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The article is devoted to urban concepts – eco-city, cre-
ative city, smart city – which underlie the development 
of the city in the post-industrial era. The historical pre-
requisites for the formation of concepts are considered. 
The origins of each concept, which were formulated by 
sociologists, economists and urbanists, are analyzed. 
The principles of ecological urbanism, a creative city 
and the main characteristics of a smart city are de-
scribed. A comparative analysis of the principles of each 
city is carried out, and general provisions are identified 
that are present in each of the described urban concepts. 
In conclusion, a description is given of the image of a 
post-industrial city, which is alternative to an indus-
trial city.

Статья посвящена урбанистическим концепциям 
− экогород, креативный город, умный город, лежа-
щим в основе развития города в постиндустриаль-
ную эпоху. Рассматриваются исторические предпо-
сылки формирования концепций, Анализируются 
истоки каждой концепции, которые были сфор-
мулированы социологами, экономистами и урба-
нистами. Описываются принципы экологического 
урбанизма, креативного города и основные характе-
ристики умного города. Проводится сравнительный 
анализ принципов каждого города, и выявляются об-
щие положения, присутствующие в каждой из опи-
сываемых урбанистических концепций. В заключе-
нии дается описание образа постиндустриального 
города, который является альтернативным по от-
ношению к индустриальному городу.
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Существует канонический образ модерни-
стского индустриального города, который был 
представлен в Афинской хартии. Все аспекты – 
работа, жилье, досуг и транспорт – подробно 
описаны, а ранние эскизы и планы Ле Кор-
бюзье сегодня представляются калькой с ре-
альности. За несколько десятилетий этот образ 
был реализован повсеместно. Благодаря ясно 
артикулированным принципам и массовому 
жилому строительству, все подобные реализа-
ции копировали друг друга, создавая бесконеч-
ный ряд одинаковых иллюстраций к исходным 
положениям хартии. Возможно, это был один 
из главных признаков наступающей глобаль-
ной эпохи. После крушения надежд модерни-
стов, после краха модернистского индустриаль-

ного города, появилось множество концепций, 
часто фантастических, а иногда наоборот уко-
рененных в историческом прошлом. Тем не ме-
нее в течение долгого времени не существова-
ло общих принципов, аналогичных Афинской 
хартии, благодаря которым можно было бы 
заменить устаревший и скомпрометировав-
ший себя идеал модернистского города. Авто-
ры проектов, планов и стратегий противоречи-
ли друг другу. Между шагающими городами 
Архигрема и урбанистическими артефактами 
Альдо России существовало неопределённое 
настоящее, которое не находило своей визуаль-
ной и структурной репрезентации [1]. Невоз-
можно было вывести золотую середину несмо-
тря на принцип коллажности, предложенный 
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К. Роу и Ф. Кеттером [2]. Предполагалось, что 
будущий город – это город, в котором прошлое 
и будущее должны сосуществовать в настоя-
щем, но оставался вопрос, как это можно было 
увязать содержательно, кроме совмещения 
контрастных и разнородных структур в урба-
нистическом коллаже. 

Пока архитекторы и градостроители ис-
кали образ будущего, постепенно развивались 
различные процессы в самих реальных городах. 
Переход от индустриального к постиндустри-
альному городу привел к упадку производств, 
вокруг которых и строилась идея модернист-
ского градостроительства. Исчезали сами смыс-
ловые центры городской жизни, постепенно 
вытесняясь другими способами производства, 
все больше уходящего от традиционной струк-
туры. Одновременно движение «зеленых» за 
экологическое благополучие в городах наби-
рало обороты. Рыночная экономика и потре-
бительская культура изменили само понятие 
центра города, которое все больше отдавалось 
на откуп торговле, проникающей во все вакант-
ные пространства. Общественное же простран-
ство напротив все больше приватизировалось 
и сокращалось, что вызывало тревогу горожан 
и урбанистов. Наконец, развитие информаци-
онно-компьютерных технологий трансформи-
ровало сам мир, который теперь представал 
перед человечеством в двух измерениях одно-
временно, вынуждая их приспосабливаться 
к постоянным погружениям и функционирова-
нию в виртуальной и реальной средах одновре-
менно. Глобальный мир способствовал посто-
янным перемещениям, порождая поколение 
номадов, следующих за трендами экономики 
и переосмысляющих понимание городского 
окружения. 

Все эти радикальные изменения побудили 
многих философов и социологов, архитекторов 
и урбанистов, а также экономистов и город-
ских менеджеров, с одной стороны, к переос-
мыслению и анализу происходящих процес-
сов, а с другой − к поиску подходов, способных 
справиться с непрерывными изменениями. Раз-
работка стратегий потребовала, в свою очередь, 
формулирования принципов, а следовательно, 
определения ценностей, которые и могли быть 
положены в основу конкретных планов. Так, 
прежде всего нужно было разработать новое 
описание наступающего времени. Такое описа-
ние дал Дэниел Белл в книге «Грядущее постин-
дустриальное общество», вышедшей в 1973 г. 
[3]. Белл на раннем этапе показал, как меняется 
система производства, экономика, а само об-
щество переходит на новую ступень развития, 
что, в свою очередь, порождает требования 
к организации пространства. Требовались но-

вые концепции города, которые пришли бы 
на смену концепции индустриального города. 
Три новые концепции – экогород, креативный 
город и умный город – стали ключевыми в раз-
вивающейся урбанистике, поскольку они выра-
жали как сами изменения города, так и новые 
ценности в постиндустриальном обществе.

Экогород

Концепция экогорода является продол-
жением перманентно существующей пробле-
матики градостроительства, центром которой 
является идея гармонизации городской среды 
и природного окружения [4]. Несмотря на то, 
что модернисты провозгласили зеленое про-
странство одним из важнейших принципов, 
реальное положение дел в городах демонстри-
ровало острую нехватку публичных зеленых 
пространств, плохую экологию и остуствие 
внятной, четко артикулированной зеленой ин-
фраструктуры. Индустриальные предприятия 
разрушили природные системы, а образ «ба-
шен в парке» в реальности представлял собой 
отдельно стоящие здания в неорганизованном 
ландшафте. Множество различных идей – зе-
леный город, биоурбанизм, биорегионализм – 
предполагали обращение к природным ресур-
сам города как к основанию экономического 
развития города и региона. Сторонники этих 
подходов представляли человеческое сообще-
ство как часть мировой природной системы. 
Наиболее заметным движением стала неком-
мерческая организация «Урбанистическая 
экология», которая была основана архитекто-
ром Р. Реджистером в Беркли в 1975 г. Именно 
Р. Реджистер разработал концепцию экогоро-
да Беркли, впервые предложив такое опреде-
ление города. Книга ««Экосити Беркли: стро-
ительство городов для здорового будущего» 
стала широко распространенной и послужила 
руководством по развитию экологичного го-
родского пространства [5]. Международные 
конференции, организованные архитектором, 
собирали множество участников, распростра-
няя идеи экосити во многих странах. 

Первые проекты экосити были основаны 
на стремлении к общинному образу жизни, 
использованию экологических строительных 
материалов и источников энергии, развитию 
велосипедного и пешеходного движения, уве-
личению зеленых насаждений. Тем не менее 
их некоторая первоначальная патриархаль-
ность была трансформирована под влиянием 
информационно-компьютерных технологий 
и принятием концепции устойчивого разви-
тия ООН, послужившей новым импульсом 
для экологической трансформации горо-
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дов [6]. Появилось три значимых вектора: эко-
логическая реновация исторических городов, 
создание новых экорайонов в европейских го-
родах и строительство технологичных экого-
родов в Азии на основе новых инновационных 
методов. В строительстве экорайонов в европе 
лидируют Германия, Швеция и Финляндия, где 
традиционно природа играла большую роль 
в национальной культуре. В Азии наиболее ак-
тивно процесс строительства экогородов про-
ходит в Китае, Южной Корее и Сингапуре. 

Определение экогорода включает множе-
ство концепций, варьирующихся в соответ-
ствии с географическим и культурным кон-
текстом. Вне зависимости от того, являются ли 
экорайоны результатом реновации уже суще-
ствующих мест или представляют собой новые 
инновационные проекты, всем им присущи 
следующие принципы экологического урба-
низма [7]: 

1. Интеграция природной среды и среды, 
созданной человеком. Это означает, что тер-
риториальный контекст, ландшафт и климат 
являются ключевыми факторами влияния на 
планировочную структуру города. Уникаль-
ность каждого контекста обеспечивает мини-
мизацию негативного воздействия погодных 
условий и извлечение преимуществ из суще-
ствующего ландшафта. Природный потенциал 
территории становится обоснованием для эко-
номического и социального развития. 

2. Компактная форма города. Наличие 
артикулированных границ препятствует хао-
тическому расползанию городской структуры 
и преобладанию низкой плотности в застрой-
ке города. Это позволяет оптимизировать 
трафик, создать высокую пропускную способ-
ность транспортного каркаса. Наиболее важ-
ным представляется сохранение природного 
ландшафта, обеспечивающего возможности 
для развития сельского хозяйства, а значит 
продовольственную автономность и приори-
тет локальных продуктов. Компактная форма 
и высокая плотность также дают возможности 
для развития велосипедного и пешеходного 
движения и шаговой доступности всех необхо-
димых общественных объектов и пространств. 
Компактная форма позволяет рационально 
использовать территорию города, не оставляя 
пустот и не допуская деградации отдельных 
районов и мест. 

3. Зеленый каркас города. Взаимосвязан-
ность зеленых пространств подобно транспорт-
ному каркасу позволяет создать непрерывную 
зеленую среду в городе, состоящую из четко 
артикулированных компонентов с их компози-
ционным и формальным разнообразием. Все 
горожане имеют доступ к зеленым простран-

ствам. Зеленый каркас позволяет создать био-
разнообразие города, поскольку интегрирует 
зеленые пространства внутри города с непо-
средственным природным окружением за его 
пределами, что ведет к повышению устойчиво-
сти в целом. 

4. Сокращение автомобильного транспор-
та. В экогородах приоритет отдается обще-
ственному транспорту, велосипедному и пеше-
ходному движению. В азиатских городах также 
распространено использование мотоциклов, 
которые являются дешевым и доступным мо-
торизированным средством. Развивается же-
лезнодорожное сообщение, поскольку этот вид 
транспорта является более экологичным. Пред-
полагается увеличение количества транспорта 
с электроприводом. 

5. Экономика замкнутого цикла. В экого-
роде применяются экологичные технологии 
для управления энергией, водными ресурса-
ми и отходами. Используется биологическая 
очистка сточных вод, сбор стоков воды в хра-
нилищах, разнообразные возобновляемые 
источники энергии с применением локальных 
ресурсов, технологии интеллектуального уче-
та. Особое внимание уделяется переработке 
ресурсов, сокращению отходов и выбросов ток-
сичных веществ.

6. Применение локальных материалов 
в строительстве. Производство материалов 
должно быть экологичным и экономичным. 
Использование локальных материалов позво-
ляет сократить цепочки поставок, минимизи-
рует энергозатраты и обеспечивает урбани-
стическую идентичность. Разработка новых 
материалов должна основываться на возмож-
ности их последующей переработки и повтор-
ного использования. 

7. Строительство на основе модульных 
конструкций и энергоэффективных техноло-
гий. Модульные конструкции способствуют 
увеличению доступного жилья. Все обще-
ственные здания в экогороде должны быть по-
строены с учетом их гибкого использования, 
возможности трансформации и повторного 
использования различных компонентов, что 
обеспечивает длительный срок их жизненного 
цикла. При разработке фасадов следует при-
менять адаптируемые оболочки, позволяю-
щие автоматически изменять температурный 
режим и регулировать процессы вентиляции. 
Энергоэффективные технологии позволяют 
изменить процесс потребления энергии, пре-
вращая объект в источник энергии, в то время 
как системы сбора и очистки воды сокращают 
потребление водных ресурсов в городе.

8. Развитое общественное пространство. 
В экогороде планировочная структура поли-
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центрична. В центрах и подцентрах происхо-
дит концентрация деловых и общественных 
функций. В исторических районах обществен-
ное пространство становится результатом ре-
новации и адаптивного использования бывших 
промышленных зданий [8]. Все общественные 
пространства являются доступными для всех 
групп населения, включая маломобильных го-
рожан, и предоставляют возможности для раз-
личных видов деятельности, способствующих 
укреплению соседств. Так же, как и зеленый 
каркас, общественное пространство в экогоро-
де объединяет все районы, что достигается за 
счет смешанного использования. 

9. Разнообразие является ведущим прин-
ципом, который реализуется в уровнях пла-
нировочной структуры и застройки, зеленых 
и общественных пространств, инновационных 
технологий и материалов экогорода. Инно-
вационные технологии и локальная культура 
стимулируют экономическое процветание. 
Функциональное и визуальное разнообразие 
определяют уникальность города, усиливая его 
урбанистическую идентичность. 

Таким образом, концепция экогорода 
предполагает не только увеличение зеленых 
пространств, но подразумевает трансфор-
мацию планировочного подхода, развитие 
инновационных технологий и стимулирует 
общественную жизнь горожан. Высокотехно-
логичные экогорода в Азии проигрывают ев-
ропейским городам именно с точки зрения 
развития общественных функций и доступного 
жилья. Современный опыт строительства эко-
городов демонстрирует, что только технологии 
замкнутого цикла являются недостаточными 
для обеспечения комфортной среды – должна 
меняться сама социально-экономическая, пла-
нировочная и функциональная структура горо-
да в соответствии с теми ценностями, которые 
были сформированы в процессе становления 
концепции креативного города. 

Креативный город

Концепция креативного города начала 
развиваться на десятилетие позже концепции 
экогорода. В 1980-е гг. в городах все заметнее 
становились последствия перехода от инду-
стриальной к постиндустриальной экономике. 
Многие промышленные предприятия были 
заброшены. Изменилась структура рабочей 
занятости. Рабочий класс был вытеснен новы-
ми работниками, занятыми в сфере финансов 
и услуг. Новый креативный класс, по определе-
нию Р. Флориды, предъявлял иные требования 
к городской среде и качеству городской жизни 
[9]. Эти требования совпали с новым интересом 

городских властей к культуре и искусству, кото-
рые все больше играли значимую роль в жизни 
креативного класса и в самой постиндустри-
альной экономике, в которой дизайн и рекла-
ма являлись неотъемлемой частью. Культура 
и искусство стали восприниматься как новые 
драйверы экономики, способные изменить об-
лик города и сделать его привлекательным не 
только для развивающегося туризма, но и для 
притока работников интеллектуальных и твор-
ческих профессий. 

Конкурируя друг с другом, города преоб-
разовывались за счет строительства знаковых 
объектов – музеев современного искусства или 
культурных центров. Идея повторного исполь-
зования, проистекающая из экологического 
подхода, была применена для адаптивного ис-
пользования промышленных объектов, которые 
стали преобразовываться в креативные класте-
ры. Культурные и творческие индустрии полу-
чили пространства в городской среде, а дегра-
дирующие территории, в свою очередь, стали 
значимыми общественными пространствами. 
Очень часто творческие кластеры, располагав-
шиеся в неиспользуемых зданиях, становились 
основой для последующей джентрификации 
рабочих районов, привлекая общественное вни-
мание и тем самым повышая стоимость земли 
и будущей застройки. Аналогичный процесс 
привлечения горожан и туристов происходил 
и в случае строительства нового музея по про-
екту известного архитектора, как, например, 
в Бильбао или Барселоне. Такой объект стано-
вился новой городской иконой, формирующей 
современную идентичность города. 

Занимавшие прежде маргинальную роль 
в городской экономике культура и искусство 
вышли на передний план в постиндустриаль-
ном обществе. Развитие творческих кластеров 
и современного искусства происходило одно-
временно с реконструкцией исторической сре-
ды, что также повышало качество городской 
среды и привлекало туристов. Все эти процес-
сы стали основой для концепции креативного 
города, которая была разработана Ч. Лэндри, 
одним из авторов постиндустриальной транс-
формации Глазго. На основе анализа и соб-
ственного опыта Ч. Лэндри в книге «Креатив-
ный город» [10] сформулировал положения, 
которые могут быть осознаны как принципы 
креативного города. 

1. Культура как ресурс. На протяжении 
всей истории цивилизации креативность была 
движущей силой развития городов. Культура, 
в свою очередь, является основой для креативно-
сти, поскольку в создании нового всегда задей-
ствованы интеллектуальные и творческие силы. 
Таким образом, культуру можно определить как 
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ключевой ресурс экономики и политики. Имен-
но культура сохраняет все идеи, развитые обще-
ством, и является материалом для последующе-
го развития. Культурные ресурсы и определяют 
степень креативности, которая выступает как 
метод. К культурным ресурсам относится исто-
рическое наследие, городская среда, фестивали 
и локальная кухня, все культурные институции 
и туризм, а также все творческие силы города, 
укрепляющие социальный капитал. 

2. Инновации как результат креативно-
сти. Инновации возникают в процессе реали-
зации идей, которые рождаются на пересече-
нии различных традиций и их трансформации 
и адаптации к новым условиям. Таким обра-
зом, креативность обеспечивает взаимовлияние 
традиций и инноваций. Креативные практики 
позволяют транслировать ценности культуры 
и препятствуют гомогенизации, обусловленной 
процессами глобального развития. Инновации 
во всех сферах городской жизни становятся воз-
можными благодаря повышению креативности 
всего городского сообщества [11]. 

3. Разнообразие как потенциал инноваций. 
Поскольку инновации возникают за счет гибри-
дизации различных идей и практик, для их сти-
мулирования необходимо отдавать приоритет 
разнообразию в культуре, экономике, техно-
логиях, социальной структуре города, методах 
его управления, архитектуре и искусстве. Чем 
выше степень разнообразия исходных данных, 
тем больше инноваций может быть осущест-
влено в креативном городе. Таким образом, 
разнообразие становится неисчерпаемым ре-
сурсом, порождая тренд на инновации во всех 
сферах. 

4. Значимость локального контекста. Каж-
дый контекст является уникальным и опре-
деляет специфику культурных ресурсов, осо-
бенности экономической и производственной 
структур, а значит и специализацию города – 
нишу, которую он занимает в культуре и эко-
номике региона или страны. Соответственно 
контекст влияет на инновации, которые могут 
реализовываться в одном городе и быть нере-
левантными в другом. Локальные традиции, 
практики и события формируют идентичность 
города. Поэтому необходимо тщательно иссле-
довать локальный контекст и усиливать то, что 
составляет локальную идентичность. 

5. Значимость творческой среды. Инициа-
тором и драйвером инноваций в городе являют-
ся креативный люди, для которых важно суще-
ствование творческой среды в городе. Для этого 
необходимо объединять различных индивиду-
альностей, группы, команды, государственные, 
коммерческие и общественные организации, 
обеспечивая постоянный диалог между всеми 

членами городского сообщества и превращая 
процесс городского развития в коллективное 
творчество. Различные мнения, точки зрения 
горожан и внешних экспертов определяют бо-
лее полную картину анализа и обеспечивают 
как знание локального контекста, так и знание 
изменяющегося мира, что позволяет создать 
стратегию развития города. если в столичных 
городах творческая среда существует всегда как 
часть культуры метрополии, то в региональных 
центрах и малых городах творческую среду не-
обходимо развивать, а также создавать возмож-
ности для ее создания там, где она отсуствует, 
поощряя формальные и неформальные связи 
и диалоги. 

6. Город как организм. Все процессы в горо-
де развиваются динамично, поэтому стратегия 
развития должна учитывать происходящие из-
менения, возникающие инновации, внешнюю 
конъюнктуру, растущее разнообразие техноло-
гий, влияний, культурных и социальных ресур-
сов. Все это позволяет сместить фокус с идеи го-
рода-машины с его жесткой бюрократической 
и производственной структурой к идее горо-
да-организма, которая предполагает призна-
ние непрерывных изменений. Город-организм 
способен гибко реагировать на изменения, 
адаптироваться к ним и постоянно улучшать 
все аспекты городской жизни. Идея города-ор-
ганизма наилучшим образом подходит к пони-
манию современного мира с его возрастающей 
сложностью и динамикой. 

Чтобы запустить проект креативного горо-
да, необходима мотивация. Обычно это проис-
ходит под влиянием таких внешних факторов, 
как экономический кризис, вызванный внутрен-
ними или внешними факторами, появление 
проблем, которые не могут быть решены тра-
диционными методами и требуют изобретения 
новых подходов и решений, неблагоприятная 
среда, требующая реорганизации и реструкту-
ризации, и в итоге современная урбанистиче-
ская конкуренция. В результате становятся наи-
более востребованными креативные практики, 
которые предполагают возможность создания 
альтернатив, поиск вариантов и неожиданные 
решения. Все эти практики были развиты в со-
временной культуре, ориентированной на ин-
новации. Когда такие практики интегрируют-
ся в стратегию развития города, это позволяет 
запустить креативный цикл в городе, в котором 
инновации будут осуществляться параллель-
но во всех сферах. Восприимчивость к иннова-
циям является качеством городской культуры, 
демонстрируя определенный уровень ее разви-
тия, но это качество может быть привнесено из-
вне на основе внедрения ценностей концепции 
устойчивого развития, предусматривающей 
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необходимость изменений урбанистического 
мышления. 

 Примеры креативных городов демонстри-
руют, что переход от жестких планов к гибким 
стратегиям и ориентация на адаптацию к изме-
нениям позволяют найти уникальные решения 
для каждого отдельного случая [12]. Но в ка-
ждом успешном креативном городе развитие 
было основано на вышеперечисленных прин-
ципах. Приоритет культуры как ресурса, осно-
вания и стимула для инновационного развития 
города позволяет найти новые возможности 
и изобрести новые методы для повышения 
уровня жизни горожан, повышения качества 
городской инфраструктуры и среды, а значит 
повышения притягательности этого города для 
новых жителей. Даже небольшая группа инно-
ваторов способна преобразовать творческую 
среду в городе, запустить процесс креативного 
развития и превратить деградирующий город 
в процветающий.

В свою очередь, Р. Флорида описал требо-
вания креативного класса к городу. Для кре-
ативных людей важны уникальная городская 
среда, нестандартные пространства для рабо-
ты и жизни, насыщенная общественная жизнь 
и уличное разнообразие, которые связаны с ур-
банистической культурой – множество кафе, 
книжных магазинов, галерей, концертных пло-
щадок, локальное сообщество, места для про-
гулок и велосипедные дорожки. Все эти места 
становятся материальной творческой средой 
для инноваторов, поскольку для них необхо-
димы визуальные и пространственные стиму-
лы. Традиционные города с традиционными 
офисными пространствами и типовой жилой 
застройкой не могут привлечь представите-
лей креативного класса. Это означает, что го-
род, стремящийся привлечь креативный класс, 
должен аккумулировать ценности городской 
культуры, которая будет становиться ресурсом 
его развития. Креативный город и креативный 
класс являются двумя сторонами процесса 
устойчивого развития.

Умный город 

Развитие информационно-компьютерных 
технологий (ИКТ) начиная с 1970-х гг. поро-
дило немалое количество проектов будущего, 
основой которых была вера в то, что ИКТ спо-
собны изменить традиционное производство, 
экономику и саму среду обитания – город. 
Прогнозы относительно того, что виртуальная 
среда станет повседневной реальностью, оправ-
дали себя [13]. Но сегодня очевидно, что вир-
туальное и реальное пространства существуют 
не обособленно, а переплетаются друг с дру-

гом, создавая общую интегрированную среду. 
Такая среда была определена М. Кастельсом 
как «пространство потоков», относящихся как 
к материальной, так и нематериальной средам 
[14]. М. Кастельс и П. Холл [15] развили поня-
тие инновационной среды, для которой, как 
они доказывали, характерно создавать синер-
гетическое влияние, извлекая энергию из взаи-
модействия территории и технологии. В таких 
местах развита технологическая инфраструкту-
ра, которая связывает между собой все потоки, 
а также пространственная организация элит, 
обеспечивающих личностное взаимодействие. 
В последующие годы идея объединения техно-
логий и территорий начала получать свое ре-
альное воплощение, что побудило Д. Гибсона, 
Д. Козмецкого и Р. В. Смайлора к формулиро-
ванию определения «умный город», которое 
проистекало из их анализа американских тех-
нополисов [16]. Авторы продемонстрировали, 
что во всех случаях присутствует государствен-
но-частное партнерство, которое стимулирует 
урбанистическое развитие за счет технологи-
ческих инноваций и коммерческого сектора. 
«Умный город», таким образом, стал востребо-
ванной моделью и концепцией, которая стала 
определять урбанистические стратегии, целью 
которых была трансформация городов к из-
меняющемуся миру технологий. В процессе 
развития концепции «умного города» было вы-
работано три подхода. Первый из них − техно-
центричный подход – отдавал приоритет ИКТ 
в городском развитии; второй был направлен 
на увеличение социального капитала. В настоя-
щее время распространен третий комплексный 
подход, который подразумевает повышение 
качества экономической и культурной жизни 
за счет баланса и взаимодействия технологи-
ческих и социальных инноваций. Значимыми 
стали не только технологические инновации 
сами по себе, но ценным стал тот вклад ИКТ, 
который способствует появлению умного со-
общества, благодаря которому и происходит 
трансформация городов. Так, например, стало 
важным, что умные города отвечают концеп-
ции устойчивого развития, совмещая экономи-
ческие, социальные и экологические аспекты 
и обеспечивая комфортную урбанистическую 
среду. 

Р. Гиффингер сформулировал шесть ха-
рактеристик умного города, которые в своей 
сумме определяют качество жизни [17]: 

1. Умная экономика, построенная на инно-
вациях, развивается за счет «умного» производ-
ства на основе ИКТ.

2. Умные люди составляют социальный 
капитал. Они имеют высокую квалификацию 
и производят инновации.
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3. Умное управление свойственно админи-
стративным системам, обеспечивающим ме-
неджмент на основе инноваций.

4. Умная мобильность отвечает за доступ-
ность, логистику, безопасность в транспортных 
системах.

5. Умная среда обеспечивает защиту окру-
жающей среды и экологический баланс города.

6. Умная жизнь определяет качество жизни 
в сферах здравоохранения, образования, жили-
ща, культуры и туристической привлекатель-
ности. 

По этим характеристикам оценивается 
рейтинг городов. Сегодня инфраструктура лю-
бого города включает физическую структуру, 
информационные технологии и услуги. В ум-
ном городе вся физическая инфраструктура 
управляется на основе ИКТ, которые являются 
ключевым ресурсом города, обеспечивающим 
взаимодействие всех сетей и систем. Можно 
выделить несколько градообразующих компо-
нентов умного города. 

Умные здания оснащены датчиками, име-
ют программное обеспечение, регулируют 
потребление ресурсов, повышая энергоэффек-
тивность здания. Умный транспорт включает 
системы связи и навигации, интегрируя все 
виды транспорта в единую систему и обеспе-
чивая наиболее короткие маршруты, автома-
тизацию платы за проезд и мобильные прило-
жения для горожан. Умная энергия основана 
на интеллектуальном производстве энергии, 
включая сети, передачу и хранение. 

Интеллектуальные транспортные системы 
обеспечивают навигацию, оплату и взаимодей-
ствие всех видов транспорта. Умный транспорт 
становится важной частью городской структу-
ры, что содействует доступности любого вида 
транспорта, легкости пересадок, выбора марш-
рута, с одной стороны, и административного 
контроля за безопасностью − с другой. Мобиль-
ные приложения для такси удешевляют этот 
вид транспорта для горожан и позволяют сде-
лать выбор качества и уровня обслуживания.

Умная энергия в городе включает системы 
распределения, потребления, хранения и уче-
та энергопотребления, минимизируя затраты 
благодаря использованию различных датчи-
ков и интеллектуальных сетей с регулируемые 
тарифами. Это позволяет использовать возоб-
новляемые источники энергии, а также синхро-
низировать процессы из всех видов энергии, 
включая энергию ветра, тепловую и фотоэлек-
трическую энергию.

Система умного здравоохранения позво-
ляет осуществлять сбор, хранение и анализ 
постоянно обновляемых данных, позволяя вра-
чам принимать протоколы лечения, применяя 

различные методы. Кроме того, использование 
телемедицины делает доступным квалифици-
рованную врачебную помощь для всех горожан 
и сельских жителей, вне зависимости от мест 
их проживания. Подключение пожилых лю-
дей и людей с ограниченными возможностями 
к системе умного здравоохранения позволяет 
своевременно оказывать помощь и уход, по-
вышая качество их жизни. Благодаря мобиль-
ным приложениям горожане могут записаться 
к любому специалисту в нужное время, сокра-
щая личное присутствие в поликлиниках. 

Умное образование включает все типы об-
разовательных учреждений в единую систему, 
что помогает горожанам записать детей в дет-
ский сад и школу, подать документы в колледж 
и вуз, получить доступ к онлайн образованию, 
воспользоваться системами дополнительно-
го образования и повышения квалификации. 
Умное образование обеспечивает доступ детей 
из отдаленных районов к урокам лучших учи-
телей и учебным материалам в интерактивной 
форме. 

Интернет вещей связывает все энергетиче-
ские системы, датчики, компьютеры и другие 
интеллектуальные устройства в сети, обеспе-
чивая сбор и хранение информации, контроль 
и мониторинг, передачу сообщений и приве-
дение в действие. Все большие данные обраба-
тываются и систематизируются, способствуя 
повышению эффективности умного города. 
Таким образом, в умном городе все системы 
находятся в постоянном взаимодействии, объ-
едения все виды интеллектуальных ресурсов 
и структур. 

Заключение

Сегодня каждый город стремится вопло-
тить все три концепции в своем развитии. Ка-
ждая из рассмотренных концепций – экогород, 
креативный город, умный город – пересекает-
ся с другой по многим пунктам. Анализируя 
принципы, характеристики и особенности ка-
ждой из концепций, можно заметить, что раз-
витие одной инновационной стратегии в гра-
достроительстве незамедлительно приводит 
к появлению другой, стимулируя непрерыв-
ный инновационный процесс развития постин-
дустриального города. Постиндустриальный 
город постепенно обретает свой образ, кото-
рый радикально отличается от образа инду-
стриального города. Ключевыми принципами 
постиндустриального города являются: эколо-
гичность, технологичность, разнообразие, высо-
кая плотность, компактность, ярко выраженная 
урбанистическая идентичность. Постиндустри-
альный город динамичен. его урбанистическая 
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стратегия предполагает постоянную адаптацию 
к изменяющимся условиям и развитие на ос-
нове креативности во всех сферах. В отличие от 
индустриального города-машины, следующего 
одному и тому же распорядку, постиндустри-
альный город – это город-организм, способный 
трансформироваться в соответствии новыми тре-
бованиями и инновациями. Культура и история 
в постиндустриальном городе играют ключевую 
роль, не только определяя урбанистическую 
идентичность, но и способствуя принятию ин-
новаций и усиливая креативность как главный 
фактор развития. Умные технологии обеспечи-
вают высокий уровень экологичности, который 
выражается, прежде всего, в использовании воз-
обновляемых источников энергии, умных систем 
водоочистки, регулировании потребления ре-
сурсов, повторном использовании и повышении 
энергоэффективности, что приводит к биоразно-
образию зеленых городских пространств и повы-
шению уровня комфорта городской среды. Вза-
имодействие всех интеллектуальных городских 
систем позволяет осуществлять эффективный 
менеджмент города, создавая высокое качество 
жизни для всех горожан. Результатом является 
разнообразие – главное качество, отличающее 
постиндустриальный город от индустриального: 
от разнообразия городской среды, застройки, 
рабочих мест, социальной и культурной жизни, 
общественных пространств до разнообразия тра-
диций и инноваций, технологий и креативных 
практик на всех уровнях города. Именно много-
стороннее и многоаспектное разнообразие в ка-
ждом отельном случае и определяет уникаль-
ность каждого города, что само по себе является 
ключевой урбанистической ценностью. 
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