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_____________________________________________________________________________ 

В статье предложена авторская концепция интеллектуализации городов, 

выявлены и описаны этапы интеллектуализации городов, а именно: 1) механический 

город (кон. XIX в. – 1930-е гг.); 2) автоматический город (1940–1950 гг.); 3) тотальный 

город (1960–1980 гг.); 4) глобальный город (1990–2008 гг.); 5) умный город                                               

(2008–2017 гг.); 6) интеллектуальный город (2018–2023 гг.). 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подходы к развитию города всегда были связаны с уровнем развития 

производительных сил общества в целом и опосредованно подготовлены 

прорывами в научном знании, оказывающими объемлющее влияние на 

архитектурную науку. Поэтому определение этапов интеллектуализации городов 

опирается на теории «экономических циклов» и «технологических укладов», 

связанных с развитием инноваций [1]. Размышления человека о различных 

механизмах и устройствах формализуются в проектные модели и чертежи еще в 

XVI–XVII вв. и понимается как прототехнократическая парадигма. Однако, 

действительно прорывным было появление инновационной теории и практики, 

начиная с конца XIX в., что привело к становлению технократической парадигмы 

и радикальным изменениям в подходах к развитию городов. 

Путь к интеллектуализации городов начался еще в конце XIX – нач. XX вв. и 

был подготовлен периодом индустриализации, конвейерным производством, 

развитием самолето- и пароходостроения, а также телекоммуникаций. В кон.    

XIX в. – 1930-е гг. именно этой машинной эстетикой были вдохновлены 

архитекторы и с этой эпохой было связано формирование представлений об 

урбанизме и урбанизации. Управлять миллионным городом можно было с 

помощью телеграфа и механических табуляторов. Коррелируясь с 

индустриальной эпохой, город модернизма можно фигурально назвать 

«механическим городом» (рис. 1). В задекларированном «Афинской хартией» 

функциональном зонировании городов ясно прослеживается механистичность 

подходов «Века Машин», в терминах К. Курокавы [2]. Архитектор мыслил 

категорией «города», желал проектировать город, абсолютно новый город 

«поверх» старого или на свободных территориях. Примерами служат «План 

Вуазен» Ле Корбюзье по перепланировке центральной части Парижа и его аналог 

для Москвы – механистично наложенная на историческую ткань города 

планировка из унифицированных кварталов с одинаковой застройкой в каждом из 

них. 
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«Дискуссия о социалистическом расселении» в 1920-е гг. между 

урбанистами и дезурбанистами была призвана выработать новый тип управления 

городами [3]. И сегодня развитие концепции «умных городов» начинается также с 

поисков систем оптимизации их управления. В градостроительстве получает 

распространение поточно-функциональная схема планировки Милютина, которая 

апробируется на Магнитогорске, а потом получает распространение вплоть до 

1970-х гг (Автозаводской район г. Тольятти). В основу этой схемы заложена 

«лабораторная» идея непрерывного города с равнодоступным для всех жителей 

функционалом и тем самым справедливого, но все же механистичного в 

сравнении с традиционным компактным городом. 

В 1940–1950 гг. был сделан следующий шаг к интеллектуализации городов 

на фоне развития кибернетики. Это было время появления первых электронных 

вычислительных машин, ознаменовавшее начало эры автоматизации. Начинает 

осваиваться космос, позднее это послужило распространению спутниковых 

каналов передачи данных. Сам термин «кибернетика» был трактован как наука об 

управлении, которая должна обеспечить население различными благами. Таким 

образом, три составляющие – человек, информация, управление – являются 

ключевыми для понимания процесса интеллектуализации городов, а город 

начинает постепенно пониматься как сложная система, к которой не всегда 

применимы механистические подходы. В 1950-е гг. появляются первые маркеры 

неотехнократического общества как, например, технопарк в Стэндфордском 

университете (США), который позднее стал частью технологического центра 

«Кремниевая долина». 

Автоматизация была связана с совершенствованием строительной техники – 

машин и механизмов, что не могло не сказаться на архитектурно-

пространственных характеристиках городской среды. С автоматизацией 

строительного производства меняются высотные параметры застройки и масштаб 

строительства вообще. В градостроительстве получает распространение 

комплексная застройка улиц, площадей, набережных, развивающая 

урбанистический каркас городов. Развитие городов целенаправленно 

осуществляется отдельными «мазками» – фрагментами [4, С. 204], которые 

дискретно размещаются в структуре города и возникают там, где необходимо 

начать процесс освоения новых территорий и зафиксировать геометрию нового 

плана города. Таким образом, эти фрагменты принимают на себя роль 

катализаторов дальнейшего развития городских территорий. Вслед за Таунсенд 

Эн, проводя параллель с технократическими ориентирами того времени с 

автоматизацией в широком смысле, такой город можно условно назвать 

«автоматическим городом» [5, С. 38] (рис. 1). 

В 1960–1980 гг. происходят следующие качественные изменения, когда 

появляется интернет, спутниковые связь и телевидение, сотовая связь, базы 

данных и аэрофотосъемка [6, С. 8], получившие массовое распространение 

позднее. В нашей стране к началу 1960-х была разработана технология сборного 

домостроения и получает распространение быстровозводимое и экономичное 

индустриальное типовое строительство. Микрорайонный тип застройки приводит 

к быстрому разрастанию городов, формированию мегаполисов и конурбаций. 

Увеличивается масштаб застройки, отдельные фрагменты которой приобретают 

вид городов будущего с вертикальным зонированием функций и вертикальной 

организацией транспорта, получает развитие идея «Деловых центров». Примером 
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служит район «Дефанс» в Париже, 1965–1970-е гг., арх. Р. Озель, Б. Зерфюс и др. 

Такой город можно было бы назвать по аналогии с архитектурными фантазиями 

Ж.-К. Бернара «тотальный город» [7, С. 350] (рис. 1). 

Вслед за развитием кибернетики «в урбанистике возникают теории 

«Кибернетических городов», включавшие в планы городского развития сетевые 

системы» [8, С. 49]. В 1970-е гг. маркерами грядущего неотехнократического 

общества становятся европейские научные парки, прежде всего, Бельгии и 

Франции. С 1980-х гг. распространение в мире получает «технопарковое 

движение» как результат объединения университетской науки и 

высокотехнологичных предприятий в Канаде, Австралии, Сингапуре, Китае, 

Тайване и др. (например, Научный парк Синьчжу в Тайване, Технопарк 

Шэньчжэнь в Китае). Архитектурно-пространственные характеристики не во 

всех, но в целом ряде городов, являющихся крупными мегаполисами или 

входящих в состав конурбаций, сильно меняется. 

В 1990-х гг. до 2008 г. происходит очередной цикл изменений в экономике, 

связанный с появлением компьютеров, всемирной сети Интернет и отрасли                   

IT-технологий, которая становится основной специализацией технопарков. На 

фоне складывающейся неотехнократической парадигмы осуществляется выход за 

пределы традиционной трехмерности в мировое информационное поле, 

формируется сетевое интерактивное пространство. В результате обмена 

информацией, научными знаниями, товарами и услугами города и страны 

становятся более взаимосвязанными, нарастают глобализационные процессы. Со 

строительством Томского научно-технологического парка в нашей стране 

начинает развиваться технопарковое движение в России. К 1993 г. в стране уже 

насчитывалось 43 технопарка [9]. Возникает «визионерское, самодостаточное, 

концептуальное» проектирование, примером которого служат виртуальные опыты 

М. Новака, не выходящие за пределы киберпространства [10, С. 254]. Проектом, 

который можно считать прообразом интеллектуального города, вернее сказать, 

одного из интеллектуальных образований, из которых мог бы складываться 

интеллектуальный город, служит «Проект Венера» Ж. Фреско. Своим научным 

направлением Жак Фреско считает «социокибернетику», впервые объединяя 

технологическую и социальную проблематики развития городов.  Он  считал, что 

«Проект Венера» является целостной социально-экономической системой, в 

которой автоматизация и технологии будут разумно интегрированы во все 

общественные сферы. 

В реальном городе происходит формирование мультифункциональных 

комплексов и мультифункциональной архитектуры, появление объектов, 

разрушающих представления о «классической» архитектурной типологии и 

традиционном пространстве города. Прогресс сопровождается ускоренной 

урбанизацией, а крупные мегаполисы становятся флагманами технологического 

развития [11], усиливается их глобальная конкуренция, а сами мегаполисы 

приобретают черты «глобальных городов» (рис. 2). 

На 2008–2017 гг. приходится поиск новых моделей развития городов, что 

связано с переходом от постиндустриального к информационному обществу [12]. 

В начале XXI в. «возникшая при слиянии двух мегатрендов – урбанизации и 

цифровизации – идея умного города знаменовала собой переход к цифровому 

управлению современными городами [8, С. 49]. ООН приступила к реализации 

проекта «Объединенные «Умные города» и разработке показателей устойчивости. 
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Первоначально в качестве средств реализации концепции «Умного города» 

виделись преимущественно эко-технологии, а сам умный город трактовался как 

«экогород». Во взаимосвязи с умными городами первоначально о цифровых 

технологиях не упоминали. По сути, концепция «умного города» собственно с 

градостроительной деятельностью была связана опосредованно и нацелена на 

получение доступа к определенным услугам. Реализация концепции умных 

городов сводилась к строительству масштабных новых технополисов, которые 

оказывались слабо связанными с теми городами, в зоне влияния которых они 

располагались. Идея этих городов сравнима с советскими наукоградами. 

Американский городской стратег Бойд Коэн выделяет три фазы становления 

умного города: Smart city 1.0 – город, ориентированный на разработку стратегий 

внедрения ИКТ (например, Сонгдо, Масдар); Smart city 2.0 – город, экологический 

и управляемый на основе технологий (например, Барселона, Пусан, Рио-де-

Жанейро, Санкт-Петербург); Smart city 3.0 – город, привлекающий своих горожан 

к соучастию в решении городских проблем и внедрения ИКТ (например, Лондон, 

Москва, Вена, Медельин) [13]. К этим трем фазам российские ученые добавляют 

еще две: Smart city 4.0 – умный город как инструмент формирования «умной 

нации»; Smart city 5.0 – умный город, который служит основой 

«интеллектуального градостроительства», согласующего жизнь  городских 

сообществ с виртуальным пространством [14]. Давая краткую характеристику 

каждой из концепций можно сделать вывод о том, что Умный город                            

1.0 – измеряемый город, 2.0 – управляемый город, 3.0 – креативный город,                       

4.0 – открытый город; 5.0 – устойчивый город. При этом реализация концепции 

«умных городов» так или иначе была связана с экологической повесткой (рис. 2). 

С 2018 г. цифровая и «вирусная» революции, связанные с периодом 

пандемической изоляции, «цифровая экономика», «технологический суверенитет» 

и другие вызовы эпохи приводят к изменениям во всех сферах деятельности 

человека [15]. В городах возникает потребность в непрерывном производстве 

инноваций и развитии креативных индустрий [8, С. 22]. Уже не за счет «зеленых», 

а за счет цифровых технологий планируется, что в городе будет комфортно жить 

и эффективно работать, а органы власти смогут легко управлять. В обиход входят 

новые термины: «интернет вещей», «большие данные», «умное производство». 

«Большие данные» создали новую, виртуальную реальность, происходит 

«киборгизация» города. С развитием искусственного интеллекта, нейросетей 

наблюдается постепенная трансформация идеи умного города в цифровой город. 

Цифровой город – это город, который опирается в своем функционировании на 

информацию и передачу данных, и с появлением цифровых двойников (например, 

для Москвы и Челябинска) начинает интеллектуализироваться еще и за счет 

искусственного интеллекта. Толчком к созданию цифровых двойников послужило 

внедрение в строительной отрасли BIM-моделирования на этапах проектирования, 

эксплуатации и технического обслуживания зданий, 3D-печати зданий на этапе 

строительства, например в ОАЭ. Цифровые медиа, быстрое прототипирование, 

«умные фасады» и «умные материалы» поменяли восприятие пространства 

современных городов [16]. 
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Рис. 1 Этапы интеллектуализации городов с конца XIX в. по 1980-е гг. 
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Рис. 2 Этапы интеллектуализации городов с 1990-х гг. по настоящее время 

 

Концепция «умного города» сменяется концепцией города 

«интеллектуального» (рис. 2). «Интеллектуальный город» как новую модель 

развития рассматривают И. Н. Ильина и М. Коно [8]. Однако, не каждый 

цифровой город является интеллектуальным. Отличием интеллектуального 
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города является использование для достижения целей устойчивого развития 

интеллекта человека и искусственного интеллекта. Город начинает пониматься 

как сетевая структура, превращается из городской пространственно-временной 

системы в медиакоммуникацию [17, С. 301–302], а инновационные образования 

приобретают инновационный вид [18]. 

Итак, с учетом теорий «экономических циклов» и «технологических 

укладов» в результате исследования было выявлено и хронологически определено 

шесть этапов интеллектуализации городов: 1) механический город                                

(кон. XIX в. – 1930-е гг.); 2) автоматический город (1940–1950 гг.); 3) тотальный 

город (1960–1980 гг.); 4) глобальный город (1990–2008 г.); 5) умный город                                            

(2008–2017); 6) интеллектуальный город (2018–2023). 
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The article proposes the author's concept of urban intellectualization, identifies and 

describes the stages of urban intellectualization, namely: 1) mechanized city                                       

(late 19th century – 1930s); 2) automatic city (1940–1950); 3) total city (1960–1980); 4) global 
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