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   Проживание человека в городских условиях – сравнительно недавнее изобретение человечества. Современный
город является не просто местом компактного проживания людей с высокой плотностью расселения. Урбанизация
создает новую социальную среду. Сложность возникающей в условиях города социальной системы порождает
специфические характеристики и свойства городской среды.  Как и при любом другом изменении социальных
условий, урбанизация создает ряд новых проблем. Некоторые из этих проблем общество решает. В качестве примера
можно привести развитие гигиенических представлений и норм как ответ на увеличение количества и масштабов
эпидемий различных инфекционных заболеваний в средневековых европейских городах. Но большинство проблем и
сложностей, которые создает город, пока еще не имеют адекватного решения – мы только начинаем их осознавать. 
  Разрешению этих проблем препятствует их новизна, отсутствие социального опыта, динамичность возникающих
социальных реалий. Требуется время на их осознание и выработку механизмов их контроля. К проблемам, постоянно
разрастающимся в последние десятилетия, следует отнести дисфункцию управления, которая проявляется через
тенденцию увеличения количества населения, приобретающего опыт правонарушений. Осуществление
жизнедеятельности в городе происходит в условиях множественности социальных сред (трудовой, досуговой,
коммуникативной, семейной). Индивид реализует множество социальных ролей в различных социальных средах в
различных социальных группах.  
  Как следствие, это обуславливает снижение первичного социального контроля, выработанного обществом как
спонтанная ситуативная социальная реакция для иных социальных условий (более прозрачных для сообщества). В
современных условиях общество не имеет возможности осуществлять первичный социальный контроль ни на уровне
семьи, ни на уровне ближайшего окружения (соседи, родственники, профессиональная группа, досуговая группа)
Таким образом, первичный социальный контроль в качестве механизма регулирования поведения индивида,
механизма коррекции его модели поведения перестает функционировать. Пространства продолжают
дистанцироваться, первичный социальный контроль снижается. Первичный социальный контроль перестает
срабатывать, так как информации для его реализации становится недостаточно. По мере разделения социальных
функциональных пространств дифференцируются и роли, исполняемые одним индивидом. 
  Жители городов существуют в нескольких различных удаленных друг от друга социальных пространствах,
зачастую абсолютно не пересекающихся. Это условие определяется множественностью пространств города с
различными функциями: с некоторыми индивидами жители города в одном пространстве проживают (соседи по
дому, по улице), с другими совместно работают (коллеги по работе), с третьими проводят досуг. Эти социальные
пространства иногда совмещаются, но чаще совершенно изолированы друг от друга. Жизнедеятельность каждого
отдельного индивида внутри пространств подчиняется ролевой модели, признанной нормой для этого пространства.
Но траектория развития индивида в одном пространстве может не совпадать с траекторией в другом. Закрытость
этих пространств способствуют реализации одним индивидом нескольких ролевых моделей. В случае
противоречивости требований одной ролевой модели требованиям другой, индивид оказывается в состоянии
социально-психологической напряженности. Статистика подтверждает – чем дальше от города, тем меньше
преступлений насильственного характера, преступлений против личности. В современном обществе городской
среды возникает замкнутый круг – чем разветвленней социальная структура вторичного формального контроля, тем
больше людей попадают под действие этих структур, способствуя тем самым дальнейшему расширению
правонарушений и очередному расширению формальных структур контроля. При этом для индивидов, не
совершающих правонарушений, зона свободного пространства сужается с двух сторон - и со стороны
правонарушителей, и со стороны правоохранительных органов. Как следствие, в обществе накапливается социальное
напряженность, провоцирующая, в свою очередь, отдельных индивидов на нарушение социальных норм.
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