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Аннотация. В условиях цифровой экономики реализация проектов разви-
тия территорий выходит на качественно новый уровень, связанный с широ-
ким распространением цифровых технологий в рамках современных кон-
цепций по  повышению комфортности среды жизни. В  статье рассмотрена 
сущность междисциплинарного взаимодействия при развитии территорий 
и проанализированы этапы эволюции данного понятия. В результате рабо-
ты были выявлены особенности, присущие междисциплинарному подходу 
на разных этапах его становления, и предложены пути дальнейшего разви-
тия данного вида взаимодействия при реализации проектов по повышению 
комфортности среды жизни человека.
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рий, цифровая экономика, повышение комфортности среды жизни, «ум-
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Вусловиях становления цифровой экономики как 
за рубежом, так и в России вопросы развития тер-
риторий на основе распространения современных 

технологий приобретают первостепенную значимость 
для специалистов разных областей знаний. Цифровая 
экономика представляет собой систему социально-э-
кономических отношений, в  которой взаимодействие 
субъектов и объектов основано на обмене цифровыми 
данными посредством информационно-коммуника-
ционных технологий [1]. Одним из  направлений разви-
тия территорий с  использованием элементов цифро-
вой экономики является концепция «умного города», 
в  рамках которой предполагается совершенствование 
транспортной и инженерной инфраструктур, внедрение 
практики энергосбережения, повышение доступности 
государственных услуг для населения и бизнеса, причем 
достижение различных плановых показателей эффек-
тивности проводимых мероприятий связано с  внедре-
нием тех или иных цифровых платформ и технологий [2].

Усложнение и ускорение процессов развития терри-
торий в условиях цифровой экономики привело к необ-
ходимости выработки комплексных решений на основе 
теории и  практики различных технических, естествен-
ных, общественных и гуманитарных наук. Именно меж-
дисциплинарный подход является ключевым фактором, 
способствующим формированию комфортной среды 
жизни человека, так как только при взаимодействии 
множества специалистов из разных областей науки ста-
новится возможной выработка единой, максимально 
удовлетворяющей потребности всех экономических 
субъектов, стратегии развития территории.

В наиболее общем смысле при междисциплинарном 
подходе для решения задачи одной дисциплины при-
меняется методология другой дисциплины, тем самым 
обнаруживаются общие предметные области [3]. Однако 
современные условия цифровой трансформации всех 
сфер жизнедеятельности человека диктуют новые тре-
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бования к  междисциплинарному взаимодействию, что 
требует более глубокого рассмотрения сущности данно-
го понятия.

В  целом среда жизни человека в  настоящее время 
рассматривается с  точки зрения четырех уровней [4]. 
Первый уровень — функциональный, описывающий 
суть работы тех или иных систем и  инфраструктур. 
На  втором уровне внимание уделяется безопасности 
среды жизни в условиях функционирования различных 
систем, в частности, цифровых. На следующем, третьем, 
уровне анализа находятся интеллектуальные системы, 
являющиеся неотъемлемой частью современных кон-
цепций комфортной среды жизни таких как, например, 
«умный город». На последнем уровне рассматриваются 
виды и  способы непосредственного внедрения техно-
логий в среду жизни человека, «архитектура» принима-
емых технических решений. Все вышеперечисленные 
уровни анализа связаны с  различными областями зна-
ний, и  поэтому применение междисциплинарного под-
хода является основным элементом успешного решения 
задач по комплексному совершенствованию среды жиз-
ни в условиях становления концепции цифровой эконо-
мики.

Развитие среды жизни человека предполагает ак-
кумуляцию теории и  практики общественных, есте-
ственнонаучных, прикладных и  инженерных наук, что 
в совокупности позволит обеспечить устойчивость функ-
ционирования различных инфраструктур [5]. Результа-
том распространения междисциплинарного подхода 
при решении задач в области формирования комфорт-
ной среды жизни стало появление новых наук. В начале 
21 века получила начало такая дисциплина как наука 
об  устойчивом развитии, в  рамках которой поставлена 
цель интегрального познания системы жизнедеятельно-
сти планеты и населения на основе междисциплинарно-
го взаимодействия между экономистами, социологами 
и учеными естественнонаучных направлений [6, 7, 8].

Объединение городского планирования, ланд-
шафтной архитектуры и  гражданского строительства 
привело к  выработке такой области знаний как градо-
строительный дизайн [9], в  рамках которого решаются 
вопросы комплексного проектирования агломераций 
с  учетом потребности населения в  определенных ус-
лугах и системах. Более того, внедрение цифровых тех-
нологий в среду жизни человека привело к появлению 
таких междисциплинарных наук как городские инфор-
мационно-коммуникационные технологии (urban ICT) 
и теория городских вычислений (urban computing) [10]. 
В  рамках данных междисциплинарных наук на  основе 
объединения информационных технологий, программ-
ной инженерии, градостроительного, транспортного 
и экологического проектирования, экономики и социо-

логии изучается взаимовлияние цифровых технологий 
и процессов функционирования территории [11].

Тем не  менее междисциплинарный подход не  огра-
ничивается появлением новых дисциплин на  стыке об-
ластей знаний. Выделяют следующие понятия, отражаю-
щие сущность взаимодействия различных специалистов 
в рамках реализации проектов по формированию ком-
фортной среды жизни человека:

1. 1. Мультидисциплинарное взаимодействие, при 
котором для решения проблемы применяется 
методология, принятая в  каждой из  дисциплин, 
то  есть сохраняются дисциплинарные подходы 
[12];

2. 2. Междисциплинарное взаимодействие, подразу-
мевающее обмен знаниями специалистов раз-
ных областей для решения общей задачи [13];

3. 3. Трансдисциплинарное взаимодействие, при ко-
тором новые знания генерируются уже за  пре-
делами существующих областей, образуя новые 
дисциплины [14].

Важная роль междисциплинарного подхода при реа-
лизации проектов развития территорий была признана 
еще в первой половине 20 века: предполагалось сотруд-
ничество профессионалов, властей и населения; терри-
тории должны были рассматриваться не как отдельные 
города, а  как системы городов и  области, которые они 
образуют [15]. Первоначально развитие получил муль-
тидисциплинарный подход, который постепенно к нача-
лу 21 века трансформировался в междисциплинарный, 
при котором задачи по  формированию комфортной 
среды жизни человека решаются командой специали-
стов из  смежных областей [16, 17]. Однако в  условиях 
усложнения системы функционирования территорий 
в  связи с  ростом значимости экологических, политиче-
ских и  общественных факторов, таких как демократи-
зация и  распространение практики участия населения 
в  принятии решений по  развитию территорий, меж-
дисциплинарный подход сталкивается со  сложностями 
в  обработке значительного количества разрозненных 
данных и в выработке с учетом всех факторов влияния 
оптимальных решений по  повышению комфортности 
проживания на территории. В результате, междисципли-
нарное взаимодействие зачастую превращается в  по-
пытку учесть всю информацию, хотя не  всегда данные 
подлежат сравнению друг с другом, что приводит к раз-
работке множества стратегий, проектов долгосрочного 
развития и  генеральных планов, которые реализуются 
на минимальном уровне в связи со своей обособленно-
стью от реальных условий функционирования террито-
рии [18, 19].

Стоит отметить, что взаимодействие специалистов 
разных областей для решения общей задачи на  меж-
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дисциплинарном уровне требует разработки доступных 
для всех участников понятийного аппарата, методов об-
работки данных, а  также подразумевает установление 
совместимости систем, используемых разными специа-
листами в своей работе [20]. В настоящее время в каче-
стве следующего этапа развития междисциплинарного 
подхода при формировании комфортной среды жизни 
предполагается распространение практики трансдис-
циплинарного взаимодействия, особенностью которого 
является создание новых знаний на стыке существующих 
областей науки. Так, модель И. М. Смоляра [21] подразу-
мевает установление сотрудничества между специали-
стами 18 направлений, из таких областей как городское 
управление, право, землеустройство и кадастр, архитек-
тура, климатология, экология, социология, экономика, 
демография и  некоторые другие, что в  совокупности 
создаст более 150 возможных сочетаний для генерации 
качественно новых знаний. Еще одна модель междис-
циплинарного взаимодействия при реализации проек-
тов развития территорий отражает многоаспектность 
и  сложность данного процесса, и  в  качестве ключевых 
областей знаний в  ней выделяются теория простран-
ственной организации, городская экономика и  право-
вое регулирование градостроительства [22].

В  целом, процесс развития междисциплинарного 
взаимодействия в  рамках формирования комфортной 
среды жизни привел к  постепенному переходу к  инте-

гральным показателям, отражающим комплексные па-
раметры, как например, уровень привлекательности 
территории, качество общественных связей, мобиль-
ность населения [23].

Тем не менее сущность данного понятия неоднознач-
на, так как междисциплинарное взаимодействие нахо-
дится в  процессе постоянной эволюции, постепенно 
приобретая черты трансдисциплинарности, что уже се-
годня нашло отражение в появлении новых дисциплин, 
связывающих цифровые технологии с  экономикой, со-
циологией, градостроительным проектированием и ин-
женерными науками.

В заключение стоит сказать, что под развитием тер-
риторий в  условиях цифровой экономики в  настоящее 
время понимается повышение комфортности и  безо-
пасности среды жизни человека на  основе внедрения 
цифровых технологий. Однако различные структуры, 
обеспечивающие процессы жизнедеятельности на  тер-
ритории, зачастую имеют собственные методики сбора, 
анализа и  представления информации. Именно при-
менение междисциплинарного подхода позволит наи-
более эффективно реализовывать проекты по  форми-
рованию комфортной среды жизни за  счет повышения 
степени взаимодействия специалистов разных специ-
альностей при решении общей задачи — развитие тер-
ритории на основе элементов цифровой экономики.
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