
Городские системы в эпоху экологического кризиса: не только 
«проблема», но и «решение»

Демографическая проблема Города — эпицентры «демографического взрыва» Города — регуляторы и стимуляторы 
демографического перехода

Проблемы производства продуктов питания Города стимулируют переход к интенсивному с/х 
вокруг (кольца фон Тюнена), обеспечивают его 
экспансию по планете, вместе с ростом добычи 
минерального сырья для большего выпуска 
промтоваров это — главная угроза природным 
биомам периферии

Города растут по площади больше, чем по 
людности, ликвидируя самые высокопродуктивные 
с/х земли вокруг. Рост участия города в 
производстве продуктов питания и воспроизводстве 
прочих  ресурсов (вода, чистый воздух, 
биоразнообразие)

Сокращение биоразнообразия, видового и 
ценотического

«Экологический след» городов разрушает биомы в 
«дальней» части их зоны влияния, в ближней их 
прямое влияние усиливает все факторы «злой 
четвёрки» Дж.Даймонда. 

Активное и направленное использование потенций 
«города как заказника», сопряжённое с их 
увеличением (экообустройство/экореставрация). 
Урбанизация «диких» видов как спасение в 
староосвоенных регионах. Ещё лучше

В городе «просто нет места» для территориальной 
охраны природы, а нужные для неё местообитания 

уже  сильно разрушены или уничтожены вовсе

Рост объёмов органики и техногенной энергии, 
доставляемой в город из области «экологического 
следа» позволяет видам уйти от биоценотических 

ограничений, а природоохранникам — 
освободиться от зависимостей «виды-площадь»

Загрязнение, в т.ч. разрушение озонового слоя Экономика городов и обслуживающий их колец фон 
Тюнена — главный источник выбросов, место 
вторичных геохимических аномалий

Город как метаболический котёл (или вулкан) может 
работать и в противоположную сторону, используя  
отлагающиеся отходы как источники вторсырья

Проблемы производства энергии Города — центры энергопотребления, и следующих 
отсюда проблем, место влияющих на здоровье 
особенностей климата «остров тепла», «остров 
жары и т.д.)

Города — центры энергосбережения и перехода к 
возобновляемой энергии, места инноваций, нужных 
«регенеративной экономике» будущего

Антропогенные изменения климата (аридное и 
гумидное потепление)

В городах выражено резче, чем на планете в целом, 
вследствие энергетики и изменений альбедо в  
урболандшафте

Особая ценность растительности городов/ближних 
пригородов в фитомелиорации, буде осознана, 
заставит использовать всё шире и её климатогенные 
функции

Выход за пределы и коллапс Города — проточные системы, эпицентры 
потребительского давления, управляющие 
«природной» и «сельской» периферией в сторону 
углубления кризиса и движения всей системы к 
коллапсу

Вместе со своим регионом могут перестроить 
развитие так, чтобы в сторону экоустойчивости 
двигались не только они, но и управляемая ими 
периферия. Города — лучшее место для такой 
перестройки (идея Экополиса с регенеративной 
экономикой).

Антропогенная нагрузка В меру роста городской экономики усиливают и 
распространяют на всю территорию «следа», а 
особенно — стимулируя урбанизацию 
управляемых территорий

Сперва концентрируют население, формируя 
поляризованный ландшафт, при последующей 
урбанизации территории могут расти так, чтобы 
связность природных участков не нарушалась



•Ты чурбан, коль 
Афин не видывал;
•Осёл, коль увидев, 

не пришёл в 
восторг;
•Верблюд, коль 

покинул их, не 
жалуясь.

• (из древнегреческой комедии V в.)



Город — это центр торговли, более дальней, чем между крестьянскими общинами, и центр ремесла/промышленности, более 
разнообразной, чем возможная в сельских общинах. В городских общинах всякой эпохи разнообразие профессий (и мест 
приложения труда) растёт экспоненциально с ростом людности, также как мест проведения досуга, в сельских -  
логарифмически. Это — выгоды концентрации для социальной жизни, ещё выше они для экономической деятельности. Ради них  
люди переезжают в города, откладывая решение связанных с концентрацией проблем, социальных и экологических, на потом. 
Если они «застаиваются», то распространяются и на округу. 





Города а) растут, 
б) «собираются в стаи», формируя быстро эволюционирующие образования на уровне выше города, 
в) преобразуют ландшафт и местообитания в зоне влияния. Урбанизация населения и урбанизация 
территории.



Территориальный рост 
Москвы: 1774 год

Источник: А.С.Курбатова,  В.Н.Башкин, Н.С.Касимов. Экология города. М.: Научный мир, 
2004. 624 с.



Территориальный рост Москвы: 1862 год

Источник: А.С.Курбатова,  В.Н.Башкин, Н.С.Касимов. Экология города. М.: Научный мир, 
2004. 624 с.



Территориальный рост Москвы: 1947 год

Источник: А.С.Курбатова,  В.Н.Башкин, Н.С.Касимов. Экология города. М.: Научный мир, 
2004. 624 с.







Рис. 2. Конвергирующие (речная пойма, вверху) и дивергирующие (автодорога, 
внизу) границы между массивами: А – источник нарушений (река или 
дорога); В – край плакорных массивов, контактирующих с поймой, или 
выходящий к дороге лес, луг и пр.; Б – переходная зона. Ордината – уровень 
продуктивности и биоразнообразия вдоль градиента А–В(абсцисса). Сверху 
видим опушечный эффект – подъем биоразнообразия и продуктивности в Б, что 
делает ее ценным кормовым и транзитным биотопом даже для не обитающих 
здесь видов, каналом связи между участками массивов В. Внизу – краевой 
эффект; в переходной зоне биоразнообразие и продуктивность снижены, что 
превращает ее из местообитания в барьер для расселения







THE METABOLISM OF GREATER LONDON, POPULATION 7,000,000
INPUTS      tonnes per year
Total tonnes of fuel, oil equivalent  20,000,000
Oxygen 40,000,000
Water 1,002,000,000
Food  2,400,000    
Timber 1,200,000
Paper 2,200,000
Plastics    2,100,000
Glass 360,000    
Cement 1,940,000    
Bricks, blocks, sand and tarmac        36,000,000
Metals (total) 1,200,000
2) WASTES
CO

2    
                                     60,000,000

S0
2

400,000
N0

X
280,000

Wet, digested sewage sludge 7,500,000
Industrial and demolition wastes 11,400,000
Household, civic and commercial wastes 3,900,000
(compiled by H. Girardet, 1995 and 1996; sources available)
LONDON'S FOOTPRINT
7,000,000 people
Surface area: 158,000 ha
Area required for food production:1.2 ha per person: 8,400,000 ha
Forest area required by London for wood products: 768,000 ha
Land area that would be required for carbon sequestration = fuel production:
1.5 ha per person: 10,500,000 ha
Total London footprint: 19,700,000 ha = 125 times London's surface area
Britain's productive land: 21,000,000 ha
Britain's surface area: 24,400,000 ha  (compiled by Herbert Girardet, 1996)

"Экологический след" Большого Лондона

Источник. H.Girardet. Cities, People, Planet// // Экополис 2000: экология и устойчивое развитие города. Мат-лы III Международной 
конференции по программе "Экополис" (24-25 ноября 2000, Биологический ф-т МГУ). М.: изд-во РАМН, 2000.































Санкт-Петербургский парадокс
• Парадокс можно сформулировать и иным образом, имеющим 

непосредственное отношение к техногенному риску. Допустим, что мы 
располагаем экономически выгодной (если не учитывать ее влияния на среду 
обитания) технологией. Ликвидация последствий ее применения может 
обойтись в 2n единиц с вероятностью 1/2n. То есть математическое ожидание 
ущерба здесь также бесконечно. Сколько общество готово заплатить за то, 
чтобы отказаться от такой технологии? Какова должна быть разумная 
стратегия в том случае, если такая технология уже используется? В ряде 
случаев действия мирового сообщества парадоксальны – затраты на отказ от 
технологий, грозящих неприемлемым ущербом, оказываются, как и в Санкт-
Петербургском парадоксе, весьма невелики".
 



Сопряжение уменьшения риска с экологической 
устойчивостью

1. Проблемы территории решаются экообустройством и/или – реставрацией, 
а не техническими средствами.

2. Совмещение нескольких функций в одном конструктивном элементе 
урбосреды – одна из них экологическая.

3. Восстановление естественной мозаичности на озеленённых территориях и 
в рекреационных лесах, вообще максимум естественность достижимый 
здесь и сейчас биотехническими средствами.

4. Восстановление связности при перестройке кварталов, раздельной 
трассировки движения транспорта и пешеходов, конвейер системы 
обслуживания и пр. архитектурные решения.

5. Вытеснение частного а/т общественным, особенно рельсовым.
6. В «застроенной» части города природные компоненты (почва, 

растительность) организуются так, что снижают риск, в «потоково-
концентрационной» – поддерживают устойчивость, в «зелёной» - 
восстанавливают экосистему до «максимально природного» состояния.


















