и любой другой город, но после нескольких пожаров, 
уничтоживших с таким трудом отстроенные здания, Петром Первым было  принято 
решение разработать план застройки города, где были бы учтены и противопожарные 
меры.

 К таким  мерам можно отнести обилие прудов и каналов, запрещение пожароопасных 
производств в городе, запрещение деревянных построек в центре города и т.д. 
Петербург стал городом-образцом, городом-эталоном где опробовались все новейшие 
достижения мировых и отечественных специалистов в области градостроения.



Требования пожарной безопасности, закрепленные «Пожарным уставом» 1832 г. 
также обусловили некоторые особенности городской планировки и застройки. 
Например, запрещалось пристраивать деревянные лестницы, галереи и т.д. к 
каменным зданиям, деревянные строения должны были разделяться 4-х саженным 
расстоянием (более 8 м). 



Если оно не соблюдалось, то до постройки дома необходимо было возвести 
брандмауер. Непременной принадлежностью каждого города, а в крупных 
городах каждой городской части становятся частная полицейская управа или 
отдельный съезжий дом с пожарной каланчей. 



Пожарные каланчи на 
определенном этапе развития 
пожарного дела считались 
непременным условием 
противопожарной безопасности 
города, дежурство на них велось 
круглосуточно имелась 
специальная система знаков, 
обозначающих район возгорания. 

Пожарная каланча .Кострома



Противопожарной безопасностью было продиктовано появление в городе таких 
полезных нововведений как водопровод, норма частоты колодцев, замена горючих 
материалов кровли (соломы, дранки, дерева) на негорючие (черепица, железо, 
шифер), вынесение за пределы города пожароопасных производств, и складов, 
распространение каменной застройки. 



Противопожарная безопасность была одним из мощных факторов повлиявших на 
быстрое распространение телефона и других видов электрической сигнализации, 
после чего отпала надобность в пожарных каланчах и эти сооружения были 
уничтожены во многих городах за не надобностью. Долгое время пожарное дело 
находилось в ведении полиции, как и благоустройство улиц и наблюдение за 
общественным транспортом.



Административно- общественные, торговые и культурно-развлекательные 
центры: типология, планировка.
В любом городе пусть даже самом малом должна была существовать общественная 
застройка, для размещения необходимых городских структур. Городская застройка 
с древнейших времен имела свой полюс, место всеобщего тяготения, ядро. 



В древнегреческих городах им были 
акрополь и агора в древнеримских – 
форум, в – городах древнего 
Востока – главные храмы и дворцы 
властителей, в –древнерусских 
площадь, где собиралось вече.

 Центральная площадь с 
располагавшимися на ней наиболее 
важными административными и 
культовыми зданиями имелась в 
каждом российском городе. Прежде 
всего, в городе, как и в селе, была 
церковь. 

Сретенская церковь в 
Муроме.



Город как административный центр обязательно имел присутственные места, т.е. 
здания где размещались органы административного управления различного уровня. С 
конца 18 века в городе имелась ратуша, где заседал городской сословный орган с 
одноименным названием, состоящий из депутатов ратманов. Кроме того, в городе 
обязательно имелся магистрат – городской суд, также состоявший поначалу из 
выборных судей. 

Городская 
ратуша  
Выборг



В небольших городах два эти органа городского самоуправления располагались под 
одной крышей, поэтому для обозначения здания слова ратуша и магистрат стали 
синонимами. И так ратуша или магистрат были, как правило, каменными зданиями, 
имевшими большой центральный зал, где заседала дума и множество кабинетов, где 
располагались различные управленческие структуры. 

Ростовская 
городская дума



Внешне оно обычно 
отличалось 
непременной башней 
с часами. 
Располагалась ратуша 
обычно на 
центральной площади 
города вместе с 
другими значимыми 
зданиями главным 
собором, 
полицейским 
управлением, 
гостиным двором  и 
т.д.

Башня с часами в Сургуте



Полицейские управления или их предшественницы «Управы благочиния» 
располагались обычно тоже в каменных зданиях, так как являлись 
представительствами центральной власти в городах. Почти непременной деталью 
этих зданий, в которых обычно располагалась пожарная команда, была пожарная 
каланча. 

Полуразрушенно
е пожарное депо 
в Иркутске



Высокая колонна с обширной 
площадкой наверху, имевшая 
шпиль для укрепления пожарной 
сигнализации. 

Обязательными при пожарной 
части были обширные конюшни, 
где размещались пожарные 
лошади и помещения для 
пожарных инструментов, жилые 
помещения для пожарных, уже 
тогда, как и сейчас живущих при 
своих частях.

Полуразрушенное пожарное 
депо в Иркутске



 Если в городе был военный гарнизон, то обязательно имелись казарма, плац, 
гауптвахта. Казарма представляла собой обычно вытянутое в длину здание с 
однотипными оконными проемами и скромным убранством. Обычно поблизости 
с казармой располагался плац – обширная ровная площадка, для строевых 
занятий военнослужащих. Казармы были снабжены хозяйственными 
постройками.

Марсово поле в Санкт-Петербурге



В городе имелись торговые ряды представлявшие собой одноэтажную каменную 
постройку в виде каре или вытянутую в длину с открытой галереей на столбах по 
внешнему периметру, под которой располагались лавки, обширным двором  и двумя 
или четырьмя воротами. Лавки, как правило, предлагали широкий ассортимент 
товаров, но могли и специализироваться на какой-то группе товаров. 

Торговые 
ряды в 
Костроме



Располагавшиеся не в рядах, а в отдельных домах или в нижних этажах жилых 
домов торговые помещения, как правило, с большими складами при них и широким 
выбором товаров назывались магазинами, хотя грань между лавками и магазинами 
провести довольно трудно. Если в городе была развита транзитная торговля, то 
обязательно имелись обширные склады, чаще каменные для предохранения товаров 
от непогоды и пожара. 

Торговые ряды в 
Орле



Рядом с постоянными торговыми рядами имелась обычно обширная площадь, на 
которой размещались различные временные торговые помещения: палатки, 
балаганы, киоски, а то и просто ящики, телеги, коробки на которых раскладывали 
различный товар. Многие города славились своими сезонными ярмарками, 
например, Нижний Новгород, Ирбит.

Ирбитская ярмарка



Были и торговцы в разнос (т.е. с небольших лотков-разносов укрепленных на теле) 
разнообразным мелким товаром (платками, носками, трубками, галантерейным 
товаром съестными припасами, цветами, игрушками, напитками и т.д. Обычно они 
передвигались по торговой площади, бойко предлагая и демонстрируя свой товар.



Обязательной принадлежностью города был гостиный двор, позже гостиница, или 
трактир с постоялым двором, где располагались приезжие. Гостиничные номера были 
самые различные в зависимости от достатка постояльцев. Обычно в постоялом дворе 
сдавалась комната, напоминавшая по убранству квартиру мещанина только без 
домашних вещей и с минимумом мебели: стол, шкаф, кровать или несколько кроватей. 
Обычно на постоялом дворе или гостинице можно было получить и пищу. 



Со временем в городах появились очень комфортабельные номера для богатых 
постояльцев со всеми удобствами богатых квартир, сдаваемых в наем. Престижные 
гостиницы, как правило, были богато отделаны внутри и снаружи и занимали 
достойное место в архитектурных ансамблях городов.
 

Гостиница 
Англетер в 
Санкт-
Петербурге



Если город выходил на водную магистраль, то имел пристань или порт, а если на 
железнодорожную, то вокзал, имевший просторные залы для отдыха пассажиров, 
непременные часы и обширный перрон.



В городах имелись обязательно одна или несколько больниц, школы, гимназии, 
другие учебные заведения которые не имели какого-либо определенного места, а 
могли располагаться в самых разных частях города, как правило, в центральной 
части.



Непременной гигиенической нормой в городах были торговые (или общественные) 
бани. Они строились обычно на окраине близь воды, для более легкого обеспечения 
водой и в противопожарных целях. Поскольку еще уставом благочиния было 
запрещено совместное мытье разнополых людей после 7 лет, бани имели два 
отделения мужское и женское. Они могли располагаться в разные стороны от  
большого холла-входа или баня имела два входа.

Баня Сандуны 
в Санкт-
Петербурге



При бани обязательно была своя котельная. В больших городах были и очень 
престижные бани, где кроме общих залов для мытья и парной имелись номера, а 
так же залы для отдыха бесед и еды. Они напоминали по устройству  
древнеримские термы, в которых можно было не только помыться, но и 
поплавать в бассейне, поиграть в мяч или настольные игры, пообщаться с 
друзьями и т.д. Бани были также местом нелегальной проституции, которая 
несмотря на все усилия полиции процветала.

Баня Сандуны в 
Санкт-
Петербурге. 
Интерьеры.



Редкий российский город не имел тюрьмы. В сибирских городах, бывших 
транзитными пунктами для пересылки ссыльных имелось по несколько тюрем. 
Тюремные замки обычно строились на окраине города и попадали в центральные 
районы только в связи с разрастанием городской застройки. Они окружались глухим 
укрепленным забором, охранялись. 



Архитектура их не имела излишеств, отличительной чертой было частое 
расположение высоких окон. Российские тюрьмы, как правило, были 
переполнены, поэтому камеры делались как можно меньше размером, а 
необходимый гигиенический объем воздуха достигался за счет высоты 
помещений. 



Высота окон может служить 
одной из отличительных черт 
административной застройки от 
жилой.  Двери камер выходили в 
темные длинные коридоры с 
многочисленными рядами 
защиты.

 С этой же целью тюремные 
окна были снабжены решетками. 
Иногда тюрьмы имели 
небольшую тюремную церковь, 
чаще домовую, для отправления 
религиозных нужд заключенных.



Каждый уважающий себя горожанин любил посещать увеселительные заведения. 
Поэтому в городах непременно был театр, цирк или ипподром, а потом и 
кинематограф. Здания театров могли быть округлыми или прямоугольными по 
форме, но обязательно имели большое помещение для представлений с открытой 
сценой и рядами зрительных мест, которые могли располагаться от сцены 
ступеньками вверх. 



Здания театров были искусно украшены, строились в центральных районах 
города, имели большую площадку перед входом для экипажей. Нередко возле 
театров располагались извозчичьи биржи, для удобства публики.



В летнее время в городе устраивались летние сады, где тоже можно было 
отдохнуть, потанцевать, послушать оркестр. Здесь же подавались закуски 
прохладительные и спиртные напитки. Здесь устраивались спектакли на летних 
сценах, качели и т.д. Масленичные катания и яркие театрализованные 
представления устраивались и в период зимних православных праздников. 
Особенно популярным было катание с гор, естественных или возводившихся 
специально.



Непременно имелись      в каждом городе и питейные заведения. Они были 
многочисленны и делились на множество типов. Регламентация питейной торговли в 
России была обусловлена значительной фискальной выгодой от виноторговли и 
необходимостью нравственно-полицейского контроля. 

Организация питейной 
торговли в России была 
различной как во времени так 
и в пространстве. В 18-19 
веках существовали подчас 
одновременно и 
государственная монополия и 
откупничество и 
регламентированная частная 
торговля.



Питейные заведения различались видом напитков, которые в них продавали. Так 
пивные и портерные лавки могли торговать на вынос и распивочно только 
слабоалкогольными напитками пивом, медом, портером. 

Погреба для продажи 
русских виноградных вин 
могли торговать только 
ими. Ренсковые погреба – 
могли торговать только 
отечественными или 
зарубежными 
виноградными винами и 
ограниченным количеством 
спирта.



Существовали градации питейных заведений и по способу продажи 
спиртного. Так в трактирах, станционных домах, на постоялых дворах и в 
корчмах (в сельской местности), в железнодорожных буфетах разрешалась 
продаже всех видов спиртных напитков как  для употребления на месте, так 
и на вынос. В погребах для торговли русскими виноградными винами, в 
пивных и портерных лавках, в винных лавках, и в ведерных лавках 
разрешалась только торговля на вынос в   своей клейменой таре бутылках 
ведрах, бочонках. 



В заведениях же с распивочной продажей, прежде всего кабаках, спиртное 
продавалось на разлив в клейменых стандартных мерах: штофах, полуштофах  или 
мерных бутылках, стаканах, шкаликах, стопках, рюмках. 

Все казенные меры 
спиртных напитков были 
«орлеными», т.е. 
метились 
государственным 
символом орлом. Причем 
к спиртному в кабаках 
полагались одни закуски. 



Продажа спиртных напитков велась по специальным свидетельствам, получаемым от 
местных властей. Получая свидетельство, хозяин обязался не нарушать правил 
торговли, не допускать в своем заведении запрещенных игр, проституции, драк и 
беспорядков и т.д. запрещалась продажа спиртного малолетним, видимо пьяным. 



Запрещалось открытие 
питейных заведений 
вблизи (40 сажень) 
церквей, монастырей, 
императорских дворцов, 
учебных заведений, 
кладбищ, казарм, 
театров, больниц, 
богаделен и на большем 
расстоянии от 
железнодорожных путей, 
военных объектов. 

Питейная торговля имела и временные ограничения. Не разрешалось открывать 
их во время крестных ходов, призыва в войска, сельских и волостных сходов, в 
табельные праздники и в воскресенье до окончания  литургии и т.д.



Кроме питейных заведений в городах, особенно после реформ 1860-х годов 
стали появляться безалкогольные закусочные чайные и кофейни, где наряду с 
этими напитками подавались различные закуски. 

На берегу реки - бывшая чайная 
Булдыченко



К концу 19 века во многих городах 
начинают активно создаваться зоны 
отдыха, благоустроенные уголки, 
городские сады, устанавливаются 
памятники различным выдающимся 
деятелям. 



Появляются места в городе, привлекающие не столько своими  экономическими 
возможностями, сколько своими культурными ценностями: различные выставки, 
спектакли, маскарады, научно-популярные чтения. Для проведения подобных 
мероприятий в городах строятся общественные собрания и народные дома. Первые 
из них служат местом сбора всего высшего общества в городе. Вторые наоборот 
были рассчитаны на городские низы. 

Дом 
науки в 
Томске



Появляются в городах на рубеже веков и специализированные спортивные 
строения спортивные площадки, катки, велосипедные дорожки, площадки для 
игры в мяч и т. д.

Скейт-ринг в Севастополее на Приморском бульваре
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