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В Узбекистане после обретения независимости применение различных 

токсичных препаратов в сельском и народном хозяйстве ограничено и 

соответственно внутренние водоёмы мало загрязняются, за счет чего 

многочисленные виды рыб размножаются нормально, их качество 

соответствует на ПДК и пригодно к употреблению в пищевых продукциях. 

Эти показатели свидетельствует о том, что для удовлетворения потребности 

населения на рыбное мясо и его продуктов использование внутренних 

водоёмов РК для выращивания рыбы целесообразно. Но в маловодные годы 

необходимо контролировать качество воды.  

Использованные источники: 
1. Жолдасова И.М., Павловская Л.П., Любимова С.К., Уразымбетова Б.К., 

Темирбеков Р.У. Рыбохозяйственные водоемы Дельтовой зоны Амударьи и 

проблемы устойчивого использования их ресурсов. Вестник. ККОАН РУз. 

№5-6, 2002. -с. 3-9 

2. Кощанов Д.Е., Тлеуов Р.Т., Сапаров А.Д. Изучение питание рыб 

коллекторно дренажных вод как важный элемент рыбохозяйственного 

освоения.  «Экологические проблемы приамударьинского региона средней 

Азии». Бухара 1995.с.38-39. 

3. Павловская Л.П. Рыбное хозяйство Автономной Республики и 

перспективы его развития. Вестик. ККОАН РУз. №2, 1980.с. 35-40. 

4. Тлеуов Р.Т., Алламуратов Б.А. и др. Разрушение экосистемы Арала и 

проблемы сохранения традиционного рыболовства в низовьях Амударьи.      

«Экологические проблемы приамударьинского региона средней Азии». 

Бухара 1999.с.41-42. 

 

Медведева В.Н., к.э.н. 

доцент 

 кафедра «Менеджмента» 

Ставропольский Университет 

Харланова А.М. 

студент 4 курса 

 факультет «Финансово-экономический» 

Россия, г. Ставрополь 

УРБАНИЗАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

В данной статье рассмотрены теоретические и практические 

аспекты процесса урбанизации. Рассмотрен процесс возвышения роли 

города, городского образа жизни и городской культуры в развитии 

общества, связанный с пространственной концентрацией деятельности в 

сравнительно немногочисленных центрах и ареалах преимущественного 

социально-экономического развития. 

This article deals with the theoretical and practical aspects of the 

urbanization process. The process of elevation of the role of cities, urban lifestyle 

and urban culture in the development of society, associated with spatial 
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concentration of activity in relatively few centers and habitats of priority socio-

economic development. 
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Урбанизация - это исторический процесс повышения роли городов, 

городского образа жизни и городской культуры в развитии общества, 

связанный с пространственной концентрацией деятельности в сравнительно 

немногочисленных центрах и ареалах преимущественного социально-

экономического развития. 

Конкретизируя данный термин со стороны современной 

геоурбанистики, следует выделить два важных момента: 

– безграничный выход города за свои официальные рамки и 

формирование постгородских урбанистических систем - агломераций, 

урбанизованных районов, мегаполисов; 

– значимая перемена самого человека в городе, имея в виду рост, 

разновидность потребностей, увеличение требований к качеству, уровню и 

образу жизни, преобразование системы ценностей, норм поведения, 

культуры, интеллекта и т.д. 

Современное видение урбанизации - это уже не столько быстрый темп 

роста доли городского населения, сколько особенно интенсивное развитие 

процессов субурбанизации и образования на этой основе новых 

пространственных форм городского населения - городских агломераций, 

мегалополисов. 

Экономический рост страны в значительной мере определяет 

последствия урбанизации и бесконтрольного роста сверхгородов. Кризис 

больших городов является закономерным следствием обострения 

социальных, культурно-цивилизационных и расово-этнических разногласий. 

Загрязнение воздуха и воды, обострение экологических проблем вызывает 

все большее беспокойство людей. 

Регионы Российской Федерации значительно отличаются по уровню 

урбанизированности и тенденциям изменения численности городского и 

сельского населения. 

Часть населения, проживающего в городах, упорно возрастает в 

Центральном федеральном округе, в котором она к началу 2013 года 

достигла 80,8% против 77,9% в 1993 году. Еще выше она в Северо-Западном 

федеральном округе – уже в 1993 году она превысила 82% и повышалась с 

незначительными колебаниями в последующие годы, составив на начало 

2013 года 82,4%. При этом в Северо-Западном федеральном округе выше 

всего доля населения, сосредоточенного в сверхбольшом городе с числом 

жителей, превышающем 1 млн. человек, Санкт-Петербурге – 34% . 

Высоким уровнем урбанизации отличается также Уральский 

федеральный округ, в котором доля городского населения увеличилась за 

1999-2014 годы с 80% до 80,7%, хотя к началу 2015 года она несколько 
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снизилась - до 79,6%. 

Немного ниже доля горожан в Дальневосточном (74,3% в 2015 году 

против 75,9% по данным переписи 2011 года), Сибирском (70,8% против 

71,2%) и Приволжском (70,3% против 70,8%) федеральных округах. 

Самой низкой и при этом устойчиво снижающейся в последние 

десятилетия долей горожан выделяется Южный федеральный округ, в 

котором она сократилась с 69,7% в 1997 году до 66,8% в 2015 году. 

К началу 2012 года доля городского населения снизилась, по 

сравнению с данными переписи 2004 года, в 39 из 83 ныне существующих 

регионов-субъектов федерации, наиболее существенно – в Сахалинской (на 

8,5 процентного пункта) и Свердловской (на 4,4) областях, Республике 

Башкортостане (на 4,2), а также в Республике Бурятии и Приморском крае 

(на 3,0 процентного пункта). В трех регионах она осталась неизменной 

(Москве и Санкт-Петербурге), а в остальных увеличилась, причем более 

всего в Курской области (на 3,5 процентного пункта). 

Технология производства пищи требует, чтобы люди жили в селах, а 

не в городах, поэтому ещё в начале 20-го века в селах жило 87% населения 

России. Но с появлением тракторов и машин, производительность труда 

выросла и необходимость в натуральном хозяйстве уменьшалась. В 1887 

году в России насчитывалось 16 городов с населением более 50 000 чел., в 

1989 году в СССР был 1001 город, в 170 городах проживало 65,7 % 

населения. На 2011 год процент городского населения составил 70 %, а в 

2015 году 73,7 % (высокий уровень урбанизации).  

Наибольшее количество населенных городов мира расположено в 

развивающихся странах. В городах на первом плане стоят сложные 

социальные и экологические проблемы, включая загрязнение воздуха. 

Возможность разрешения круга проблемных вопросов включает в себя 

экологических, экономических и социальных проблем, связанных с 

процессом мировой урбанизации. 

Далее мы можем выделить экономический, экологический, 

социальный аспекты. 

Экономический аспект заключается в том, что если раньше 

концентрация промышленности давала дополнительный эффект («эффект 

агломерации»), то позже на передний план выступили негативные моменты: 

транспортный коллапс городов, трудности водоснабжения, проблемы 

экологии.  

Экологические проблемы городов состоят в том, что они 

концентрируют все виды загрязнения окружающей среды, оказывая прямое 

и косвенное влияние на огромные территории (например, в США косвенное 

воздействие сказывается на 35% территории). 

Разнообразен и социальный аспект урбанизации. Он проявляется в 

резких различиях качества жизни в городах и бедствующих периферийных 

районах многих развитых стран, в социальных контрастах внутри крупных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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городов. 

Но, несмотря на разновидность определений, вероятно, что 

урбанизация способствует развитию экономики, поскольку само 

существование городов определяет концентрацию в них экономического, 

культурного и информационного потенциала и на основе таких 

сложившихся потенциальных возможностей обеспечивает качественные 

«прорывы» в развитии экономики и других сфер жизни населения. 

По нынешним прогнозам, можно ожидать, что население городских 

районов мира возрастет к 2050 году на 3,1 миллиарда человек, тогда как 

численность сельского населения достигнет максимальной величины в 3,5 

миллиарда примерно в 2019 году, а затем начнет сокращаться. Естественный 

прирост по-прежнему в значительной степени способствует росту 

городского населения – на его долю нередко приходится 60% такого роста 

или более. 

Таким образом урбанизация - интегральный и глобальный процесс, 

приводящий в действие множеством разнообразных факторов и имеющий 

свою выраженность в виде городов, особенно крупных и других более 

сложных форм городского расселения. Человечество обязательно ощутит на 

себе влияние процесса урбанизации, но то, каким оно станет - 

положительным или отрицательным, - во многом будет зависеть от 

принимаемых сегодня мер по планированию городов. 
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КРИЗИС РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

В данной статье исследуется рынок недвижимости, выявлены и 

проанализированы факторы, влияющие на состояние рынка жилой 

недвижимости в России. 


