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Аннотация. Статья представляет обзор современных направлений исследований мобильности 
населения как компонента пространственного поведения в городской среде. Внимание 
фокусируется на пространственно-временном подходе к исследованию мобильности городского 
населения в рамках хроногеографии в связи с развитием информационно-коммуникационных 
технологий. Понимание особенностей индивидуального пространственного поведения и 
устойчивых моделей поведения различных страт городского сообщества имеет важное значение 
для создания безопасной, комфортной и доступной для жителей городской среды. В свою очередь, 
сами особенности городской социосреды оказывают влияние на пространственные модели 
поведения жителей мегаполисов. Целью исследования является совершенствование теоретико-
методологического и концептуального подходов к формированию оптимальной городской среды в 
условиях усложнения форм и систем мобильности населения, увеличения радиусов расселения в 
пределах агломераций, удаления мест приложения труда. В задачи исследования в том числе 
входит анализ направлений современных исследований мобильности как совокупности 
социальных, экономических и географических факторов, определяющих конкретные 
пространственно-временные траектории конкретных людей и ее важной роли в формировании 
городской социосреды. В результате исследования рассмотрены различные подходы к понятию 
мобильности населения как объекту современных хроногеографических исследований.  
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Abstract. The article provides an overview of modern research directions of population mobility as a 
component of spatial behavior in an urban environment. Attention is focused on the spatial-temporal 
approach to the study of the mobility of urban population within the framework of time geography in 
connection with the development of information and communication technologies. Understanding the 
characteristics of individual spatial behavior and sustainable behaviors of various strata of the urban 
community is important for creating a safe, comfortable and accessible urban environment for residents. 
In turn, the peculiarities of the urban social environment have an impact on the spatial patterns of 
megalopolis residents’ behavior. The aim of the research is to improve theoretical, methodological, and 
conceptual approaches to the formation of an optimal urban environment in conditions of increasing 
complexity of forms and systems of population mobility, increasing the radii of settlement within 



Региональные геосистемы. 2024. Т. 48, № 3 (354–367) 
Regional geosystems. 2024. Vol. 48, No. 3 (354–367) 

 
 

355 

agglomerations, and removing places of employment. The objectives of the research, among other things, 
include an analysis of the trends in modern research on mobility as a set of social, economic, and 
geographical factors that determine particular  spatial and temporal trajectories of specific people and its 
important role in the formation of the urban social environment. As a result, various approaches to the 
concept of mobility as an object of contemporary geographic research are considered. 

Keywords: mobility, time-geography, spatial-temporal approach, Big Data, urban environment, 
migration 
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Введение 
Статья затрагивает проблематику хроногеографии (географии времени, простран-

ственно-временной географии) – недооцениваемой в отечественной литературе области 
научного знания, результаты исследований которой представляют обоснованный интерес 
для анализа самых различных социальных и экономических процессов и явлений. Заро-
дившаяся на Западе в форме теории в поведенческой географии, хроногеография со вре-
менем приобрела междисциплинарное содержание, отражая разнотипные пространствен-
ные и временные процессы и события в социальной, экономической, экологической и 
других сферах. 

Вопросы геовизуализации и анализа повседневной деятельности населения в ре-
альном и виртуальном пространстве, базирующиеся на достижениях научной концепции 
хроногеографии, в последние годы получили отражение в российской географической ли-
тературе (благодаря усилиям Стариковой А.В., Трейвиша А.И., Демидовой Е.Е., Бабки-
на Р.А., Нагирной А.В., Землянского Д.Ю. и др. [Старикова, Демидова, 2019]). И хотя 
цифровизация и смартфонизация вызывает все более пристальное внимание географов-
обществоведов, геовизуальные аспекты этих протяженных во времени явлений нуждают-
ся в более глубоком осмыслении. 

Считается, что хроногеографический подход способствует усилению и ускорению 
междисциплинарного взаимодействия общественной географии с социологическими, эко-
номическими и другими отраслями знания. Хроногеография как один из векторов разви-
тия социально-экономической географии переживает революционный скачок в исследова-
тельских возможностях в связи с высокой степенью разнообразия информации о про-
странственном поведении человека, которую эпоха больших данных позволяет извлекать 
и подвергать анализу. В связи с этим хроногеография становится локомотивом развития 
всей общественной географии и многих ее классических отраслей за счет возможности 
анализировать и интерпретировать как традиционную информацию, так и онлайн геоло-
кационные и атрибутивные большие данные.  

Являясь важнейшим компонентом пространственного поведения в городской со-
циосреде, мобильность характеризует способность людей передвигаться и получать до-
ступ к различным пространствам и услугам в пределах города, играет важную роль в 
формировании того, как люди взаимодействуют со своим окружением и таким образом 
является важным фактором формирования «ткани» городских пространств. Одновременно 
мобильность выступает индикатором состояния городской социосреды. Изучение типич-
ных моделей пространственного поведения жителей города дает возможность оценить 
развитость и доступность транспортной инфраструктуры, оценить востребованность го-
родских территорий и отдельных инфраструктурных элементов городской среды, соста-
вить представление о состоянии туристической инфраструктуры, условий для развития 
бизнеса, экологическом благосостоянии, комфортности и безопасности городской среды в 
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целом. При перемещении акцента со среды на поведение человека и больших групп лю-
дей мобильность отражает социогеографическую дифференциацию общества, выступает 
инструментом оценки миграционных процессов, влияния дискретных событий на измене-
ние типичных моделей массового поведения. 

Стремительная цифровизация практически всех процессов человеческой жизни и 
связанное с ней лавинообразное накопление данных миллиардов пользователей мобиль-
ных устройств способствовало всплеску в начале 2000-х годов исследований, основанных 
на анализе Big Data (большие данные – здесь и далее) в целях изучения поведения челове-
ка в городской социосреде. В контексте хроногеографических исследований большие 
данные отражают не только перемещение людей во времени и пространстве (евклидова 
геометрия), но и их индивидуальные и социальные характеристики, являются источником 
эмерджентно-качественной информации для исследования закономерностей простран-
ственного поведения человека.  

В большинстве современных зарубежных исследований хроногеографического ха-
рактера, в том числе использующих различные инструменты обработки больших данных, 
фигурирует понятие «мобильность», в то время как отечественные авторы чаще опериру-
ют понятиями «пространственное поведение», «миграции» и рядом других. 

Одними из первых европейских исследователей, кто сфокусировался на вопросах 
территориальной мобильности населения как проявления пространственного поведения 
общества, стали Дж. Голд, Дж. Урри, М. Шеллер, П. Ади и др. Будучи социологами, мно-
гие исследователи рассматривали мобильность как социальное явление (социологическое 
направление), однако в дальнейшем вклад в изучение этого направления исследования 
внесли ученые в области гуманитарной (социально-экономической) географии, экистики, 
геоурбанистики, районного планирования, региональной антропологии, культурологии, 
региональной экономики, бизнес-геоинформатики и логистики (в т. ч. транспортной), ми-
граций, туризма, эпидемиологической географии и т. п. [Sheller, Urry, 2006]. Сегодня ис-
следования в области хроногеографии (англ. - time geography) актуальны и востребованы 
во многих странах и имеют прикладной и/или праксеологический характер. 

Объекты и методы исследования 
Как уже упоминалось выше, результаты, описанные в этой статье, являются частью 

более крупного исследования, посвященного изучению мобильности населения в город-
ской среде. В последние десятилетия наблюдается стремительный рост использования 
больших данных в научных исследованиях. Многие из этих исследований используют 
хроногеографический подход, который позволяет изучать пространственно-временные 
аспекты человеческой деятельности. В связи с этим возникает необходимость в система-
тизации и обобщении информации о направлениях современных хроногеографических 
исследований. Объектом настоящего исследования служит мобильность городского насе-
ления в контексте развития информационно-телекоммуникационных технологий и цифро-
вой экономики. 

Использованы методы анализа научной литературы: метод деконструкции, аксио-
матический, диахронический и дискриптивный методы, аспектный анализ, а также обще-
научные методы исследования: анализ, синтез, группировка, обобщение. 

Методология работы включала в себя следующие последовательные шаги: отбор клю-
чевых слов и фамилий основных авторов для поиска; выбор научных статей на основе назва-
ния, аннотации и ключевых слов; учет количества цитирований статьи; отбор статей, содер-
жание которых сосредоточено на исследовании мобильности населения в условиях городской 
социосреды; анализ содержания статей и других научных материалов: аналитических докла-
дов экспертов, электронных информационных ресурсов, отчетов научных лабораторий и пр. 
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Результаты и их обсуждение 
В рамках исследования проведен анализ работ зарубежных и отечественных авто-

ров, посвященных данной проблематике; краткий обзор некоторых из них (наиболее ярко 
отражающих проблематику или принадлежащих ведущим авторам) представлен в этой 
статье. С учетом несколько запоздалого интереса отечественных географов к проблемати-
ке хроногеографии, данная статья представляет собой попытку анализа публикаций пре-
имущественно западных авторов, исследовавших процессы и закономерности простран-
ственного поведения людей. 

Мобильность как объект исследований выступает инструментом для анализа тех 
или иных социально-географических процессов и явлений с использованием хроногео-
графического подхода и анализа больших данных. Стоит отметить, что именно большие 
данные, содержащие не только геолокационную привязку во времени, но и семантиче-
скую информацию, представляющую из себя набор качественных характеристик, дали 
возможность изучать закономерности пространственного поведения людей в контексте их 
индивидуальных особенностей.  

Этим объясняется сосредоточенность большинства исследователей на изучении 
хроногеографических процессов в мегаполисах и, как следствие, исключительно практи-
ческие результаты таких исследований, актуальность которых для развития и совершен-
ствования городской социосреды, очевидна. Праксеологический характер, присущий со-
временным хроногеографическим исследованиям, отражен в таблице, где нами предпри-
нята попытка сгруппировать исследования исходя из того, на решение каких проблем они 
направлены. Не случайно нами выбран термин «инструмент», т. к. полученные знания о 
закономерностях пространственного поведения людей в условиях городской социосреды 
служат основой для анализа или оценки социально-географических процессов, аргумен-
том для принятия управленческих или бизнес-решений.  

Внимание авторов фокусируется либо на пространстве, человеке, на процессах, ли-
бо на сочетании первого, второго или третьего в условиях событийности, т. е внезапности 
или нерегулярности происходящего.  

Такое разделение, конечно, носит условный характер, т. к., например, исследования 
транспортных потоков в городе (п. 1) или поведенческих моделей туристов (п. 3) можно 
рассматривать как миграционные процессы, да и мобильность, вызванная пандемией 
(п. 4), справедливо относится рядом авторов к этой же категории. Говоря о фокусе внима-
ния, мы хотим подчеркнуть различия в предмете исследований и, как следствие, в приме-
нении полученных данных для решения тех или иных задач. В этом контексте анализ вли-
яния городской среды, например, на поведение туристов (информационная инфраструкту-
ра, количество туристических объектов, степень развитости туристических услуг, наличие 
и благоустроенность общественных пространств и пр.) и обратного влияния простран-
ственного поведения туристов на динамику городской среды (направления туристических 
потоков, сезонная ритмичность туристического трафика, городские события – аттракторы: 
фестивали, спортивные состязания и т. п.,) в конечном счете важен для принятия решений, 
которые будут связаны с изменением городской среды (пространства). В то время, как ре-
зультаты исследования различий в пространственном поведении людей как отражения со-
циальных различий в обществе (человек) важны для принятия решений, которые будут 
затрагивать социальную сферу, а не пространство как таковое. Сочетание вышеизложен-
ных подходов создает основу для понимания сложной природы мобильности людей как 
совокупности социальных, экономических и географических факторов, определяющих 
конкретные пространственно-временные траектории конкретных людей, и ее важной роли 
в формировании городской социосреды. 
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Мобильность как объект современных хроногеографических исследований (сост. автором)  
Mobility as an object of modern timegeography research (comp. by the author) 

Мобильность как объект современных хроногеографических исследований 

1. Исследования городской среды на основе анализа данных о мобильности 

Направления исследований Авторы 

Анализ дифференциации городской среды 
и востребованности городского 
пространства 

Huang L. et al.,2018 
Li B. et al., 2019 
Li J. et al., 2019 

Liu X. et al., 2020 
Wang Z. J. et al., 2020 

Оценка влияния структуры городской 
среды на перемещение людей 

Batty, 2013 
Liu et al.,2015 

Yang et al., 2019 
Изучение мобильности в целях решения 
городских экологических проблем Veratti et al., 2020 

2. Мобильность как инструмент исследования дифференциации общества,  его социальных и 
демографических характеристик, индивидуальных моделей мобильности 

Состав общества, демографические, 
социальные, конфессиональные и 

расовые различия 

Давыдкина, 2018 
Давыдкина, Семенова, 2018 

Colleoni, Pucci, 2016 
Kaufmann, 2014 
Xu et al., 2018 

Исследования сегрегации городской среды Sturgeon et al., 2020 
Классические хроногеографические 
исследования «пространства деятельности» Chen, Dobra, 2020 

3. Мобильность как средство оценки экономического развития городской социосреды 
Анализ и оптимизация туристической 
инфраструктуры 

Edwards, Griffin, 2013 
Xu et al, 2021 

Развитие бизнеса 
Colmenero Fonseca, Cruz Ramírez, 2020

Massobrio, Nesmachnow, 2020 
Yang et al, 2018 

4. Мобильность как способ оценки влияния дискретных событий 
Погодные явления Long et al., 2015 

Пандемия 

Badr et al., 2020 
Freitas et al., 2020 

Flaxman et al, 2020 
Jia et al., 2020 

Zhao et al., 2020 
Стихийные бедствия Bagrow, 2011 

Wang, Taylor, 2014 

Прогнозирование потенциальных угроз 
Griffiths G., et al. 2017 
Hipp J. R. et al., 2019  

Malleson N., Andresen M. A., 2015 
Xu C. et al., 2024 

5. Мобильность как инструмент оценки территориальных перемещений населения и 
миграционной подвижности

Изучение ритмических процессов, 
маятниковых миграций в городских 
агломерациях и анализ систем расселения в 
городских агломерациях 

Бабкин, 2020  
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Мобильность как инструмент изучения городской среды 
Изучение моделей городской мобильности способствует пониманию городской 

структуры и ее динамических особенностей, позволяет по-новому взглянуть на законо-
мерности организации городского пространства и новые способы определения городской 
структуры и ее эволюции. Исследования структуры городской среды в основном затраги-
вают вопросы изучения транспортных потоков в городе. Один из ведущих британских ис-
следователей в области городского планирования, географии городов Batty M. [2013] в 
книге «The new science of cities» предлагает рассматривать города не только как объекты в 
пространстве, но и как системы, состоящие из сетей и потоков. Для понимания городского 
пространства, по мнению автора, необходимо разобраться в потоках, а чтобы понять по-
токи – в сетях, то есть в связях между элементами, составляющими город как систему. 

Система транспортных потоков города отражает структуру городской среды в кон-
тексте ритмических перемещений его жителей. Так в работах ряда китайских авторов [Liu 
et al., 2015; Yang et al., 2019] большие данные о поездках такси в Шанхае, частного транс-
порта в Пекине были использованы для моделирования внутригородских пространствен-
ных взаимодействий. Различия между поездками на дальние и короткие расстояния поз-
волили выявить двухуровневую иерархическую полицентричную структуру города Шан-
хая. Использование геоданных о передвижении частного автотранспорта в Пекине за две-
надцать дней позволило проанализировать временные вариации распределения поездок и 
пунктов назначения и их связь с пространственной структурой города. Важно подчерк-
нуть, что именно совокупность цифровых Big Data: геолокационных данных, таких как 
точки посадки и высадки пассажиров, в совокупности с хронологическими данными (да-
ты, время поездок) и семантическими данными (направление, скорость движения) позво-
ляет исследователям находить взаимосвязи между мобильностью жителей мегаполисов и 
структурой городской среды. 

Различные характеристики городских районов, инфраструктуры и даже отдельных 
зданий оказывают существенное влияние на пространственно-временное разнообразие 
моделей мобильности. Ряд исследований [Li B. et al., 2019; Li J. et al., 2019; Liu et al., 
2020], посвященных определению различных типов функциональных зон, зданий и город-
ской инфраструктуры, их взаимосвязи с плотностью населения, моделями мобильности и 
спросом на транспорт, предоставляют городским властям инструменты для принятия 
обоснованных решений в области городского планирования.  

Изучение закономерностей перемещения людей в транспортных потоках в зависимо-
сти от существующих в городе точек интереса (англ. points of interest, POI) [Huang et al., 2018; 
Wang et al., 2020] дало возможность объединить городские районы в сетевые сообщества, 
предложить алгоритмы обнаружения этих сообществ и сравнить обнаруженные структуры с 
официальными внутригородскими границами между районами. 

Решение городских экологических проблем, таких как загрязнение воздуха, изме-
нение климата и истощение ресурсов важно для общественного здравоохранения, город-
ского планирования и управления городами. Данные о фактическом местоположении лю-
дей дают возможность оценки воздействия загрязняющих веществ, связанных с дорож-
ным движением на уровне индивидуумов и с более высокой точностью. Подобные методы 
также применяются в исследованиях для оценки выбросов от транспорта (таких как вы-
бросы CO2 и NOX) [Veratti et al., 2020] и загрязнения парков и других природно-
антропогенных ландшафтов в пределах города. 

Мобильность как инструмент исследования дифференциации общества 
Как отмечалось выше, пионерами в вопросах изучения мобильности выступают со-

циологи Kaufmann V., Pucci P.,  Urry J. и др. В большинстве исследований мобильность 
рассматривается как инструмент анализа и/или оценки представлений о составе общества 
и изменениях в нем [Colleoni, Pucci, 2016], выделяются такие факторы, оказывающие вли-



Региональные геосистемы. 2024. Т. 48, № 3 (354–367) 
Regional geosystems. 2024. Vol. 48, No. 3 (354–367) 

 
 

360 

яние на пространственное поведение человека, как потенциал индивида – степень физиче-
ской мобильности, уровень дохода, стремление к путешествиям; имеющиеся навыки, та-
кие как водительские права или знание иностранных языков, а также развитость и доступ-
ность транспорта. Все вышеперечисленное в совокупности позволяет, оценивая мобиль-
ность человека или групп, «читать» общество [Kaufmann, 2014]. 

В отечественных социологических исследованиях нельзя не отметить работы лабо-
ратории социально-средового проектирования «Человеческий фактор», где выделены со-
циальные аспекты, влияющие на пространственное поведение человека. Авторами также 
предпринята попытка классификации различных видов мобильности с выделением про-
странственной (географической) мобильности [Давыдкина, Семенова, 2018], вводятся по-
нятия «повседневный маршрут», описывающее часто повторяющиеся ритмические пере-
мещения человека (дом – работа – дом), и «социально-средовой сценарий» перемещений, 
характерный для определенной социальной группы [Давыдкина, 2018]. Таким образом эта 
группа исследований вплотную рассматривает интересующий нас вопрос о взаимосвязи и 
взаимовлиянии городского пространства на перемещение в нем человека и наоборот, 
оставляя за скобками лишь временной вектор этого процесса. 

Собственно географические исследования, рассматривающие мобильность как со-
циально-пространственный феномен, посвящены поискам взаимосвязи между мобильно-
стью людей и их демографическими характеристиками; изучению моделей повседневного 
ритмического поведения людей и факторов, на него влияющих; изучению вопросов сегре-
гации городской среды. 

Связь крупномасштабных наборов данных о мобильности с наборами демографи-
ческих данных показывает, что индивидуальные модели мобильности находятся под вли-
янием индивидуальных демографических и социально-экономических характеристик, та-
ких как возраст, пол, доход, расовая принадлежность, этническая группа и т. д. [Xu et al., 
2018]. Кроме того, большие данные открыли новые возможности для оценки индивиду-
альных пространственных маршрутов людей и служат ценным источником информации 
для выявления «станций», «пространственно-временных узлов» и «доменов», таких как 
места проживания и работы, и оценки использования пространства вокруг этих мест 
[Chen, Dobra, 2020]. 

Не менее интересны примеры изучения вопросов сегрегации городской среды с по-
мощью данных о мобильности разных конфессиональных, этнических, расовых или социаль-
ных групп. Для решения именно этой группы задач важно то, что большие данные содержат 
не только геохронологическую информацию, но и данные о социальной активности и эмоци-
ональные оценки пространства. Сравнение пространственного поведения человека в сово-
купности с его «цифровым портретом» дает богатую пищу для исследования социальных 
факторов, влияющих на модели передвижения в пространстве. Одним из примеров таких ис-
следований с использованием традиционных методов: опросы, интервью и анализа данных 
GPS мобильных устройств пользователей – является изучение проблемы конфессиональной 
сегрегации жителей Белфаста через анализ их пространственного поведения [Sturgeon et al., 
2020]. В результате исследователям удалось выделить не только районы компактного прожи-
вания католиков и протестантов, но и типичные маршруты передвижения в «своих» локациях 
и избегания «чужих», включая разделение общественных пространств, таких как парки, мага-
зины и пр., которые являются по идее открытыми пространствами, но по факту – сегрегиро-
ванными по религиозному признаку.  

Мобильность как инструмент оценки экономического развития городской 
социосреды 

Понимание пространственного распределения и динамики экономической деятель-
ности человека помогает в выборе мест для бизнеса, размещения рекламы и использова-
ния маркетинговых инструментов. Пространственное поведение людей играет основную 
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роль в интеграции пространств и событий [Colmenero, Cruz, 2020], стимулирует активную 
экономическую деятельность в городских районах. Люди получают доступ к различным 
товарам и услугам посредством своих перемещений, или, другими словами: человеческая 
мобильность имеет экономические последствия в городском пространстве [Massobrio, 
Nesmachnow, 2020]. С этой точки зрения мобильность людей можно рассматривать не 
только как важный фактор, но и эффективный индикатор экономической деятельности. 
Семантическая информация о пространственном поведении людей все чаще становится 
основой анализа различных видов экономической деятельности, что имеет практическую 
ценность для развития бизнеса. 

Эти исследования можно разделить на две предметные области: исследования, свя-
занные с изучением поведения туристов, и исследования, связанные с анализом мобиль-
ности людей в городской среде для развития бизнеса. 

Туристические поездки имеют ярко выраженные сезонные особенности, которые фик-
сируют сезонные ритмы пространственного поведения туристов. Различные методы интел-
лектуального анализа данных, такие как статистический анализ и поиск частых закономерно-
стей, используются для анализа обобщенных моделей туристической мобильности [Xu et al., 
2021]. Полученные результаты расширяют понимание особенностей передвижения туристов 
и имеют широкое применение для управления туристическими потоками. Например, Эдвардс 
и Гриффин [Edwards, Griffin, 2013], используя данные GPS и метод интервьюирования, про-
анализировали модели мобильности туристов в Сиднее и Мельбурне. Сочетание больших 
данных и опросов позволило не только выявить популярные маршруты движения туристов, 
но и причины низкой популярности ряда туристических объектов. Так недостаток знаний о 
системах общественного транспорта и системе продажи билетов был основным препятствием 
для использования общественного транспорта. Схема улиц Мельбурна и бесплатный город-
ской трамвай оказались более удобными для пользователя, чем схема улиц и общественный 
транспорт Сиднея. Полученные в результате визуальные карты представляют из себя ценный 
диагностический инструмент для развития туризма в обоих городах.  

Сложно переоценить значимость анализа мобильности людей для развития бизнеса 
в городской среде. Подавляющее большинство прикладных исследований связано именно 
с этой задачей, их результаты в самые кратчайшие сроки находят своих бенефициаров. 
Сфера развлечений, розничная торговля, выбор места для бизнеса, развитие городского 
пространства – наиболее популярные направления прикладных исследований с использо-
ванием больших данных о мобильности людей в городе. Процветание городской террито-
рии, характеризующееся популярностью региона, становится полезной основой для при-
нятия решений при выборе места для ведения бизнеса. Поскольку структура мобильности 
людей является эффективным индикатором привлекательности городской среды, анализ 
моделей мобильности актуален для выбора места и оценки недвижимости, способов и 
мест рекламной деятельности и целевого маркетинга. Еще одним направлением исследо-
ваний является измерение сходства мобильности. Люди со схожими моделями мобильно-
сти, как правило, имеют схожие интересы, повседневную деятельность и предпочитаемые 
места назначения [Yang et al., 2018]. Поэтому методы расчета сходства в мобильности 
широко используются платформами социальных сетей для продвижения рекомендаций 
друзей, влияя тем самым на потенциальные сценарии мобильности. Так мобильность од-
них в совокупности с современными технологиями порождает мобильность других. 

Мобильность как инструмент оценки влияния дискретных событий 
Пандемия COVID-19 не только изменила мир, внесла коррективы в повседневное 

пространственное поведение жителей больших городов, но и породила всплеск исследо-
ваний, посвященных не только этой тематике, но и в целом вопросам влияния дискретных 
событий на изменение массового пространственного поведения людей. Практическую 
пользу таких исследований сложно переоценить. Ряд исследований подтвердил высокую 
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степень корреляции между объемами поездок и количеством подтвержденных случаев 
COVID-19 в наиболее пострадавших городах и странах [Badr et al., 2020; Freitas et al., 
2020; Jia et al., 2020; Zhao et al., 2020]. Эти знания побудили страны решать проблему 
COVID с помощью различных мер, начиная от полного регионального карантина и закан-
чивая закрытием второстепенных предприятий и различными формами ограничений на 
поездки [Flaxman et al., 2020]. Понимание внезапных массовых перемещений людей имеет 
решающее значение для оценки уязвимости городского населения и разработки планов 
эвакуации, реагирования и оказания помощи при стихийных бедствиях. Модели передви-
жения людей нарушаются во время экстремальных природных явлений. Например, круп-
ные стихийные бедствия, такие как землетрясения, приводят к региональным миграциям 
населения [Bagrow, 2011], а экстремальные погодные явления, такие как проливные до-
жди или сильные ветры, существенно изменяют ритмичность жизнедеятельности [Long et 
al., 2015]. Используя данные добровольцев из Твиттера в Нью-Йорке во время урагана 
«Сэнди», Ван и Тейлор [Wang, Taylor, 2014] обнаружили закономерности в мобильности 
людей во время катастрофы. Полученные результаты способствуют построению опти-
мальных моделей управления потоками пространственных перемещений людей в нети-
пичных условиях и могут существенно повысить эффективность деятельности властей в 
экстремальных условиях.  

Информация о мобильности людей дает новые эффективные инструменты для ана-
лиза, прогнозирования потенциальных угроз и борьбы с преступностью в городах. Ин-
струментами в такого рода исследованиях выступают самые разные виды Big Data. 
В работах авторов [Malleson, Andresen, 2015; Hipp et al., 2019] данные о плотности геотви-
тов использованы для улучшения оценок уровня преступности на уровне кварталов, кото-
рые традиционно полагались только на информацию о населении. Анализ геолокаций за-
писей мобильных телефонов террористов в целях изучения моделей их пространственных 
перемещений и определения места их деятельности представлен в работе английских ав-
торов [Griffiths et al., 2017], а китайские исследователи [Xu et al., 2024] сконцентрировали 
свое внимание на сопоставлении данных ГИС районов сегрегации с уровнем преступно-
сти в этих районах. 

Мобильность как инструмент оценки миграционной подвижности населения 
Жизнедеятельность человека обладает ритмичностью и связанными с ней процес-

сами миграций. Исследователи из университета Masaruk (Брно, Чехия) [Mulíček et al., 
2016] рассматривают город как систему ритмических процессов. Они изучают, как эти 
процессы влияют на функциональную структуру городской среды. В результате ученые 
выделяют доминирующие ритмы, управляющие городом и объединяющие различные го-
родские пространства в единую систему пространственно-временных кластеров. 

Возможность использования больших данных делает анализ миграционных про-
цессов более глубоким, позволяя выявлять не только лежащие на поверхности, но и скры-
тые закономерности. Так, к примеру, хроногеографический подход и данные сотовых опе-
раторов позволили авторам (Махрова, Бабкин) выделить границы Московской агломера-
ции и провести анализ ее пространственной структуры, разработать модель «пульсирую-
щей агломерации» в целях анализа динамики социально-экономического функционирова-
ния агломераций [Махрова, Бабкин, 2019; Бабкин, 2020].  

Заключение 
Анализ статей отечественных и зарубежных авторов, открытых электронных ре-

сурсов, данных о результатах исследований профильных научных институтов позволил 
выделить следующие направления современных хроногеографических исследований, по-
священных проблемам изучения мобильности населения в условиях городской среды:  
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– изучение городской среды на основе анализа данных о мобильности, включаю-
щее в себя анализ дифференциации городской среды и востребованности городского про-
странства, оценку влияния структуры городской среды на перемещение людей, изучение 
мобильности в целях решения городских экологических проблем; 

– исследования, в которых мобильность выступает инструментом анализа диффе-
ренциации общества, его социальных и демографических характеристик, индивидуальных 
моделей мобильности. Этот пул исследований затрагивает такие области как: изучение 
состава общества, его демографических, социальных, конфессиональных и расовых раз-
личий, отражающихся в моделях индивидуальной и коллективной мобильности; исследо-
вания сегрегации городской среды, проявляющейся в пространственном поведении жите-
лей мегаполисов; классические хроногеографические исследования, посвященные инди-
видуальной мобильности, выявлению «станций», «пространственно-временных узлов» и 
«доменов» с помощью больших данных;  

– исследования, посвященные изучению мобильности как средства оценки эконо-
мического развития городской социосреды как в части анализа туристической инфра-
структуры, так и изучении привлекательности городской среды для развития бизнеса че-
рез призму пространственно-поведенческих моделей; 

– анализ данных о мобильности в целях оценки влияния дискретных событий на 
типичные модели индивидуального и массового пространственного поведения жителей 
городов, включающий в себя изучение и прогнозирование потенциальных угроз, влияние 
экстремальных погодных условий, стихийных бедствий, пандемии на изменение поведен-
ческих моделей; 

– использование данных о мобильности населения как инструмента оценки терри-
ториальных перемещений населения и миграционной подвижности, изучения ритмиче-
ских процессов, маятниковых миграций в городских агломерациях и анализа систем рас-
селения в городских агломерациях. 

Предметом исследований выступают собственно городская среда, социально-
демографические и иные индивидуальные характеристики человека или сообществ, про-
цессы, имеющие хроногеографические характеристики. 
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