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В статье предложена оригинальная типология Целей устойчивого развития (ЦУР) 2030, позволяющая
сформулировать через другие ЦУР способы и критерии устойчивого развития городов (ЦУР-11). Бла-
годаря цифровизации все из 10 отраслей зеленой экономики могут дать прорывные эффекты в обес-
печении устойчивого развития урбанизированных территорий. Хотя элементы зеленой экономики
исторически органичны российской урбанизации, на существующей технологической основе ре-
шить главную проблему устойчивого развития современного пространственного развития России –
нарастания противоречий между тенденциями гиперконцентрации населения и экономики в не-
значительном (для размеров России) числе мегаполисов и параллельно их критичной деконцентра-
ции на периферии – не представляется возможным. Последовательная реализация возможностей
технологического уклада на базе интеграции цифровой и зеленой экономик создает возможности
значительного роста производительности в инфраструктурных и производственных отраслях горо-
дов и развития в них экономики знаний и впечатлений при одновременном повышении качества
городской среды и качества городской жизни и обеспечении устойчивого развития. Адекватной
формой реализации этого технологического уклада выступает последовательная и сбалансирован-
ная полимасштабная пространственно-временная и функциональная поляризация урбанизирован-
ных территорий, позволяющая на основе углубления географического разделения труда и коорди-
нации оборота материального, природного и человеческого капитала решать задачи устойчивого
пространственного развития России путем гармонизации его экологической, экономической и со-
циальной составляющих. Принципы пространственно-временной, морфологической и функцио-
нальной поляризации проявляются на различных территориальных уровнях. По мере разработки
набора показателей и расширения статистической базы для анализа зеленой экономики, распро-
странения технологий умного города и управления жизненным циклом использования территории
конструктивно-географический, проектный подход в городском планировании, в обеспечении
устойчивого развития городов и агломераций в России станет столь же привычным, как преоблада-
ющий ныне исследовательский.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
С началом ХХI в. в результате распростране-

ния новой системы производства материальных
ценностей, опирающейся на знания и высокие
технологии, глобальным изменениям подверг-
лись буквально все стороны современной жизни.
Cформировались вызовы XXI в., и, реагируя на
них, географы активно включились в разработку
научных основ стратегий устойчивого развития и
адаптации к негативным последствиям глобаль-
ных изменений России на путях ее инновацион-

ного развития, связывая с новым ресурсопользо-
ванием переход нашей страны из ресурсообеспе-
чивающей зоны мировой экономики в ее
технологический авангард [4].

В Институте географии РАН под руковод-
ством В.М. Котлякова и А.А. Тишкова была вы-
пущена серия книг “Устойчивое развитие: про-
блемы и перспективы” [18, 19, 23], серия работ,
посвященных стратегии устойчивого развития
[13, 25].
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Термин “устойчивое развитие”, наряду с
“комплексным” (“комплексное и устойчивое
развитие территорий” – КУРТ) употребляется, в
том числе, в российских нормативных актах, на-
пример в 373 ФЗ (2016 г.), в котором вносятся из-
менения в Градостроительный кодекс [28]. В пред-
лагаемой статье мы попытаемся показать, что,
опираясь на происходящую цифровую трансфор-
мацию, зеленая экономика может выступить сред-
ством “ренатурализации” городов, драйвером
устойчивого развития урбанизированных террито-
рий России. Это тем более важно, поскольку эле-
менты зеленой экономики исторически органич-
ны урбанизации нашей страны: достаточно
вспомнить “пашенные города” юга Западной Си-
бири в XVII в. [14] или коммерческое огородниче-
ство, просуществовавшие до последней трети
XIX в. даже в Москве [29]. В XIX в. сельское хо-
зяйство оказывало решающее влияние не только
на характер урбанизации России, но и на разви-
тие ее железных дорог и морских портов [11]; до
сих пор в микрогеографии Москвы прослежива-
ются элементы, обязанные своим появлением
сельскому хозяйству [40].

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

“Зеленую экономику” относят к “технологиям
устойчивого развития” [25, с. 12]. Словосочета-
ние “зеленая экономика” (green economy), как и
объемлющий по отношению к нему термин
“устойчивое развитие”, является не (строгим) по-
нятием, а, скорее, повесткой (Agenda), превра-
щенной в глобальную. С начала 2010-х годов экс-
перты Подготовительного комитета Конферен-
ции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-
Жанейро 2012 г. [17] и Программы ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП) ставят “зеленую эконо-
мику” в контекст концепции устойчивого разви-
тия и предлагают понимать ее как хозяйственную
деятельность, снижающую риски ухудшения
окружающей среды и обеднения природы и на-
правленную на повышение благосостояния и со-
циальной справедливости.

Представление о зеленой экономике или “зе-
леном росте” выступает обобщением ряда суще-
ствовавших на тот период подходов к включению
экологического фактора в показатели экономи-
ческого развития и прямого учета вклада приро-
ды и природопользования в экономический рост.
Это, прежде всего, разработанная Мировым бан-
ком оценка национального богатства как сово-
купности человеческого, природного и воспроиз-
водимого капитала и ее операционализация как
индекса скорректированных чистых накоплений
[42], а также концепция экономики экосистем-
ных услуг, разрабатываемая под эгидой ЮНЕП
[38]. Перечисленные подходы значительно моди-
фицируют представление об экономическом ро-

сте даже в деталях. Так, например, в рамках кон-
цепции природного капитала доля недревесных
ресурсов леса составляет от стоимости природно-
го капитала Томской области около 1% и в 20 раз
превышает экономическую ценность собственно
древесных ресурсов [7].

Экспертов ООН на формирование представле-
ний о “зеленой экономике” как инструменте
устойчивого развития, по-видимому, вдохновили
уже достигнутые, в том числе, под эгидой ООН,
результаты “зеленой революции” в Мексике, Ин-
дии и целом ряде других развивающихся госу-
дарств. Сближает “зеленую экономику” с “зеле-
ной революцией” акцент на рационализации ис-
пользования именно возобновимых природных
ресурсов как драйверов экономического роста и
социального развития. Кардинальные различия
между ними состоят, во-первых, в адресате этого
рецепта процветания – теперь он касается не
только беднейших, но всех без исключения стран,
а во-вторых, в необходимом (очень высоком) тех-
нологическом и организационном уровне реали-
зации, когда осуществлять соответствующие пре-
образования смогут, прежде всего, развитые стра-
ны и крупные корпорации. Четко подтверждают
этот тезис и рейтинги развития зеленой экономи-
ки по странам мира [9].

Для реализации задач устойчивого развития экс-
перты Подготовительного комитета Конференции
ООН по устойчивому развитию (Рио, 2012 г.) и
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
рекомендуют ускоренные инвестиции в зеленую
экономику – т.е. в выделенные ими 10 “зеленых”
отраслей: сельское, лесное и рыбное хозяйство;
водное хозяйство; оборот отходов; экологичное
энергоснабжение (особенно отопление и освеще-
ние зданий); экологичные транспорт и промыш-
ленность, а также туризм. При условии ежегодно-
го инвестирования свыше 1 трлн ам. долл. в эти
отрасли c начала 2010-х годов до начала второй по-
ловины XXI в. эксперты ООН рассматривали воз-
можность трансформации мировой экономики в
низкоуглеродную и ресурсоэффективную [17].

Вряд ли стало совпадением, что столь капита-
лоемкая доктрина появилась и стала быстро рас-
пространяться по миру сразу после глобального
кризиса 2008 г.: мировая экономика как никогда
со времен Великой депрессии нуждалась в новых
драйверах роста. Кризис 2008 г. стал не просто
очередным среднесрочным циклическим кризи-
сом – напротив, этот кризис знаменовал собой
конец полувековой эпохи более-менее постоян-
ного экономического роста, который достигался
путем глобализации как (экстенсивного) распро-
странения бизнес-моделей транснациональных
корпораций из мировых экономических центров
на “глобальную периферию”. На этом фоне эко-
номика сложившихся мировых центров остро
нуждалась в принципиально новых драйверах ро-
ста и источниках повышения конкурентоспособ-
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ности. Зеленая экономика сразу стала приспосаб-
ливаться под такие задачи. Этим во многом можно
объяснить эклектичность и некоторую противоре-
чивость заявляемых трендов ее развития. Так, не-
пременным критерием “зелености” экономики
провозглашается ее низкоуглеродность [9], но одно-
временно разворачиваются программы производ-
ства и применения биотоплива не только в город-
ском транспорте, но и в междугородних грузовых
перевозках. Однако, по данным палеоэкологии, че-
ловечество, едва овладев огнем, еще до писаной Ис-
тории успело свести до половины первоначального
лесного покрова, параллельно изменяя природ-
ную зональность в глобальном масштабе. Позд-
нее возникло огненно-подсечное земледелие, на-
чалось распространение сельхозугодий за счет ле-
сопокрытых и заболоченных земель, далее –
урбанизация и ряд технологических революций
писаной Истории. В итоге до начала прошлого
столетия человечество, по имеющимся оценкам,
выбросило в атмосферу СО2 не меньше, чем с на-
чала ХХ в. по наши дни [15].

Наиболее аргументированным остается пред-
ставление о зеленой экономике, акцентирован-
ное на рационализацию оборота и использования
воспроизводимых природных ресурсов как драй-
веров экономического роста и социального раз-
вития [2]. Зеленая экономика выступает как ком-
плексное направление инноваций в сырьевых,
инфраструктурных и сервисных секторах, сред-
ствами которой выступают далеко не только ши-
роко популяризуемые био- и нанотехнологии (в
отношении первых у экологов и “зеленых” оста-
ется еще много вопросов, достаточно вспомнить
дискуссии о ГМО). Сюда же относятся и тради-
ционные машиностроение и приборостроение
(достаточно вспомнить введенное в экологиче-
ское законодательство ЕС и РФ понятие “лучших
доступных технологий”) [8].

В настоящее время предпринимаются много-
численные попытки – как международными, так
и российскими политическими и экономически-
ми институтами – разработать индикаторы, поз-
воляющие количественно оценить ориентиры
устойчивого развития в целом и его отдельных со-
ставляющих. Всемирный банк представил Атлас
целей устойчивого развития, составленный по
индикаторам мирового развития 2017 г. на основе
статистических данных экономики и качества
жизни 200 стран [32]. В России анализ реализа-
ции целей устойчивого развития представлен в се-
рии ежегодных докладов о человеческом развитии
в Российской Федерации [7, 8]. В докладе “Цели
устойчивого развития ООН и России” (2016) пред-
ставлен обзор хода достижения на глобальном
уровне 17 целей на основе ряда показателей, по
которым имелись соответствующие данные за
2016 г. [7]. В фокусе доклада “Экологические при-
оритеты для России” (2017) находятся вопросы
перехода России к модели экологически устойчи-

вого развития, где среди важных тем указаны под-
готовка статистических данных для мониторинга
реализации и адаптации целей устойчивого раз-
вития (ЦУР) для России, доступные наилучшие
технологии охраны окружающей среды, нацио-
нальная модель зеленой экономики [8].

Росстатом начата разработка специального ре-
сурса, базы данных и соответствующего раздела
показателей [30]. В этой работе Росстат опирается
на детализированные метаданные Организации
экономического развития и сотрудничества
(ОЭСР, OECD). Пока ресурс Росстата имеет ско-
рее декларативный характер. Всего предполагает-
ся разрабатывать 244 показателя по ЦУР. В насто-
ящее время из них разрабатываются лишь 88 по-
казателей, а 156 показателей не разрабатываются.
В лучшем положении находятся цели 8 (достой-
ная работа и экономический рост) и 9 (индустри-
ализация, инновации и инфраструктура), по ко-
торым разрабатываются порядка 65–75% показа-
телей, а в наихудшем – цели 12 (ответственное
потребление и производство) и 13 (борьба с изме-
нением климата), по которым пока не разрабаты-
вается ни одного показателя.

Вкладом в мониторинг продвижения к целям
устойчивого развития является ежегодная оценка
ОЭСР, направленная на измерение “расстояния”
стран организации до значения показателей 2030 г.
[37]. Исследование включает описание использу-
емых показателей, их перспективные значения, а
также профили стран, выбранных для оценки. В
исследовании 2017 г. использован 131 показатель,
покрывающий 98 задач. В оценке разных стран
наборы показателей и степень покрытия задач за-
метно отличаются.

Отдельного описания требует работа по разра-
ботке показателей, измеряющих “зеленую эконо-
мику”. Конструктивные подходы в российскую
теорию и практику природопользования внедря-
ют С.Н. Бобылев и его коллеги [7, 8]. Ими, в том
числе, адаптирован показатель Всемирного банка
“скорректированные чистые накопления”, рас-
считанный в качестве эколого-экономического
индекса российских регионов [1].

Интегральную характеристику роли зеленой
экономики в народном хозяйстве России дают
специалисты Института экономики роста имени
П.А. Столыпина, которые на основе данных Рос-
стата и ФНС на 2018 г. оценивают роль отраслей,
относимых ООН к зеленой экономике (кроме
“энергосберегающих” транспорта и энергетики,
по которым ими данные не приводятся): по доле
в общем числе организаций – в 4% и по доле в об-
щем количестве занятых – в 19% [27].

Цифровые технологии, ИТ-сектор играют
особую роль в “зеленой” трансформации эконо-
мики [37]: цифровые технологии как генератор
сравнительно мало капиталоемких и относитель-
но быстрых экономических изменений карди-
нально меняют ситуацию на рынке всех видов ре-
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сурсов – не только трудовых и материальных, но
и природных – и таким образом могут выступать
комплексным инструментом устойчивого разви-
тия. Цифровые технологии могут кардинально
поменять ситуацию не только в использовании
возобновимых источников энергии, но и шире –
любых возобновимых природных ресурсов. По
сути, цифровая и зеленая экономики в ближай-
шей перспективе могут составить единый техно-
логический уклад: так, по оценке специалистов
Института экономики роста имени П.А. Столы-
пина, на 2018 г. доля отраслей “зелено-цифрового
уклада” в народном хозяйстве России превышает
в общем числе организаций – 6%, а в общем ко-
личестве занятых – 24% [27].

Один из вариантов “зелено-цифрового уклада” в
некоторых аспектах прослеживается в документе,
принятом Европарламентом в 2012 г., перечисляю-
щем “пять столпов” такого технологического укла-
да [21]. Таким образом, как важнейший результат
формирования “зелено-цифрового” уклада можно
ожидать обеспечение устойчивого развития урба-
низированных территорий (в частности, согласно
этому документу все дома на территории стран
ЕС предлагается оснастить оборудованием для
генерации и аккумулирования энергии из возоб-
новимых источников и связать их в единую энер-
госистему с помощью промышленного интернета
(в этом смысле ЕС буквально может стать “еди-
ным европейским домом”).

Благодаря цифровизации все 10 отраслей зеле-
ной экономики могут дать прорывные эффекты в
достижении системы целей устойчивого развития
(ЦУР) до 2030 г., именно на тех трех процентах
суши, которые занимают города мира и где про-
живает 50–60% мирового населения, расходуется
60–80% энергии и выбрасывается в атмосферу
75% углекислоты планеты [7, 10].

С другой стороны, если 17 целей устойчивого
развития упорядочить по признаку доминирова-
ния одного из трех аспектов устойчивого разви-
тия – социального, экологического или эконо-
мического (сохранив нумерацию ЦУР исходного
документа ООН), можно увидеть достаточно
стройную систему, когда каждому аспекту преиму-
щественно соответствует по 5 ЦУР и еще 2 ЦУР
обеспечивают общие условия устойчивого разви-
тия (см. табл. 1 – нумерация ЦУР соответствует По-
вестке в области устойчивого развития до 2030 г.).

Теперь можно сформулировать через другие
ЦУР способы и критерии устойчивого развития
городов и населенных пунктов, т.е. достижения
ЦУР-11. Пять ЦУР с преобладанием социального
аспекта устойчивого развития составляют ограни-
чения и обязательные требования устойчивого раз-
вития городов и населенных пунктов, а девять
ЦУР, в том числе четыре – с преобладанием эко-
номического (естественно, без ЦУР-11) и пять –
экологического аспектов устойчивого развития –
его инструменты. В каждой из приведенных в

табл. 1 девяти “инструментальных” ЦУР дости-
жения ЦУР-11 четко прослеживаются различные
аспекты 10 отраслей зеленой экономики. Таким
образом, можно констатировать выраженные
прямые и обратные связи между ЦУР-11, устой-
чивым развитием городов и населенных пунктов
и зеленой экономикой, которая, с одной сторо-
ны, выступает важнейшим инструментом дости-
жения ЦУР-11, но, с другой стороны, именно в
ходе достижения ЦУР-11 обещает дать наиболь-
ший вклад в достижение всей системы ЦУР.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА 
КАК РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Вместе с тем в достижении самой ЦУР-11, в

обеспечении устойчивого развития городов и на-
селенных пунктов в России вскрываются глубин-
ные противоречия, выходящие за рамки задач
ЦУР-11, обычно рассматриваемых как наиболее
адекватные и адаптируемые для нашей страны:
обеспечение доступного жилья, развитие обще-
ственного транспорта, улучшение городской эко-
логии и увеличение/сохранение зеленых зон [7].
Традиционно понимаемое инновационное раз-
витие в его современных вариантах в простран-
ственном отношении носит точечный характер.
Как показывает мировой опыт, новые наукоем-
кие сектора могут быть ключевым фактором мо-
дернизации только сравнительно небольших ур-
банизированных регионов, крупных городов и их
ближайшего окружения как важнейшей части
“каркаса территории” (по классическому опреде-
лению Н.Н. Баранского), но далеко не всей эко-
номической территории стран и континентов.
Однако по мере бурного развития таких “остро-
вов процветания”, “генераторов волн нововведе-
ний”, особенно глобальных городов и других
крупнейших агломераций, нарастают контрасты
между их экономикой знаний и экономикой вы-
живания все более обширной деградирующей пе-
риферии.

Кардинальная проблема устойчивого развития
городов и населенных пунктов России состоит в
нарастании противоречий между тенденциями
гиперконцентрации населения и экономики в
слишком ограниченном (для размеров России)
числе мегаполисов и параллельно их критичной
деконцентрации на периферии, в нарастании
контрастов освоения и поляризации простран-
ства страны, в углублении противоречий между
концентрацией и интеграцией в ее простран-
ственной организации. Сегодня, с одной сторо-
ны, людских ресурсов России не хватает для раз-
вития и уплотнения весьма неоднородной сети
агломераций и роста производительности в них
благодаря “агломерационному эффекту” [6] (во-
сточнее Красноярска нет ни одного миллионного
города), а с другой стороны, ширятся редко засе-
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ленные, часто заброшенные и неиспользуемые
земли не только на межагломерационных терри-
ториях, но нередко и внутри самих ареалов агло-
мераций. Традиционное, по сути, точечное инно-
вационное развитие должно поэтому обязательно
дополняться иными видами инновационной ак-
тивности, которые могут выступать локомотива-
ми развития обширных, часто малозаселенных
или пустующих территорий между растущими
крупнейшими агломерациями в основном ареале
расселения страны, а на северо-востоке азиат-
ской части часто и вовсе оказывающихся в “агло-
мерационном вакууме”.

Этапы пространственной организации страны
и характер ее урбанизации неразрывно связаны с
эпохальными изменениями всего технологиче-
ского уклада общества. Первый этап (до 1917 г.) –
это период господства пара, угля и стали, когда

способ освоения пространства определялся воз-
можностями перевозки грузов и людей (железные
дороги, судоходство, тракты). Второй, послерево-
люционный этап – период электроэнергии, неф-
ти и “мирного атома”, когда после провозглаше-
ния плана ГОЭЛРО в основу экономического
районирования СССР был положен энергетиче-
ский принцип, т.е. близость к концентрирован-
ным источникам производства электроэнергии
[3]. Развитие урбанизации на каждом этапе также
следовало этим принципам освоения простран-
ства: на первом этапе города возникали и процве-
тали на водных и сухопутных магистралях (осо-
бенно в местах их пересечений), на втором – у
крупных источников электроэнергии (не случай-
но Мосэнерго была крупнейшей региональной
энергосистемой СССР [16]). Пока доминируют

Таблица 1. Функциональная типология ЦУР*

* Типология ЦУР разработана авторами. Особо подчеркнем, что в каждой ЦУР самым тесным образом (но в каждой ЦУР –
разным) переплетены все аспекты устойчивого развития и предложенная типология базируется на признаке преобладания
соответствующего аспекта устойчивого развития, но отнюдь не сводит ЦУР в каждом из типов исключительно к преоблада-
ющему аспекту.

ЦУР с преобладанием социального аспекта устойчивого развития

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.
4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех.
5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.
10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.

ЦУР с преобладанием экологического аспекта устойчивого развития
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устой-
чивому развитию сельского хозяйства.
6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов.
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.
14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого 
развития.
15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 
прекращение процесса утраты биологического разнообразия.

ЦУР с преобладанием экономического аспекта устойчивого развития
7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.
8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производитель-
ной занятости и достойной работе для всех.
9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и 
инновациям.
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов.
12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.

ЦУР, обеспечивающие общие условия устойчивого развития
16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспече-
ние доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 
учреждений на всех уровнях.
17. Укрепление средств осуществления и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах 
устойчивого развития.
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способы освоения пространства и подходы к ур-
банизации этого второго этапа.

Последствия первого и второго этапов для ур-
банизации страны в аспекте нарастания контра-
стов освоения и поляризации пространства на-
глядно иллюстрируют пример исторической эво-
люции сети расселения и плотности сельского
населения Центрального, самого урбанизирован-
ного региона России [26]. Максимального значе-
ния плотность сельского населения достигла во
второй половине XIX в.

На нынешней технологической основе решить
главную проблему устойчивого развития городов
и населенных пунктов России – нарастания кон-
трастов освоения и поляризации пространства
страны – не представляется возможным. Однако
в настоящее время мы находимся в начале третье-
го этапа пространственной организации, связан-
ного с изменением всего технологического укла-
да на базе цифровой трансформации и массового
вовлечения в оборот воспроизводимых ресурсов.
Его главная особенность: интегрированное раз-
витие “цифровой” и “зеленой” экономик (по су-
ти, новый технологический уклад) революцион-
но изменяет способ освоения пространства; в
приоритете оказывается охват реального про-
странства киберпространством (по поводу кибер-
пространства см. [33]). На третьем этапе эволю-
ции пространственной организации возможно-
сти концентрации и интеллектуальной обработки
недоступных ранее потоков и массивов данных в
цифровом формате определяют возможности и
эффективность как перемещения людей и грузов,
так и производства и распределения энергии, то-
варов и услуг.

Интегрированное развитие “цифровой” и “зе-
леной” экономик ведет к изменению приорите-
тов и критериев размещения различных видов и
сфер деятельности. Цифровая трансформация
позволяет снимать ограничения в пространствен-
ной доступности все более широкого набора
функций и параллельно расширяет возможности
для (их) пространственной концентрации, позво-
ляет обеспечить предоставление все более широ-
кого набора услуг на всей территории страны по
единым стандартам. Зеленая экономика меняет
представления о ресурсной базе хозяйственного
роста территориальных образований, меняет
приоритеты оценок экономической рациональ-
ности на основе расширения набора критериев
экономического успеха (достижение долговре-
менных результатов, учет социальных и экологи-
ческих параметров, предпочтения комплексного
качества механическому количеству).

Новая технологическая база открывает воз-
можности гармонизации роста агломераций, с
одной стороны, и вовлечения в эффективный хо-
зяйственный и рекреационный оборот значи-
тельных малолюдных территорий, с другой. На
“крупногородском полюсе” форм организации

пространства страны – развитие технологий “ум-
ного города”, когда цифровизация отдельных ин-
фраструктурных элементов и подотраслей, их по-
степенное объединение в слаженно работающий
комплекс резко повышают эффективность их ра-
боты [41]. Цифровые технологии усиливают все
три аспекта устойчивого развития – экономиче-
ский, экологический и социальный – и способ-
ствуют повышению комфорта городской среды,
качества жизни, связности и расширению реаль-
ных границ крупногородских агломераций. При-
мерами возрастания роли экономического и эко-
логического аспектов устойчивого развития из
сферы энергоэффективного и экологически-чи-
стого транспорта (как одной из отраслей зеленой
экономики) служат мультимодальные проездные
карты, например, “Тройка”, интернет-приложе-
ния Яндекс-транспорт и Яндекс-такси, реализа-
ция проектов внутригородского рельсового
транспорта, например, Московского Централь-
ного Кольца и Московских Центральных Диа-
метров. Примерами роста значимости социаль-
ного аспекта устойчивого развития могут служить
внедрение цифровой системы оказания элек-
тронных госуслуг по принципу “одного окна”;
портала “Активный гражданин” как элемента
прямой демократии; цифровизация сервисов в
учреждениях социальной сферы городов. Для
второго “полюса”, альтернативного крупного-
родскому, “Интернет вещей” открывает принци-
пиально новые возможности: беспилотные тех-
нологии транспорта и сельского хозяйства позво-
ляют обеспечить эффективное использование и
мониторинг воспроизводимых ресурсов обшир-
ных малолюдных территорий [31].

Особые перспективы интеграции зеленых и
цифровых технологий в крупных городах создает
системная инженерия, ориентированная на управ-
ление жизненными циклами сложных систем на
основе акцентированного различения и последую-
щего синтеза их функции и морфологии, поиска
как их ситуативно оптимальных комбинаций, так
и долговременных инвариантов [12]. Управление
жизненными циклами инфраструктурных объек-
тов в крупных городах – это не только управление
циклами оборота водных ресурсов или оборота
отходов, не только рационализация управления
ЖКХ, но и постепенный переход к практике так
называемых трансформируемых структур [34] как
способу управления жизненными циклами ис-
пользования участков территории и даже отдель-
ных сооружений. Такая практика активно реали-
зуется в последние полтора-два десятилетия в
странах по обе стороны Атлантики. В России дан-
ная проблематика хорошо знакома в последние
полтора-два десятилетия благодаря реновации
“хрущевок”. Технология быстровозводимых сбор-
но-разборных деревянных построек и их комплек-
сов известна в России и в гораздо более глубокой
исторической ретроспективе – со второй полови-



316

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 84 № 2  2020

САВЧЕНКО, БОРОДИНА

ны XVI – первой половины XVII в.; она послужила
тогда, в частности, важнейшей материальной ос-
новой открытия и освоения Сибири [5].

Однако за последние полтора-два десятилетия
в США и Европе идеи и практика ограниченного
срока службы и последующей (заранее планируе-
мой) замены и использования не только отдель-
ных построек или сооружений, но и функций
значительных участков территории городов, ста-
ли массовыми. Эту практику породила необходи-
мость решения задач ревитализации заброшен-
ных в ходе перехода к постиндустриальному укла-
ду промышленных территорий или территорий
селитебных, деградировавших вследствие изме-
нения общественных вкусов и реалий. Благодаря
ускорению окупаемости сооружений в результате
снижения себестоимости и сокращению сроков
строительства, а также возможности более гибко-
го следования изменениям конъюнктуры рынка,
социальным и экологическим потребностям та-
кой подход позволяет не только повысить эконо-
мическую отдачу участков городских территорий,
но способствует устойчивому развитию городов в
целом, решать задачи ЦУР-11.

Широкое распространение, особенно в горо-
дах Западной Европы, получают так называемые
временные структуры (temporary structures) –
сравнительно быстрое, менее чем за год, возведе-
ние отдельных сооружений или их комплексов
(например, концертных или спортивных залов,
стадионов и сопутствующей им инфраструктуры
досуга и торговли) на ограниченный (10-, макси-
мум 15-летний) период эксплуатации. При этом
заранее планируется возможность эффективного
демонтажа и последующего использования соот-
ветствующих конструкций. Частным случаем та-
кого подхода является так называемое промежу-
точное использование участков производственных
территорий, подлежащих редевелопменту. Проме-
жуточный девелопер, имея предварительные ори-
ентиры, намеченные мастер-планами или специ-
альными решениями городских властей, присту-
пает к подготовке редевелопмента и попутно
включает соответствующую территорию в город-
скую жизнь: озеленяет ее и временно размещает
быстро возводимые и демонтируемые, как прави-
ло, низкоэтажные сооружения (два, максимум
три этажа) под объекты досуга, торговли или вре-
менные офисы [34].

Интегрированное развитие “цифровой” и “зе-
леной” экономик не только позволяет расширять
границы крупногородских агломераций, связы-
вать в единые производственные цепочки и цик-
лы жизнедеятельности различные по морфоло-
гии и функциям территории сельско-городского
континуума, все дальше выводить из крупного-
родских центров объекты ординарных логистиче-
ских, производственных, сервисных и селитебных
функций, осуществляя редевелопмент и “ренату-
рализацию” освободившихся производственных

территорий. Наиболее ярким примером здесь вы-
ступает редевелопмент так называемого “Ржавого
пояса” исторически сложившихся срединных
производственных территорий Москвы. Новый
технологический уклад делает практической,
экономически обусловленной необходимостью
реализацию концепции поляризации ландшафта,
предложенную еще в начале 1970-х годов Б.Б. Ро-
доманом как идеальную схему пространственной
организации для оптимального сохранения био-
сферы и рекреационных ресурсов в условиях ур-
банизации [22]. Главным в модели поляризован-
ного ландшафта является сосуществование двух
как бы автономных, но глубоко взаимосвязанных
сетей – крупногородской и природной, на кото-
рые “наращиваются” функциональные зоны их
постепенного взаимного перехода.

Принцип поляризации “сверхурбанистиче-
ского” и “исконно природного” может рассмат-
риваться полимасштабно и на последующих ша-
гах своей конкретизации по сравнению с исход-
ной схемой. Этот принцип может быть приложен
и к условным полюсам базовой схемы, когда са-
мые центры “очень строго” охраняемых террито-
рий для их сохранения должны быть охвачены ки-
берпространством для мониторинга, а при необхо-
димости и точечным вмешательством человека, а
на другом полюсе, в глобальном городе для обес-
печения его устойчивого развития должны суще-
ствовать квазиприродные сети разного типа [36].

Схема поляризованного ландшафта для задач
конкретной политики на конкретных территори-
ях в соответствии с концепцией ситуации терри-
ториального развития [39] может выступать пла-
нировочным или территориально-структурным
инструментом устойчивого развития городов и
населенных пунктов России. “Ситуативная кон-
кретизация” схемы поляризованного ландшафта
означает переход от ее пространственной трак-
товки как способа сосуществования двух как
бы автономных, но глубоко взаимосвязанных се-
тей – крупногородской и природной – к ее про-
странственно-временной трактовке как взаимо-
действию жизненных циклов различных антро-
погенных и природных образований.

Так же, как это происходит с жизненными
циклами природных ландшафтов, экосистем,
климатических и погодных явлений и т.п. – сосу-
ществование и взаимодействие жизненных цик-
лов важнейших объектов и процессов, которые
составляют стратегические ресурсы устойчивого
развития – человеческого, материального и при-
родного капитала – открывает реальные перспек-
тивы устойчивого “зелено-цифрового” развития
городов и агломераций.

Проиллюстрируем это положение на примере
“города разных скоростей” [24], разделения и
гармоничного сосуществования в городском про-
странстве разных скоростей:
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– перемещений людей, грузов и информации: раз-
деление магистрального и уличного транспорта,
велосипедистов и пешеходов [20]; а также различ-
ных видов информационного трафика (электрон-
ного, визуального, печатного, личного);

– доступного образа жизни: “медленное движе-
ние” в городах – движение “медленной еды” и
движение “медленного города”, их распростра-
нение на крупные города; каждое из этих движе-
ний сегодня стало глобальным [35];

– смены видов землепользования: редевелопмент
производственных территорий и реновация сели-
тебных территорий, а также пока менее распро-
страненные у нас “трансформируемые построй-
ки” и “промежуточное землепользование” [34],
сохранение следов или анклавов прошлого сель-
скохозяйственного или ремесленного землеполь-
зования в морфологии и планировке даже совре-
менных глобальных городов [40].

ВЫВОДЫ
Последовательная реализация возможностей

нового технологического уклада на базе интегра-
ции зеленой и цифровой экономик, роста их доли
в занятости и числе организаций в народном хо-
зяйстве создает возможности значительного ро-
ста производительности в инфраструктурных и
производственных отраслях экономики в горо-
дах, развития креативного и зеленого секторов
для повышения качества городской среды и каче-
ства жизни и на этой основе устойчивого разви-
тия городов и агломераций. Последовательная и
сбалансированная полимасштабная поляризация
территорий и пространственно-временная поля-
ризация жизненных циклов элементов матери-
ального, человеческого и природного капитала
выступает адекватной формой реализации этого
нового – “зелено-цифрового” – технологическо-
го уклада, что позволяет на основе углубления
географического разделения труда решать задачи
устойчивого развития урбанизированных терри-
торий России путем гармонизации его
экономической, экологической и социальной со-
ставляющих. Принципы пространственно-вре-
менной, морфологической и функциональной
поляризации и рациональной интеграции “ан-
тропогенного и природного”, “городского и сель-
ского”, “глобального и локального”, “модного и
традиционного” находят свое воплощение в раз-
личных масштабах и часто могут проявляться при
укрупнении масштаба рассмотрения даже на типо-
логически однородных территориях. По мере раз-
работки набора показателей и расширения стати-
стической базы для анализа “зеленой” экономики
конструктивно-географический, проектный под-
ход в городском планировании, в обеспечении
устойчивого развития городов и агломераций в
России станет столь же привычным, как преобла-
дающий ныне исследовательский.
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Green and Digital Economy as a Means for Sustainable Development of Urban Areas
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The article proposes an original typology of the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, which allows
formulating through other SDGs methods and criteria for sustainable development of cities (SDG–11). Due
to digitalization, all of the 10 branches of the green economy can give breakthrough effects in ensuring the
sustainable development of urbanized territories. Although elements of the green economy are historically or-
ganic to Russian urbanization, it is not possible to solve the main problem of sustainable development of Rus-
sian modern spatial development—the growing contradictions between the trends of hyperconcentration of
population and economy in a small (for the size of Russia) number of megacities and their critical deconcen-
tration on the periphery—on the existing technological basis. Nevertheless, the consistent implementation of
technological capabilities based on the integration of digital and green economies creates opportunities for
significant productivity growth in infrastructure and production sectors of cities and development of knowl-
edge economy and experience economy, while improving the quality of the urban environment and the qual-
ity of urban life and achieving sustainable development. A consistent and balanced multi-scale spatial-tem-
poral and functional polarization of urbanized territories is an adequate form of implementation of this tech-
nological order. It allows on the basis of deepening the geographical labor division and coordination of the
turnover of material, natural and human capital to solve the problems of sustainable spatial development of
Russia by harmonizing its environmental, economic and social components. The principles of spatial-tem-
poral, morphological and functional polarization are manifested in various spatial levels. With the develop-
ment of indicators’ set and the expansion of the statistical base for the analysis of the green economy, the
spread of smart city technologies and lifecycle management of land use, the constructive-geographical, proj-
ect approach in urban planning, in ensuring the sustainable development of cities and agglomerations in Rus-
sia will become as familiar as the prevailing research approach.

Keywords: sustainable development, Sustainable Development Goals 2030, green economy, digital transforma-
tion, polarization of space, reproducible natural resources, life cycle management, slow city, urbanized territories
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