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РЕЦЕНЗИИ

Харви, Дэвид  Социальная справедливость и город / Дэвид Харви; перевод с 
англ. Е.Ю. Герасимовой, 2-е изд. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 440 с. 

(Серия STUDIA URBANICA)

В 2019 году в издательстве «Новое литературное обозрение» вышел перевод 
одной из классических работ англо-американского географа, лауреата Премии Вотрена 
Люда Дэвида Харви (род. 1935). Книга «Социальная справедливость и город» была 
опубликована впервые в 1973 году. За истекший период она, несомненно, утратила часть 
актуальности, особенно в фактологическом отношении. Однако теория, разработанная 
автором в этой работе, до сих пор представляет собой интересный пример синтеза 
пространственных и социальных наук для решения городских проблем. 

Российскому читателю может быть не конца понятен контекст исследования из-за 
того, что оно основывается на реалиях США 1970-х годов, включавших такие явления, 
как гетто и проч. Но все же, я думаю, это не так важно, поскольку автор на исторических 
примерах пытался показать, что урбанизм может принимать разные формы, однако 
его внутренний смысл не претерпевает больших изменений как во времени, так и в 
географическом пространстве. 

В первой главе своей книги Дэвид Харви проводит анализ того, как в изучении 
урбанизма важно использовать комплексный междисциплинарный подход, развитый 
на стыке географии и социологии. Автор подходит здесь к вопросу изучения 
пространства не с точки зрения физики, а с позиций социальных наук, стремясь 
показать его символическое значение. Для обоснования такого подхода приводится 
обзор литературы по данной теме, на материале которой показывается, что одна и та 
же территория для разных людей может ощущаться по-разному. Харви отмечает, что в 
силу своей междисциплинарной структуры предмет его исследования является очень 
сложным для восприятия. Он также пишет о том, что до сих пор не сложилась хорошей 
и надежной методологии, помогавшей бы изучать данную проблематику. В этой связи 
автор рассматривает несколько методологических проблем, касающихся индивидуации, 
смешения и статистического анализа.

Во второй главе автор подходит к вопросу о неравенстве и перераспределении 
реального дохода в городе. Он заключает, что городской планировщик может влиять на 
процессы, происходящие в городском сообществе, усиливать власть определенных групп, 
перераспределять доходы в городе. Социальная политика в городе должна, считает Харви, 
быть нацеленной на перераспределение доходов в городе для снижения уровня неравенства, 
однако через различные «скрытые механизмы» социальная политика может, напротив, 
усиливать неравенство. Увеличивающаяся потребность в рабочей силе в пригородах, 
неэластичный рынок жилья, плохо развитая транспортная система отрицательно 
сказываются на распределении доходов в отношении бедных жителей центра города. 



125

В третьей главе автор рассуждает о такой серьезной теоретической и практической 
проблеме, как справедливое распределение ресурсов. Он приводит в пример много 
способов, благодаря которым мы способны оценивать вклад в общее благо для того 
чтобы потом на основании этого справедливо распределять ресурсы. Харви приходит к 
выводу о том, что распределение дохода, должно отвечать следующим критериям: 

· удовлетворение потребностей населения,
· распределение ресурсов для максимизации эффекта мультипликатора для 

взаимодействия между регионами,
· дополнительные ресурсы нужно распределять для нейтрализации влияния 

специфических условий территории.
Кроме того, он заключает, что условия для развития бедных территорий должны 

быть максимизированы с помощью различных инструментов (экономических, 
политических и проч.).

Во второй части книги Дэвид Харви разрабатывает намеченные ранее вопросы, с 
помощью социалистических теорий и методов. Если в первой части он ограничивается 
обзором современных городских проблем и описывает трудности, с которыми может 
встретиться исследователь при их изучении, то во второй части мы видим попытку 
построения стройной теории социальных проблем городов. В своем анализе Харви главным 
образом основывается на трудах Карла Маркса и других исследователей-социалистов. В 
этой части своего труда автор анализирует экономические понятия, имеющие отношение 
к городам и урбанизму, а также показывает на различных примерах как сложившееся 
положение вещей может приводить к возникновению неравенства в городах.

В четвертой главе автор развивает теорию о структуре научного знания, предлагая 
разделить все теории на революционные, контрреволюционные и сохраняющие status 
quo. Харви пишет о том, что в географии XX века уже происходили научные революции, 
которые, существенно обогатив эту науку,  способствовали ее дальнейшему развитию. 
Однако в период написания книги существовавшая тогда методология, на его взгляд, 
не позволяла решить всех насущных вопросов. Для иллюстрации этого утверждения 
автор приводит в пример вопрос изучения гетто, расположенных в центральных 
районах городов. Харви пишет, что мало просто заниматься эмпирическим изучением 
гетто, – намного важнее понять механизмы их формирования, чтобы затем направлять 
общественное мнение к решению этой социальной проблемы. 

Пятая глава является одной из центральных в работе «Социальная справедливость 
и город». Автор заостряет в ней внимание на экономических основах городского 
землепользования. Харви дает описание того, как разные виды стоимостей влияют 
на землепользование в городе. Затем автор делает выводы о том, что из-за сочетания 
множества факторов, землепользование в городах наиболее неблагоприятно к самым 
бедным слоям населения. Он говорит, что для более полного понимания городских 
проблем и распределения финансовые потоков необходимо обратиться к изучению 
ренты. Анализ ренты даст нам более широкий взгляд на объект исследования, но, как 
подчеркивает автор, важно использовать для этого правильный набор инструментов.

Дэвид Харви/Оксус Р.Х.



126

Шестая глава посвящена связи между развитием урбанизма и способами 
экономической интеграции. В этой главе Харви исследует вопросы теории прибавочной 
стоимости и их связи с урбанизмом. Автор рассуждает о том, как разные способы 
экономического взаимодействия между людьми приводят к возникновению различных 
форм расселения. Он приходит к выводу, что наибольшее влияние на этот процесс 
имел рыночный обмен, который к настоящему времени стал доминирующей формой 
интеграции в экономике. Автор указывает на проблемы, возникающие в результате 
внедрения рыночного обмена в мире, особенно подчеркивая роль монополий и 
колониализма. 

В заключительной, седьмой, главе Харви подводит итоги исследованич и пишет 
о методах, которые он использовал в своем труде, с точки зрения того, как они 
трансформировались на протяжении книги. Также здесь автор рассуждает о природе 
урбанизма, сравнивая свое видение предмета с мнениями других исследователей, прежде 
всего Лефевра. Автор подчеркивает, что Лефевр в своих работах придерживается близких 
с ним взглядов, однако между ними есть расхождение в вопросе того какое воздействие 
оказывает индустриальное общество на урбанизм. Лефевр утверждает, что урбанизм 
сейчас практически полностью подчинил себе индустриальное общество. В свою 
очередь Харви приводит примеры того, что это не так и что урбанизм в своем развитии 
подчинен индустриальному обществу. Автор делает вывод о том, что промышленный 
капитализм, некогда бывший революционной силой, сейчас не позволяют двигаться 
социуму вперед. Экономические модели, основанные на эксплуатации, сейчас являются 
доминирующими в городе, но нам следует уйти от них. Для решения данной проблемы 
Харви предлагает создать революционную теорию, которая смогла бы изменить 
существующий порядок вещей.

В 2008 году, по прошествии 35 лет с первого издания книги, Девид Харви включил 
в нее эссе «Право на город», в котором он рассуждает о том, что все проблемы, 
затрагиваемые в его работе, не только не были искоренены, но и приобрели еще бóльший 
масштаб. Он с сожалением отмечает, что человечеству, если оно хочет пойти по пути 
устойчивого городского развития, нужно более активно реагировать на социальные 
проблемы, возникающие в городах.

По моему мнению, несмотря на то что книга «Социальная справедливость и 
город» была создана почти полвека назад, она не утратила своей актуальности. Дэвид 
Харви одним из первых поставил вопрос о том, как связаны общество и пространство 
в городе. В частности, в этой книге он подробно рассматривает проблемы социальной 
справедливости и того, как она реализуется в городе. Харви является приверженцем 
критической теории, что хорошо заметно в этой работе. Автор во многом критикует 
сложившийся уклад урбанизма, развитие современных городов и приводит суждения из 
произведений Маркса, Энгельса и других представителей коммунистической идеологии. 
Он ярко показывает, что в развитии городов мало что поменялось за истекшие столетия. 
Урбанизм принял другие формы, однако содержание его во многом осталось прежним. 

Перевод книги Харви в России является важным в плане формирования научной 
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дискуссии по проблемам урбанистики. Общественная география в России во многом 
отстает от темпов развития данной науки в западных странах. Только в последние 
годы у нас начали зарождаться те направления нашей науки, которые на Западе уже 
разрабатываются несколько десятилетий. В России больше внимания уделяется вопросам 
экономической, социальной, частично политической географии, тогда как культурная 
география остается слабо развитой. Сравнительно мало книг, посвященных проблемам 
культурной географии, выходит в нашей стране в настоящее время. Поэтому выход 
каждой такой работы является значимым событием, которое обещает способствовать 
повышению уровня нашей науки. Аналогичная ситуация наблюдается в урбанистике, в 
силу чего планировщики уделяют очень мало внимания решению социальных проблем 
в городах. 

Р. Х. Оксус (Институт
 «Таврическая академия» 

КФУ им. В. И. Вернадского)
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