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Аннотация. Пандемия коронавируса со всей очевидностью поставила вопрос об адаптации и 
самодостаточности городов в условиях распространения опасных вирусов. Несмотря на рост 
публикаций по этой проблематике, практически отсутствуют работы по комплексному подходу к 
оценке уязвимости и приспособления городов к внешним и внутренним шокам и угрозам. В связи 
с этим целью данного исследования является прогнозирование развития городов после пандемии 
коронавируса. Исследование проводились на основе комплексного анализа в области геоэкологии, 
экономической и социальной географии, урбоэкологии и градостроительства и представлений о 
городе как сложной системе – урбогеоэкосистеме. Обзор публикаций о COVID-19 показал, что за 
год пандемия нанесла экономике и жизненному укладу населения городов ущерб, несопоставимый 
с финансовыми и экономическими кризисами, стихийными бедствиями, военными и 
геополитическими конфликтами. Стали очевидными несостоятельность современной 
градостроительной политики городов и концепция пространственного развития регионов страны. 
По мнению авторов, необходимо создание эколого-градостроительных структур, рассредоточение 
и отказ от уплотнения застройки на основе принципов зеленого и умного города с широким 
использованием информационных технологий, способствующих безопасному проживанию 
населения. Полученные результаты могут являться основой для развития новых научных 
направлений в исследовании урбогеоэкосистем – урбоэкодиагностики, ковидного 
градостроительства и эколого-градостоительного планирования и проектирования. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, технологии, урбоэкодиагностика, городская среда, 
ноосферное развитие, искусственный интеллект. 
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Abstract. The coronavirus pandemic has clearly raised the question of the adaptation and self-sufficiency 
of our cities in conditions of the spread of the danger viruses. Despite the increase in publications on this 
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issue, there is little work on an integrated approach to assessing the vulnerability and adaptation of our 
cities to external and internal shocks and threats. In this regard, the purpose of this study is to predict the 
development of cities after the coronavirus pandemic. The research was carried out on the basis of a 
comprehensive analysis in the field of geoecology, economic and social geography, urban ecology and 
urban planning and ideas about the city as a complex system – the urban ecosystem. Methods of 
systematic and comparative analysis, modelling and expert assessments were used. A review of 
publications on COVID-19 showed that just one year, the pandemic caused damage to the economy and 
the lifestyles of the city population, which is not comparable to financial and economic crises, natural 
disasters, military and geopolitical conflicts. The failure of the modern urban planning policy of cities and 
the concept of spatial development of the regions of the country became obvious. According to the 
authors, it is necessary to create ecological and urban planning structures, disperse and abandon the 
compaction of development on the basis of the principles of a green and smart city with the wide use of 
information technologies that contribute to the safe living of the population. The obtained results expand 
the possibilities of developing new scientific directions in the study of urbogeoecosystems – 
urboecodiagnostics, covid urban planning and environmental-urban planning and design. 

Keywords: pandemic COVID-19, technologies, urban-ecological diagnostics, urban environment, 
noospheric development, artificial intelligence 
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Все планы порушены, люди больны, 

и больше не хочется даже войны. 

Л.А. Каганов, апрель, 2020 г. 

Введение 

В настоящее время человечество вступает в совершенно новый этап своей истории, 

когда только общие целенаправленные усилия откроют перспективы дальнейшего разви-

тия цивилизации. В 20-м г. XXI в. города оказались в ситуации, которую ещё только пред-

стоит осмыслить: разительные изменения повседневной жизни, новая практика изоляции, 

новые технологии дистанционных встреч и работы, опустошение привычных городских 

пространств. Грядущее оказалось трудно прогнозируемым, а  настоящее − некомфортным 

и непривычным. 

Сегодня перед людьми во весь рост поднялись давно назревающие проблемы и 

опасности, независимо от того, живут ли они в мегаполисах или  небольших городах, в 

Европе или  Америке. Они касаются всех. Человечеству придётся приложить все свои ин-

теллектуальные силы к поиску путей преодоления существующего и возможных будущих 

кризисов, признать новую эпоху, предвиденную ещё в начале XX в. академиком 

В.И. Вернадским, ознаменованную формированием единого комплекса технологических и 

природных процессов, и перейти на новое эколого-хозяйственное, ноосферное развитие. 

Совсем непонятые ранее научные идеи и достижения в области естествознания во втором 

десятилетии XXI в. вышли на первый план, показав на практике, насколько глубока и все-

объемлюща связь человека и природы.  

За последние десятилетия произошло несколько крупных вспышек новых вирус-

ных заболеваний, включая болезни, вызванные вирусом Хендра, Нипах, Марбург и Эбола, 

тяжёлый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный 

синдром (MERS). Примечательно, что во всех этих вспышках прослеживалась зоонозная 

передача вирусов летучими мышами [Irving et al., 2021]. 

Когда на наших глазах началась эпидемия SARS-CoV-2, города не были готовы к 

такому вызову. Реакция оказалась запоздалой и неэффективной. Вирус SARS-CoV-2 
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вспыхнул в «идеальное» для него время: проживание более половины населения мира в 

городах, рост мобильности людей, связанный с постоянным перемещением на дальние 

расстояния и контактами с дикой природой. В таких условиях неизбежно распространение 

новых зоонозных патогенов в разных регионах мира.  

С начала пандемии COVID-19 на 8 февраля 2020 г. в России официально зареги-

стрировано (стопкоронавирус.рф) 3 983 197 случаев COVID-19, умерло 75 828 чел. 

В США умерло более 292 тыс. чел., что превысило боевые потери страны во Второй ми-

ровой войне [В США …, 2021]. Экономические и социальные потрясения оказали разру-

шительное влияние на большинство стран мира: десятки миллионов людей рискуют ока-

заться в условиях крайней нищеты. Пандемия и карантинные меры по её сдерживанию 

оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику [Экономиче-

ские последствия …, 2021]. Последствия заболевания, вызванного коронавирусом тяжёло-

го острого респираторного синдрома‑2 (SARS-CoV-2), так называемый «ковидный хвост» 

(одышка, сердцебиение, синдром хронической усталости), требуют длительной реабили-

тации [Vaes et al., 2020]. Сочетание болезни с социальными и экономическими послед-

ствиями пандемии представляет самую серьёзную после Второй мировой войны угрозу 

для психического здоровья населения [Психиатры прогнозируют …, 2021]. Вынужденное 

длительное пребывание дома без возможности выходить на улицу привело к малопо-

движному образу жизни и ухудшению физического и ментального здоровья горожан [Cin-

drich et al., 2021]. 

Можно с полной уверенностью утверждать, что пандемия COVID-19 – это давно 

назревающий кризис структуры и организации освоенного человеком пространства – ми-

ровой кризис современных городов. 

Цель работы: дать оценку состояния окружающей среды российских городов перед 

пандемией COVID-19 и обозначить приоритетные направления развития для выхода из 

кризисного состояния.  

Российские города до пандемии 

«Город? Город − страшная сила. А чем больше город, тем она сильнее.  

Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться» 

х/ф «Брат», 1997 г. 

В 2015 г. ООН приняла повестку дня в области устойчивого развития до 2030 г. 

Цель № 11 (www.un.org/sustainabledevelopment): «Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населённых пунктов». Решение 

этой задачи беспрецедентно сложно. Быстрая урбанизация привела к росту трущоб, не-

адекватности и перегруженности инфраструктуры и услуг (сбор твёрдых коммунальных 

отходов, системы водоснабжения и канализации, дороги и транспорт), ухудшению ситуа-

ции с загрязнением воздуха и воды, незапланированному разрастанию городов. Общая 

площадь городов мира составляет 3 % суши Земли, но на них приходится 60−80 % по-

требления энергии и 75 % выбросов углекислого газа. 

В 2016 г., по данным ООН, 90 % горожан дышали воздухом, который не отвечал 

установленному ВОЗ стандарту безопасности, что привело к смерти 4,2 млн чел. Более 

половины городского населения мира сегодня дышит воздухом, в 2,5 раза превышающим 

нормы ВОЗ. 

Каково же было экологическое состояние российских городов к началу пандемии 

COVID-19? 

Результаты гигиенической оценки российских учёных свидетельствуют о том, что 

атмосферный воздух населённых мест РФ являлся фактором риска, формируя дополни-

тельные случаи заболеваемости и смертности. За период с 2000 по 2019 гг. загрязнением 
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атмосферного воздуха было вероятно обусловлено возникновение 12,9−27 тыс. дополни-

тельных случаев смерти и 878−1771 тыс. случаев заболеваний в классах болезней органов 

дыхания, пищеварения, системы кровообращения, болезни крови, кроветворных органов и 

др. [Зайцева и др., 2020]. По данным ФГБУ «ГГО» имени А.И. Воейкова, приоритетный 

список городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 2019 

г. включал 18 городов (все они расположены на территории Азиатской части России) с 

общим числом жителей в них 3,3 млн чел. Выбросы загрязняющих веществ (далее − ЗВ) в 

атмосферный воздух от стационарных источников составили 17,1 млн т; от передвижных 

источников – 15,2 млн т. 

Причины высокой автотранспортной нагрузки на воздушный бассейн городов: ав-

топарк, не соответствующий стандартам EURO-3,4,5,6; дорожно-транспортная инфра-

структура и качество дорожного полотна, не соответствующие международным стандар-

там ISO 9000; управленческие проблемы (заторы, отсутствие «зелёной» логистики) [Ива-

нов и др., 2020]. 

Качество водных объектов России подвержено влиянию промышленных предприя-

тий, сбрасывающих неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды с огром-

ным количеством загрязняющих веществ различной степени токсичности. В Центральном 

федеральном округе (ЦФО) сохраняется напряжённая экологическая ситуация на водных 

объектах Владимирской, Московской, Рязанской, Тульской областей, в которых качество 

воды оценивается как «грязная». Качество воды большинства водных объектов (53–96 % 

створов) Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, 

Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской обла-

стей оценивается как «загрязнённая». «Экстремально-грязной» водой характеризуются 

3 % створов: р. Воймега, Московской обл.; р. Ундолка, Владимирской обл. На протяжении 

ряда лет критическими показателями загрязнённости воды р. Москва и её притоков 

(рр. Медвенка, Закза, Пахра, Рожая, Нерская и Яуза) являются аммонийный и нитритный 

азот, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), концентрации которых в тече-

ние 2019 г. неоднократно превышали критерии [Черногаева и др., 2021]. 

Среди факторов, оказывающих воздействие на городскую среду, в 2018 г. отмечал-

ся уровень шума, который был превышен в 48,9 % случаев замеров на автомагистралях и 

улицах с интенсивным движением в городских поселениях; в 38,4 % случаев замеров на 

ж/д путях, проходящих через городскую застройку; в 6,3 % случаев замеров в районе про-

мышленных предприятий на границе их санитарно-защитных зон; в 24,8 % случаев заме-

ров у эксплуатируемых жилых зданий в городских поселениях; в 16,5 % случаев замеров 

учреждений, организаций, размещённых на 1,2 этажах и встроенно-пристроенных поме-

щениях жилых зданий [Здравоохранение …, 2019]. 

Уровень вибрации был также превышен при замерах на автомагистралях  и улицах 

с интенсивным движением в городских поселениях (в 31,6 % случаев), вблизи железнодо-

рожных путей, проходящих через городскую застройку (в 28,6 % случаев), в районе аэро-

дромов (в 37,1 % случаев). 

Исследования, проводимые Министерством природных ресурсов и экологии РФ в 

2018 г., свидетельствуют о том, что за период 2010−2018 гг. количество ежегодно обра-

зующихся отходов увеличилось с 3 735 млн т до 7 266,1 млн т, т.е. на 94,5 %. Количе-

ство отходов, направленных на захоронение, увеличилось с 593,0 млн т до 1 029,2 млн т, 

или на 73,5 % [Государственный доклад …, 2019]. В результате миграции с территории 

действующих и рекультивированных полигонов (свалок) химических веществ, содер-

жащихся в фильтрате ТКО, происходит загрязнение почвы и водоисточников [Кочуров, 

Блинова, 2020]. 

Для экологической оценки территории регионов РФ большой интерес представляет 

доклад о состоянии городов и регионов Сибирского Федерального округа, подготовлен-
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ный Сибирским отделением РАН, демонстрирующий, что большая часть российских го-

родов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха располага-

ется на территории Сибири [Как бомба …, 2021]. 

Из 15 сибирских городов с высоким уровнем загрязнения, в 14 основным загрязни-

телем является бензапирен. Концентрации бензапирена, по исследованию учёных, превы-

шают допустимую величину в Кызыле в 116 раз, в Абакане – в 88 раз. По количеству вы-

бросов лидирует Норильск, затем Новокузнецк и Красноярск. 

Что касается сибирских почв, то загрязнение их тяжёлыми металлами (свинец, 

цинк, никель, медь) наибольшее в г. Свирске (Иркутсткая область) и Норильске (Красно-

ярский край). А самое большое загрязнение почв нитратами и фторидами, где предельно 

допустимые концентрации этих веществ превышены в десятки раз − в Новокузнецке. Не 

лучше ситуация с качеством вод в сибирских регионах. По данным Росгидромета, 82 % 

поверхностных вод Новосибирской обл. оцениваются как «грязные». В Томской области 

этот показатель составил 68 %. 

С высоким уровнем загрязнения природной среды в Сибири связаны и заболевания 

населения данного региона. Городами с наибольшими показателями заболеваемости лю-

дей стали Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Иркутск. В Красноярске доминируют он-

кологические заболевания, в Кемерово и Кемеровской области – врождённые пороки раз-

вития, в Алтайском крае – заболевания детей [Как бомба …, 2021]. 

Нетрудно заметить, что при таких патологиях и ослаблении иммунитета создаются 

оптимальные условия для распространения вирусов и заболевания населения. 

Согласно рейтингу энергоэффективности [Рейтинг энергоэффективности …, 2021], 

во многих городах РФ не обеспечиваются технические показатели (снижение энергоёмко-

сти валового регионального продукта, энергоэффективность зданий бюджетного сектора, 

энергоэффективность освещения в уличном и дорожном хозяйстве,  энергоэффективность 

теплоснабжения бюджетного сектора) и организационные показатели (энергоэффектив-

ность при строительстве и капитальном ремонте, популяризация энергосберегающего об-

раза жизни).  

Один из основных показателей устойчивого развития – здоровье населения. 

В 2018 г. в России было выявлено:  

– 624 709 новых случаев злокачественных новообразований (что на 183 988 случаев 

больше по сравнению с 1998 г.) [Статистический сборник …, 2018]. В 2018 г. заболевае-

мость злокачественными новообразованиями городских жителей составила 479,6 новых 

случаев на 100 тыс. населения [Здравоохранение …, 2019]; 

– 52832,6 тыс. новых случаев болезней органов дыхания;  

– 2167,7 случаев болезней нервной системы; 

– 2167,7 тыс. болезней нервной системы. 

В 2018 г. на здравоохранение в России было израсходовано 3315, 9 млрд руб. из 

консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных и внебюджетных фондов, 

что составило 3,2 % от ВВП.  

Расходы региональных бюджетов на систему здравоохранения в 2020 г. выросли 

почти в два раза. А на федеральном уровне прирост был ещё более значительным — с 

371 млрд до 811 млрд руб., или на 119 % [Регионы потратили …, 2021]. 

К началу 2020 г. в РФ не достигнуто приемлемое экологическое качество городов, 

что в конечном итоге привело к человеческим жертвам и колоссальным расходам госу-

дарства на здравоохранение и медицину. Для выживших после тяжёлой болезни победа 

над вирусом SARS-CoV-2 − это только начало неизведанного пути выздоровления. То, что 

следует за острой фазой инфекции SARS-CoV-2, зависит от распространения и тяжести 

вирусных атак в различных типах клеток и органах. Хотя COVID-19 является инфекцион-

ным заболеванием, в первую очередь поражающим легкие, изучение его мультиорганного 
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воздействия требует междисциплинарного подхода, охватывающего практически все от-

расли внутренней медицины и гериатрии [Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study 

Group, 2020]. 

«Постковидные» города: потребности и первоочередные шаги 

«The greatest danger to our future is apathy» 

«Самая большая опасность для нашего будущего − это бездействие» 

Jane Goodall 

«The Power of One», Time Magazine, 26 August 2002 

Пандемия COVID-19 показала, насколько тяжело ослабленному человеку выживать 

в грандиозных городских конгломератах, протянувшихся на десятки километров, с мил-

лионами автотранспортных средств, нагретым асфальтом и безликими зданиями. Теперь 

не только архитекторы, но и обычные горожане заинтересованы в зрительных аспектах 

«зелёной архитектуры». Городские сады и парки послужат в будущем на благо человеку и 

развитию городов после пандемии, выступят посредниками между природой и обще-

ством. Во все эпохи садово-паркового искусства до XX в. существовало представление о 

том, что «истинный сад должен удовлетворять всем человеческим чувствам: не только 

зрению, но и слуху (откуда забота о птицах, шумящих водопадах, эоловых арфах, садовых 

инструментальных концертах) и обонянию (душистые цветы и травы, цветущие деревья и 

кустарники, запах цветущих растений и кедровой смолы, наполняющий воздух особен-

ным здоровым ароматом) [Лихачев, 2018]. По мнению академика Д.С. Лихачева, «красота 

способствует отдыху», а «городские сады и парки – это попытка создания идеального ми-

ра взаимоотношений человека с природой, это живые действующие результаты деятель-

ности людей и условий природы» [Лихачев, 2018]. 

COVID-19 заставил пересмотреть нормы городской жизни. Экологически и сани-

тарно-гигиенически опасные, эстетически не привлекательные сооружения с бетонными 

коробками должны остаться в прошлом [Есть ли у современного …, 2021]. Новый тип го-

родов – это передовые подходы и технологии планировки и застройки, в которых процес-

сы разрушения природы и распространения инфекций минимальные. При этом эколого-

градостроительный (ландшафтно-экологический) подход позволяет решить задачу созда-

ния нового типа городов. Он предусматривает встраивание городов в природные системы 

и создание эколого-градостроительных комплексов, функционирующих, с одной стороны, 

по законам природы, с другой – эффективно управляемых [Ивашкина, Кочуров, 2019]. 

Новая концепция территориального управления должна: 

а) уметь изучать города как единое целое и иметь современные технические ин-

струменты, в том числе цифровую информационную модель развития городской тер-

ритории; 

б) иметь единую экологоориентированную стратегию развития городов; 

в) учитывать качество градостроительной среды и способствовать повышению 

комфортности проживания людей. 

Огромную трудность представляет множественность экологических факторов и 

определение критических значений урбоэкохарактеристик. Сегодня необходимо объеди-

нять усилия специалистов, изучающих отдельные направления урбанистики. Только тща-

тельный всесторонний анализ ситуации позволит разработать оптимальные направления 

развития городов после пандемии COVID-19. 

Подобно стремлениям к синтезу естествознания и обществознания академика 

В.И. Вернадского, развитие урбоэкодиагностики должно идти в направлении исследова-

ния параметров окружающей среды, социальной сферы и состояния здоровья населения. 

Есть надежда, что общие исследовательские усилия уже в скором времени дадут плоды. 
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Например, неожиданно быстрое и серьезное влияние на общество во всём мире оказывают 

машинное обучение (Mashing Learning, ML), глубокое обучение (Deep Learning, DL) и 

большие данные (Big data) [Гласснер, 2019]. 

Искусственный интеллект (Аrtificial intelligence, AI) для XXI в. − то же самое, что 

электричество для XX в. и паровая энергия для XIX в. [Barrat, 2013]. Технологии AI для 

постановки диагноза уже нашли своё применение в медицине: рентгенологии, офтальмо-

логии, дерматологии и др. областях [Kulkarni et al., 2020]. Развитие электронных медицин-

ских карт дало возможность хранения большого количества клинических данных, что 

способствует дальнейшему развитию методологии применения AI в медицине. Используя 

данные, собранные из повседневной практики интенсивной терапии в реальном времени, 

алгоритм AI может обеспечить своевременную диагностику сепсиса с точностью более 

80 % [Yuan et al., 2020]. 

В урбоэкодиагностике машинное и глубокое обучение позволит работать с боль-

шими объёмами данных, извлекая из них полезную информацию. Например, прогнозиро-

вание загрязнения воздуха с использованием данных о фактическом загрязнении призем-

ного слоя атмосферного воздуха, автотранспортном потоке, силе ветра, количестве осад-

ков, температуры. Здесь могут объединяться данные городской экологии, метеорологии, 

транспортной инженерии, архитектуры, дендрологии и др. 

Целью разработки обучаемых систем является извлечение смыслового содержания 

из уже имеющихся или поступающих данных. Так, исследования в области биологическо-

го разнообразия показывают изменения с течением времени популяции видов. Прогнози-

рование последующих значений популяций – это то, чему специалисты уже сегодня могут 

обучить компьютер [Гласснер, 2019]. Предположим, что мы имеем неполный состав из-

мерений. С помощью компьютерного обучения возможен процесс восполнения и предска-

зания данных, т.к. измерения имеют тенденцию двигаться от экстремальных значений к 

средним значениям. Это явление может применяться для воплощения идеи использования 

статистических свойств данных для оценки отсутствующих или будущих значений. 

Упрощённая версия процесса машинного обучения представлена на рисунке. 

 
Упрощённая версия процесса машинного обучения [Гласснер, 2019]  

A simplified version of the machine learning process [Гласснер, 2019] 

 

Специалист даёт системе признаки для каждой выборки и даёт команду предска-

зать категорию. Если предсказание корректно, происходит переход к следующей выборке, 

если нет – находится правильное значение. После последовательной циклической обра-
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ботки выборок параметры классификатора модифицируются, и он значительно лучше вы-

полняет работу по предсказанию. Таким образом, специалист проверяет правильность ра-

боты системы, предъявляя ей новые данные, с которыми она не знакома, и определяет, 

насколько точно она способна извлечь из них смысловое содержание. 

Трансформацию и тенденции развития городов можно постигнуть путем крити-

ческого анализа углубленного эмпирического моделирования. Плотность городов и 

распространение болезней, транспортная нагрузка и загрязнение воздушного бассейна 

− все это важные детерминанты развития городской среды [Salama, 2020]. Приоритет-

ные направления развития городов будущего − это «зелёный» транспорт, велосипедная 

инфраструктура, дворы без машин, развитие современного общественного транспорта, 

проектирование и строительство эколого-градостроительных структур, малоэтажная 

застройка, конструирование и реконструкция зданий и сооружений с учётом экологи-

ческих требований, создание благоустроенных мест для занятий физкультурой и спор-

том на открытом воздухе, минимизация потерь энергии, воды, тепла, совершенствова-

ние системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, использование альтер-

нативной энергии, озеленение зданий, дворов и улиц. Задача благоустройства горо д-

ских зелёных зон должна заключаться в продлении жизни тех остатков садово -

паркового устройства, которые возможно поддержать, и сохранении на наименьшей 

площади наибольшего биологического разнообразия. И тогда каждая прогулка в парке 

станет небольшим туристическим путешествием! 

Именно от этих направлений развития городов зависит здоровье городских жите-

лей, способность преодолевать любые пандемии. 

Выводы 

1. Российские города вошли в пандемию COVID-19 будучи экологически неустой-

чивыми, что привело к человеческим жертвам и колоссальным расходам государства на 

здравоохранение и медицину. 

2. Научно-обоснованное развитие городов после пандемии COVID-19 – это соци-

ально-экологическая задача, решение которой экономически выгодно для любого госу-

дарства. 

3. Урбоэкодиагностика и цифровое моделирование развития городской террито-

рии  – прогрессивные направления, способствующие повышению комфортности прожи-

вания и оздоровлению городского населения. 

4. Стремительное возрастание количества ослабленных горожан требует принятия 

безотлагательных мер по улучшению качества окружающей среды, созданию новых и со-

хранению уже имеющихся зелёных зон городов, конструированию и реконструкции зда-

ний и сооружений с учётом экологических требований, созданию эколого-

градостроительных структур. Парки и зеленые пространства должны быть благоустроен-

ными, доступными и находиться в пешей доступности для всех жителей города.  

5. Приоритет здоровья, повышение экологической ответственности и усовершен-

ствование процессов прогнозирования качества городской среды – первоочередные задачи 

развития российских городов после пандемии. 

Академик В.И. Вернадский полагал, что неизбежно наступит время, когда челове-

честву потребуется выработать единую стратегию развития биосферы и новые стандарты 

организации своего образа жизни. Это время пришло. Невидимый мир вирусов послужил 

важным фактором эволюции жизни в городах. Сегодня только целостное, системное ви-

дение природных процессов и новейшие технологии могут стать движущими силами 

устойчивого развития городов. 
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