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потреб людини. Тому зараз навчання стає постійним процесом без якого не 
можливо саме існування. Постійно виникає необхідність знаходити щось 
нове або для власного споживання, або для споживання іншого. Тому 
мотивація до навчання стає більш важливою, ніж мотивація на отримання 
якогось «завершеного знання». Стимулювати це можливо, розвиваючи 
гуманітарну складову у навчанні та житті. Підвищення оптимістичного 
настрою, знайомство з красотою світу, розвиток активної життєвої позиції, 
підтримка молодої особистості в суспільних рухах, активізація різноманітних 
гуртків та секції, молодіжних та волонтерських рухів – все це спрямовує на 
звичку до активного життя, вмінь до подолання труднощів, довіру до себе та 
власних можливостей. 

Також необхідною для містян є здатність адаптації. Місто змінюється 
щоденно і диктує свої нові стандарти, вимоги та тенденції життя, тому саме 
адаптація виступає головним чинником реакції на зміни. Чим швидше 
людина здатна адаптуватися до змін, влитися в потік нових тенденцій, тим 
ефективнішим містянином він буде, і відповідно його соціальна значущість 
буде вищою. Необхідно розуміти, що саме швидкість реакції на зміни, 
небайдужість та широкий кругозір в сукупності і являють собою мобільність. 

Людина стає мобільною не тільки и просторі, а й у житті, вона не може 
довго зоставатись на місці, а потребує розвитку власних умов існування, 
поліпшення матеріального становища, піднесення духовної культури. У 
людини закріплюється звичка до змін, що є реаліями сучасності, звичка, яка 
вже робить зміни не чимось жахливим, а звичними та майже необхідними 
частками життя. Мобільність надає шанси для комфортного життя в 
сучасному суспільстві. 
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СТОИМОСТНОЙ МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ТРУДА КАК ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДЕ 

 
Характерной чертой взаимодействия в городе есть взаимодействие на 

базе специализированной деятельности отдельных групп населения, что 
явилось одной из предпосылок дифференциации труда. На фоне последнего – 
распространение стоимостного механизма интеграции труда, а значит и 
социальных отношений. Проще говоря, деньги в городе – основа отношений 
и основа функционирования города как территориально-производственного 
комплекса. Деньги– «скрепляющий раствор»для города. 

 Из многих стихий и сил Г. Зиммель выделяет в качестве особо 
значимых для становления города именно деньги и социализированный 
интеллект (рациональность). Эти стихии объективны и субъективны, 
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конструктивны и деструктивны, содержательны и формальны в одно и то же 
время. Рационализация приходит на смену родоплеменному сознанию, 
набирает силу по мере распада традиционных обществ. Наука, техника, 
бюрократия, системы массовой коммуникации служат ей опорой. 

 Вторая социальная стихия – деньги, денежное обращение. Родина 
денег – городской социум с его мимолетными, анонимными рыночными 
связями, жизненно важными не только для товарного обмена, но и для 
духовных взаимодействий. Деньги – это «вечный двигатель»«социальной 
машины», позволяющий разворачивать её в разных направлениях. В них 
объединятся усилия и мысли миллионов людей. Обращение денег подобно 
обращению знаний, информации. Сила денег вытеснила из сферы труда и 
управления такие инструменты, как рабство, прямое насилие, личную 
преданность. Но она вытеснила также и мораль, честь, достоинство, веру в 
добро. Зиммель указывает на иррациональные и антиобщественные формы, 
которые может принимать денежная стихия. Это – расслоение общества на 
богатых и бедных, бессмысленная роскошь, сверхпотребление – на одном 
полюсе и нищенство, гибель талантов, духовная деградация – на другом.  

Деньги освобождают индивида от опеки семьи, общины, церкви, 
корпорации. В них человек находит осуществление великого идеала Личной 
Свободы. Каким образом?  

Во-первых, путем концентрации в одних руках денежной массы.  
Во-вторых, путем освобождения человека от повинностей и 

обязанностей перед господином, от которого можно «откупиться».  
В-третьих, путем получения льгот и привилегий с помощью взяток. 
В-четвертых, путем увеличения массы «услуг», получаемых от других 

лиц, при сохранении личной независимости от них. 
В-пятых, путем расширения круга общения.  
Ясно, что деньги в своей освобождающей функции являются 

разрушителями родственных, родоплеменных отношений, инструментом 
модернизации традиционных обществ.  

Деньги скрепляют разнородные элементы социума, конкурируя в этом 
отношении с идеологией, религией, этикой. Концентрация 
платежеспособного спроса наделила города также функциями торговых и 
ремесленных центров. 

Промышленная революция превратила города в центры социально-
экономического развития, породив множество новых городов, 
ориентированных преимущественно на промышленное производство. 
Однако во второй половине XX-го века, особенно в XXI веке меняется 
функциональная ориентация большинства городов, промышленность 
покидает города, приходят в упадок многие монофункциональные 
промышленные центры. Современные схемы управления производством 
приводят к дезурбанизации промышленности, сохраняя в мегаполисах лишь 
управленческие центры крупнейших компаний, акцентируя роль города как 
центра инновации.  
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Крупнейшие города становятся центрами концентрации потребления 
товаров и услуг, что наглядно демонстрирует переход к «обществу 
потребления». На смену индустриальной эпохе приходит 
постиндустриальная. В ходе этих изменений происходит радикальная смена 
акцентов в функциональной ориентации городов. Развитая инфраструктура 
города, ориентированная, как на обслуживание производственной 
деятельности, так и на культурные и бытовые нужды населения выступала 
как некоторый символ «роскоши», высокого уровня богатства города на фоне 
его бедных соседей. Города Запада должны были накопить определенный 
уровень богатства, чтобы обеспечить себе возможность формирования 
подобной инфраструктуры.  

В последние десятилетия, в условиях глобализации экономической 
жизни и обострения конкуренции городов, высокий уровень 
инфраструктуры, в том числе в сферы услуг, связанных с культурой, 
становится одним из важнейших факторов достижения конкурентных 
преимуществ на международном рынке урбанизированных территорий. 
Поэтому инвестиции в инфраструктуру при благоприятных условиях могут 
стимулировать приток производственных инвестиций (прежде всего 
связанных со сферой услуг для населения и бизнеса).  

Сегодня существует устойчивая тенденция усиления неравномерности 
развития в системах городов, как на национальном, так и на мировом 
уровнях. Крупнейшие города, безудержно расширяясь, втягивают в себя 
существенную часть населения сельских районов и приходящих в упадок 
промышленных центров. Однако подобная экспансия мегаполисов не 
ослабляет, а усиливает проблемность их жизни. Социально-экономические 
проблемы, ранее распределенные по обширным территориям, оказываются 
территориально сконцентрированными на относительно малой части общей 
площади страны. Это усиливает социальное напряжение, потенциально 
создавая угрозу дальнейшему благополучному развитию. Острота проблем 
не снимается техническим прогрессом, оказываются недостаточными даже 
общий рост экономики и повышение уровня жизни. Руководящие органы 
крупнейших городов сталкиваются с проблемами долгосрочного характера, 
глубинные причины которых лежат в духовной сфере. Поэтому при всей 
необходимости формирования разумной экономической и социальной 
политики стандартные экономические и политические рецепты оказываются 
несостоятельными.  

 
 
 
 
 
 
 
 


