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или, например, проводить изоляционистскую политику, 
несовместимую с перспективами региональной интегра-
ции и агломерационными слияниями. И все же успешно 
самообучающийся город XXI века – это город, активно 
ищущий и находящий свое место в сложной и богатой 
сети межгородских, региональных и даже глобальных 
связей.

Вектор глобальной урбанизации сегодня можно 
понимать как перспективу доведения уровня межго-
родских связей в мире до того состояния, когда вся 
плотно населенная поверхность планеты обнаружит себя 
как глобальная нейронная сеть, опирающаяся не только 
на каналы виртуальных коммуникаций типа интернета, 
но и на возможности физического обмена материальны-
ми ресурсами, на новейшие технологии транспортного 
сообщения и доставки, на суперэффективные средства 
преодоления пространств и расстояний.

Как на ладони
Двадцать три года назад в Екатеринбурге автор этого 
текста вместе с коллегами инициировали и проводили 
международную конференцию по урбанистическому 
развитию. Тема конференции звучала так: «Непрерыв-
ный город». Под непрерывностью имелся в виду целый 
ряд особенностей городского организма и его развития 
– как пространственных, так и временных. Участники 
конференции (среди которых, наряду с зарубежными 
специалистами, были такие ветераны отечественной 
архитектурной и урбанистической теории как Ю. П. Бо-
чаров и В. Л. Хайт) активно обсуждали условия эконо-
мической, геополитической и социально-культурной 
конкуренции городов в связи с их самопозиционирова-
нием в глобальном пространстве. Речь шла о завоевании 
городами устойчивого положения в структуре гигантских 
планетарных процессуальных циклов – экономических, 
финансовых, логистических, информационных. Акаде-
мик Ю. П. Бочаров, в частности, рисовал екатеринбург-
ским участникам конференции перспективу завоевания 
Екатеринбургом положения важнейшего евразийского 
континентального хаба – транспортного, логистического, 
международного, связывая эту цель развития с кон-
кретной необходимостью преобразования городского 

Город-перцептрон
В современном мире города и связи между ними, особен-
но в высоко урбанизированном ландшафте, напоминают 
нейронные сети. Города – это локальные энергоин-
формационные узлы, своего рода «мега-перцептроны», 
а связи между ними – каналы разнообразных сетевых 
процессов. Сходство это сколь метафорично, столь 
и буквально. Город уже сам по себе есть сложнейший 
самообучающийся организм. На основе накопленно-
го опыта разнообразной информации (транспортной, 
логистической, социальной, экономической, коммуналь-
но-бытовой, культурной, управленческой и др.) город 
находит оптимальные решения в сфере урбанистического 
развития и выстраивает через свои внутренние инсти-
туты конкретные стратегии самоусовершенствования. 
Коммуникации между городами соединяют их в сети и, 
уже на уровне региональных связей, как бы фрактально 
воспроизводят модель городского организма в виде 
урбанистического «гипер-перцептрона».

В такой информационно-энергетической взаимо-
интеграции города (в первую очередь расположенные 
на достаточно близких расстояниях друг от друга) 
могут находить общий ресурс развития в форме сетевой 
агломерации [1]. Это, как правило, касается не только 
объективно неравноправных отношений мегаполиса 
с городами спутниками, но и географического сосед-
ства соизмеримо больших городов в ландшафте того 
или иного региона. Как региональная урбанистическая 
«нейросеть» такое интегральное соседство как минимум 
удваивает социокультурные, экономические, информаци-
онные и прочие ресурсы города. «Города-перцептроны», 
связанные по меньшей мере плотным информационным 
обменом, испытывают синергийный эффект и про-
рабатывают в практиках своей повседневной жизни 
колоссальные статистические массивы информации 
(всевозможные данные big data), вышлифовывая на ос-
нове бесчисленных повторений и отборов правильные 
решения тех или иных вопросов.

Конечно, метафора нейросети дает несколько иде-
ализированную картинку, реальное качество субъект-
ности городов может ей противоречить. Конкретный 
город может по ряду причин необратимо стагнировать 
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Современный процесс урбанизации определяется многими 
факторами, среди которых важнейшую роль играет происходя-
щая в мире транспортная революция, изменяющая ментальную 
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спективы развития городов и межгородских коммуникаций на 
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Modern urbanization process is determined by many factors, among 
which the transport revolution plays the most important role, 
changing the mental geography of continents, the metric of space 
and time. The prospects of development of cities and intercity 
communications based on advanced information and transport 
technologies define a new urban reality, in which the key category 
of urban civilization development is continuity. 
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и систем транспорта, с революционными инновациями 
в сфере транспортных технологий. Конечно, за тыся-
челетия эволюции транспортных средств существен-
но изменились физические принципы их устройства 
и функционирования, поменялись не только технические, 
но и методологические подходы к решению транспорт-
ных задач. Однако самый быстрый и мощный прогресс 
в своем развитии транспорт ощутил в то относительно 
недавнее время, когда планетарная цивилизация вошла 
в эпоху промышленных революций и научно-технических 
достижений. На протяжении исторически короткого 
периода средства транспорта оснастились моторной 
тягой, использующей углеводородное топливо. Это 
ознаменовало, с одной стороны, резкий рывок в развитии 
самих транспортных средств, а с другой – революцию 
скоростей, изменение пространственных представлений 
и оценки расстояний.

Однако гораздо более важной инновацией в сфере 
транспорта было обращение к возможностям использова-
ния такого универсального и чистого ресурса, как элек-
троэнергия, в противовес исчерпаемым и загрязняющим 
среду углеводородным энергоресурсам. Сегодня средства 
транспорта на основе электрической тяги – привычный 
элемент транспортной культуры, жизни городов и агломе-
раций, а также систем транстерриториального и межкон-
тинентального сообщения.

аэропорта в крупнейший в урало-сибирском регионе 
авиационный терминал. Такой масштаб проблематиза-
ции темы казался тогда чрезвычайно смелым. Однако 
время показало, что именно такое понимание потенциала 
развития городов определяет успешность практических 
стратегий их движения в будущее.

Конечно, два десятилетия назад представления 
о географической конкуренции городов, об их простран-
ственной экспансии строились на тогдашних технических 
и технологических реалиях. Глобальное развитие транс-
портной ситуации определялось устоявшимся лидерством 
авиации, информационные коммуникации лишь начинали 
пробовать преимущества мобильной связи и интернета, 
а транснациональная логистика еще только готови-
лась входить на бескрайние территории бывшего СССР. 
Сегодня, благодаря техническим достижениям последних 
десятилетий, образ перспективного урбанистического 
развития изменился. Однако сохранилась и стала еще бо-
лее значимой ценность глобального масштаба в решении 
локальных задач. Это связано с ментальной трансфор-
мацией географических представлений, определяющих 
контекст развития городов, а также региональных и гло-
бальных процессов урбанизации. Главный фактор такой 
ментальной трансформации – изменение представлений 
о наземных расстояниях и возможностях их преодоления, 
о технологиях транспорта и доставки ресурсов, о ско-
ростях информационного обмена и т. д. Современные 
транспортные и коммуникационные технологии сделали 
мир «маленьким» – обозримым и доступным, открытым 
быстрому взаимодействию и траффику ресурсов между 
городами и регионами, странами и континентами, а ме-
тафорическая формула «непрерывный город» обрела 
ощутимый смысл. Сегодня в условиях современных 
транспортных сообщений и возможностей детального 
наблюдения за урбанизированными территориями через 
спутниковую связь в режиме реального времени весь мир 
городов – как на ладони.

Фактор электричества
Современные изменения в развитии городов и их взаи-
мосвязей как в локальных масштабах, так и в масштабах 
планеты связаны прежде всего с прогрессом средств 

<  Рис. 1. Вид из космоса 
на ночной Лондон 

<  Рис. 2. Вид из космоса 
на ночной Париж

<  Рис. 3. Вид из космоса 
на ночной Чикаго



ли
не

йн
ос

ть
 /

 li
ne

ar
it

y
пр

ое
кт

 б
ай

ка
л 

2(
72

) 
pr

oj
ec

t 
ba

ik
al

22

ного управления, кардинальное повышение скоростей 
передвижения, увеличение емкости трафика – все это 
предъявляет новые требования к транспортному поведе-
нию огромных масс населения.

Новая транспортная реальность
Непосредственно на наших глазах перемещения людей 
в пространстве меняют привычный характер. Уже сегод-
няшние практики транспортного поведения населения 
позволяют выделить два принципиальных вектора раз-
вития транспортных систем. Первый вектор – индивиду-
ализация, развитие средств перемещения, позволяющих 
осуществлять с достаточной скоростью независимое 
движение по персональным маршрутам (показательный 
пример – взлет в крупных городах популярности шеринга 
электросамокатов). Этот вектор связан с повышением 
технического потенциала индивидуальной мобильности 
людей в городе и предполагает развитие и функцио-
нально-эргономическую кастомизацию средств инди-
видуальной мобильности в соответствии с конкретными 
возможностями определенных групп населения. Речь 
о дифференциации индивидуальных средств переме-
щения в пространстве в соответствии с физическими 
и ментальными возможностями молодежи, взрослых, 
пожилых, а также инвалидов и людей с ограниченны-
ми возможностями. Особый сегмент в области средств 
индивидуальной мобильности составляют средства пе-
ремещения, используемые работниками разнообразных 
логистических сервисов и служб доставки. Этот сегмент 
активно развивается и генерирует потенциальный запрос 
на различные, в том числе и беспилотные (включая 
воздушные), средства транспортной доставки. Образцы 
таких средств уже проходят испытания в ряде корпора-
тивных систем доставки, в частности почты.

Второй вектор развития транспортных систем связан 
с реализацией крупных инфраструктурных проектов, 
ориентированных на создание общественных систем 
перемещения значительных масс населения на большие 
расстояния с высокими и сверхвысокими скоростями до-
ставки до цели. Речь идет о сетях как внутригородского 
общественного транспорта, так и междугороднего и ме-
жрегионального сообщения. Смысл этого направления 

Жители городов давно привыкли к таким видам обще-
ственного транспорта, как трамвай, троллейбус, фуни-
кулер, метро и др. Уже сегодня понятно, что неизбежно 
и грядущее привыкание к таким средствам передвиже-
ния, как электромобили (индивидуального пользова-
ния или беспилотные такси), разнообразные средства 
индивидуальной мобильности в диапазоне от электро-
самокатов и электровелосипедов до сегвеев, гироску-
теров, моноколес и т. п. В наши дни электротранспорт 
представляет уже действительно серьезную альтернативу 
транспорту, использующему углеводородное топливо 
и прочие невосполнимые природные энергоресурсы. 
Электродвигатели все больше теснят на рынке средств 
транспорта двигатели внутреннего сгорания. Нынче 
уже почти каждый сотый автомобиль в мире – электро-
мобиль. Преимущества электрических транспортных 
средств многоплановы и перспективны. И хотя идея все-
общего перехода транспортных систем к электрическим 
источникам энергии остается полем горячих дискуссий 
и соревнования концепций, время все же объективно 
работает на глобальную электрификацию транспортных 
коммуникаций. Это закономерно: в пользу электрической 
энергии цивилизацию склоняет целый ряд неоспоримых 
аргументов. Два главных – эффективность (минимум 
непроизводительных энергетических потерь) и чистота 
(экологическая безопасность, минимум вредных воздей-
ствий на окружающую среду) [2].

Впрочем, дело тут отнюдь не только в поднятых 
на щит ценностях разума и экологического сознания. 
Электрификация транспорта в перспективе означает 
принципиальные методологические изменения в самой 
транспортной культуре. Все более расширяющийся пе-
реход средств транспорта на электроэнергию неизбежно 
приведет к все большей инфраструктуризации систем 
транспорта. Речь идет не просто о решении технологи-
ческих задач – о развитии специализированных дорог, 
электроснабжающих линий или точек пополнения 
электроэнергией батарей, аккумуляторов и т. д. Ведущее 
значение приобретают собственно социальные фак-
торы транспортной культуры. Развитие транспортных 
инфраструктур, ориентированное на повышение роли 
электротранспорта, появление технологий беспилот-

>  Рис. 4. Вид из космоса 
на ночной Нью-Йорк

>  Рис. 5. Ночная Европа: 
вид из космоса
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Если вернуться к метафоре нейросети как описыва-
ющей взаимосвязи городов в глобальном ландшафте, 
то можно сказать, что производимая электротранспортом 
революция скоростей наземного перемещения прибли-
жает обитателей Земли и разбросанных по ней бесчис-
ленных поселений к новому ощущению планетарного 
«единства в коммуникации» – когда условная урбанисти-
ческая «нейросеть» ощущается уже не столько как сеть, 
сколько как общее вибрирующее поле. Чувство скорости 
смены локаций вытесняется чувством единовременного 
присутствия повсюду. Сочетание современной урбани-
зации с резким повышением скоростей и, как следствие, 
психологическим «схлопыванием» расстояний между 
структурообразующими точками земного ландшафта 
рождает новую ментальную метрику пространства и но-
вую антропологию движения.

Микро и макро
Если всерьез оценивать перспективы дальнейшей элек-
трификации транспорта, то можно уверенно говорить 
по меньшей мере о двух ключевых параллельных страте-
гиях транспортного развития. Первую стратегию можно 
обозначить как стратегию для «микропространств». Это 
рассчитанная на внутригородские расстояния стратегия 
мобилизации пешехода. Развитие разнообразных средств 
индивидуальной мобильности – как личных, так и шерин-
говых – есть движение прежде всего в сторону отказа 
от автомобиля в пользу легких, компактных инструментов 
перемещения в пространстве по стохастическим марш-
рутам, что позволяет разгрузить дорожную сеть и умень-
шить такой фактор, как пробки. Дополнительный плюс 
этой стратегии – физическая подвижность людей разного 
возраста, развитие более здоровой культуры движения, 
экологические преимущества и т. д. Понятно, что дан-
ная стратегия относится преимущественно к городам 
как относительно компактным территориям транспортно-
го движения и предполагает компромисс между объек-
тивными ограничениями городской среды и городского 
социального общежития (в первую очередь нормами без-
опасности), с одной стороны, и доступностью городских 
расстояний для преодоления их с помощью средств ин-
дивидуальной мобильности – с другой. Реализация этой 

развития состоит в оптимизации социально-экономиче-
ских и логистических параметров транспортного трафика 
в контексте больших пространственных величин. Это 
касается перемещения людей (в качестве как потребите-
лей, так и трудовых ресурсов) между различными геогра-
фическими локациями, представляющими собой элемен-
ты единой экономической сети. В странах с большими 
территориями и значительным разбросом расстояний 
между городами такая инфраструктурная логистическая 
оптимизация является совершенно необходимым услови-
ем пространственного развития и урбанизации (при лю-
бых ее перспективных сценариях) [3, 4]. Существующие 
сети железнодорожного и автомобильного транспорта 
хотя и осуществляют достаточно регулярную связь между 
различными географическими точками континентальных 
территорий, все-таки уже не могут удовлетворять требо-
ваниям возникающей на наших глазах новой эконом-ге-
ографической реальности с ее безусловным приматом 
минимизации времени, максимизации скорости и эффек-
тивности транспортных перевозок.

Ряд прорывных технических и бизнес-инноваций, 
осуществляемых в мире в последнее десятилетие, ставит 
под сомнение даже перспективы давно зарекомендо-
вавших себя скоростных поездов, без которых сегодня 
невозможно представить себе, к примеру, транспортное 
сообщение в Европе и странах Евросоюза. Эти инно-
вации дают основания предвидеть достаточно скорые 
изменения в крупномасштабных транспортных системах, 
обслуживающих задачи перемещения на расстояния свы-
ше нескольких сотен километров. Так, например, проект 
Илона Маска Hyperloop (сверхскоростная транспортная 
система, представляющая собой «парящие» капсулы 
на магнитной тяге, которые на огромной скорости пере-
мещаются в вакуумной трубе) позволяет всего за один 
час преодолевать расстояние в 1200 км. Если представить 
себе, что такая транспортная магистраль свяжет, скажем, 
Екатеринбург и Казань, то станет ясно, что житель Екате-
ринбурга сможет ездить на работу в Казань или наобо-
рот. Однако куда важнее, что этот факт в принципе ме-
няет всю ментальную географию суши, поскольку резко 
снижается значение расстояний как психологического, 
социального, экономического и логистического фактора.

^  Рис. 6–8. Фантазийные 
визуализации образа 
нейронной сети
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и трансконтинентальных перемещений тоже возникает 
новая ментальная география, поскольку определяемая 
временными затратами психологическая метрика рассто-
яний становится соизмерима с соответствующим опытом 
авиасообщений.

Быть или не быть?
Даже беглое размышление об электрификации транс-
портных коммуникаций и электроэнергии как главной 
ресурсной альтернативе современного транспортного 
развития приводит к пониманию того, что электричество 
становится двигателем глобальной транспортной рево-
люции. Электричество меняет технические характери-
стики и функциональные возможности транспорта. Оно 
умножает число разновидностей транспортных средств 
и усложняет их типологию. Однако значительно более 
важно, что оно, как уже было отмечено выше, меняет 
психологическую метрику ландшафта, закрепляя новые, 
беспрецедентные нормы скорости и новую меру рассто-
яний. Электричество позволяет уловить связи и взаи-
мовлияния между типологией видов, средств и систем 
транспорта, с одной стороны, и типологией расстояний 
– с другой. А это значит, что стратегии транспортного 
развития неизбежно вызывают к жизни соответствующие 
встречные стратегии территориального развития, рас-
селения и урбанизации. Транспорт и территории могут 
развиваться в органической взаимосвязи друг с другом. 
Но достичь разумного баланса в этом процессе они могут 
лишь при условии верного и адекватного социального 
целеполагания. В мире, полном локальных предрассуд-
ков, границ, политического, национального и всякого 
иного разобщения, это крайне сложная задача [7–9].

Развитие прогрессивных транспортных технологий 
на основе электроэнергии дает человечеству возмож-
ность перемещаться все быстрее. Но само по себе 
ускорение лишено смысла, если оно не имеет внятной 
гуманистической цели. Сегодня мы лишь пытаемся опре-
делиться в том, для чего нам на самом деле необходим 
прогресс скорости. Электричество как драйвер мировой 
транспортной революции неумолимо подводит нас к тому 
скоростному пределу, за которым, вероятно, возникнет 
и вовсе сверхинновационная транспортная тема – тема 

стратегии способна в перспективе существенно изменить 
облик крупных поселений и урбанистическую транс-
портную культуру в целом, высвободив города от авто-
мобильного засилья, повысив показатели физической 
активности и локальной мобильности горожан и очистив 
окружающую среду от транспортных выхлопов [5, 6].

Вторую стратегию, параллельную вышеописанной, 
можно обозначить как стратегию для «макропро-
странств». Ее ключевой пункт – наземный транспорт 
сверхвысоких скоростей. Тут можно выделить несколь-
ко уровней. Во-первых, эта стратегия предполагает 
внедрение транспортных средств, маршрутных линий 
и инфраструктуры, рассчитанных на такие показатели 
времени доставки от исходного пункта до цели, при ко-
торых перемещение туда и обратно соизмеримо с суще-
ствующими сегодня временными затратами на внутриго-
родские перемещения (например, дом – работа). Такие 
скорости перемещения дают возможность срастания 
крупных поселений (например городов-миллионников 
Екатеринбурга и Челябинска) в реальную агломерацию 
с объединенным ресурсом населения. Другим следствием 
внедрения систем наземного транспорта сверхвысоких 
скоростей может стать изменение системы расселения, 
дезурбанизация, территориальное рассредоточение 
жилых образований и снижение нагрузки на крупные 
города. Что же касается значительно больших рас-
стояний (особенно применительно к географическим 
реалиям России), то на этом уровне межрегиональных 

^  Рис. 9–10. Проект 
сверхскоростного поезда 
Hyperloop

v  Рис. 11–12. Примеры 
различных видов средств 
индивидуальной мобиль-
ности
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телепортации, тема, окончательно втесняющая из повест-
ки вопрос о времени и расстоянии. И это уже, разуме-
ется, сюжет для совсем другого размышления. Однако 
вопрос о смыслах ускорения, о цивилизационных целях 
транспортной революции стоит уже сейчас. И это вопрос 
не о трансформациях экономики и географии, не о мо-
бильности трудовых ресурсов и ускорении рыночных 
коммуникаций, и даже не об экстазе агломерационных 
слияний городов в стремлении достичь состояния плане-
тарной нейросети. Это вопрос о глобальной субъектности 
человечества как вида, о парадигме единства перед 
лицом космического холода вселенной и перспективы 
небытия. Это спроецированный на все население Земли 
гамлетовский вопрос «Быть или не быть?». Вопрос, 
на фоне которого синдром изоляционизма, возведения 
границ, политического или экономического доминиро-
вания, а также фантомные судороги имперского самосо-
знания – все это становится разрушительной архаикой, 
отрезающей пути человечества к будущему.
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