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Аннотация. Цель настоящего исследования заключается в систематизации научных работ, опублико-

ванных по тематике умного города и проиндексированных в наиболее авторитетных международных базах 
научных публикаций. В качестве информационной базы для исследования использовались публикации в Scopus 
и Web of Science. Отбор публикаций для их систематизации осуществлялся по запросу “smart city” в теме пуб-
ликации и в ключевых словах. В подборку исследований вошли только научные статьи (исключены материалы 
конференций и другие публикации), что позволило произвести оценку и систематизацию полноценных 
и фундаментальных работ по тематике умных городов, проиндексированных в Web of Science и Scopus. В статье 
рассмотрен ряд смежных направлений, имеющих определяющее значение в рамках развития исследований 
умных городов, среди которых можно выделить ускоряющиеся темпы цифровизации всех аспектов социально-
экономической жизни современного общества, урбанизацию территорий, усиливающуюся нагрузку на окру-
жающую среду и возрастающие объемы использования различного рода ресурсов. На основе систематизации 
публикаций по указанным параметрам выявлены основные направления исследований, в рамках которых 
развивается тематика умных городов. Для визуализации тенденций и направлений исследований в сфере 
цифровизации городской среды и реализации идей умного города построено дерево исследований, отража-
ющее авторское представление о развитии исследований по тематике умных городов. В работе отмечается, 
что основные направления, в рамках которых развиваются исследования умных городов в мировом масштабе, 
связаны с такими аспектами, как инфраструктура умных городов, управление умными городами, социально-
инновационное развитие умных городов. Эти аспекты выделяются в качестве основных при построении дерева 
исследований в настоящей работе. Научная новизна полученного результата заключается в систематизации 
исследований по тематике умных городов и выявлении основных тенденций развития в этой сфере знаний. 

Ключевые слова: умный город, дерево исследований, цифровое общество, устойчивое развитие, цифровая 
экономика, модель, цифровые технологии, урбанизация, территориальное развитие, инновации, стратегия, 
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Abstract. The purpose of this study is to systematize publications about smart cities indexed in the most 

authoritative international publication databases. Scopus and Web of Science entries were used as the information 
base for the study. The systematized publications were selected by “smart city” in their subjects and keywords. Also, 
the selection of studies targeted scientific papers only (except for conference proceedings and other publications), 
which helped evaluate and systematize more comprehensive and substantial Web of Science and Scopus works on 
smart cities. The paper considers a set of related aspects that have determined the development of smart city research, 
among which are the accelerating digitalization rates in all socio-economic aspects in modern society, the 
urbanization of territories, the increasing burden on the environment, and more intensive exploitation of various 
resources. This systematization of publications by the specified parameters outlined the main areas of research, 
which develop the concept of smart cities. To visualize the research trends and directions in the field of urban 
environment digitalization and the implementation of smart city ideas, a research tree was built that reflects the 
author’s idea of the development of research on smart cities. The paper notes that the main areas where the research 
on smart cities is globally developing seem to be related to such aspects as smart city infrastructure, smart city 
management, social and innovative development of smart cities. These aspects are highlighted as the main ones in 
designing the research tree in this paper. The scientific novelty of the results obtained lies in the systematization of 
research on smart cities and the identification of the main development trends in this field of knowledge. 

Keywords: smart city, research tree, digital society, sustainable development, digital economy, model, digital 
technologies, urbanization, territorial development, innovations, strategy, quality of life 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

овременные исследования в области 
формирования и развития умных го-
родов уходят корнями в идеи по ис-

следованию основных компонент городской 
среды, сбору данных для повышения эффек-
тивности управления развитием городских 
территорий. Изучение функционирования го-
родов приобрело новый импульс в эпоху бур-
ного развития цифровых технологий. В начале 
XXI в. интерес к цифровизации городских 
территорий значительно усилился ввиду 
ряда обстоятельств, связанных с развитием 
цифровых технологий, а также по причине 
нарастающих темпов урбанизации террито-
рий. В указанный период стали появляться 
первые предпосылки для активного внедре-
ния цифровых технологий в некоторые ас-
пекты городской среды, реализовываться от-

дельные проекты по внедрению цифровых тех-
нологий, направленные на решение локаль-
ных проблем населения. В современной ли-
тературе можно отметить ряд исследований, 
в которых предпринимаются попытки про-
анализировать зарождение и развитие кон-
цепции умных городов, ее предпосылок и ис-
токов. При этом в подобных исследованиях 
отмечается, что изучение умных городов но-
сит междисциплинарный характер, поэтому 
крайне важно рассматривать такой подход 
к развитию современных городов с разных 
точек зрения. 

В научной литературе наблюдается значи-
тельный интерес к развитию городских тер-
риторий на основе идей умного города. Кон-
цепция умного города все чаще становится 
базовой моделью передовых инновационных 
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городов, выбравших путь устойчивого разви-
тия, создания благоприятных условий для жиз-
ни местного населения. Кроме того, можно 
отметить расширение тематик исследований 
в области умных городов. Если на первона-
чальном этапе в рамках развития умных го-
родов основное внимание уделялось пробле-
мам использования цифровых технологий, 
разработке программных продуктов для ре-
шения определенных проблем, то в совре-
менной литературе тематика исследований 
значительно расширилась. Помимо сугубо 
технических проблем на первый план выхо-
дят вопросы, связанные с планированием 
развития умных городов, вопросы управле-
ния, принятия решений на основе идей ум-
ного города. Концепция умного города все 
чаще становится практическим инструмен-
том для разработки стратегии развития тер-
ритории, выработки целей и задач по разви-
тию городской территории. Еще один пласт 
исследований умных городов лежит в обла-
сти социально-инновационного развития тер-
риторий. Идеи умного города подразумевают 
существенные изменения в общественной 
жизни современных городов, ориентацию на 
потребности местного населения, вовлечение 
широкого круга заинтересованных сторон 
в процессы управления городской террито-
рией. Умные города являются местами кон-
центрации активного населения, центрами 
притяжения ресурсов, точками генерации ин-
новаций, направленных на повышение каче-
ства жизни населения. Несмотря на то что в на-
стоящее время известно достаточно большое 
количество исследований в области умных 
городов, наблюдается определенный дефи-
цит именно комплексных работ, показываю-
щих тенденции в этой области изучения. Ис-
ходя из этого целью настоящей работы явля-
ется систематизация существующих иссле-
дований в области умных городов, построение 
дерева исследований, отражающего тенден-
ции в сфере изучения умного развития. 

Значимость настоящей работы состоит 
в возможности использования полученных 
результатов в качестве основы для проведе-
ния более детальных исследований в области 
умных городов, а также при реализации кон-
кретных планов и мероприятий по развитию 
умных городов. 

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ УМНЫХ ГОРОДОВ В WEB 
OF SCIENCE И SCOPUS 

 
нализ публикационной активности 
научного сообщества в сфере иссле-
дований тематики умных городов по-

казывает, что первые научные статьи в базах 
Scopus и Web of Science по заданной тематике 
стали индексироваться в 2005–2009 гг. Ре-
зультаты по запросу “smart city” свидетель-
ствуют о том, что в настоящее время в базе 
Scopus опубликовано в целом около двадцати 
двух тысяч публикаций (с учетом материалов 
конференций, глав монографий), а в базе Web 
of Science – примерно десять тысяч публикаций 
по тематике, связанной с умными городами. 

Первая статья в поиске по заголовку и клю-
чевым словам “smart city” в исследуемых ба-
зах датирована 2005 г. Коллектив из Китая 
опубликовал статью, посвященную развитию 
проектов цифрового города в Шанхае. Как 
отмечается в статье, в условиях компьютери-
зации приоритетной задачей для развития го-
родской среды является объединение всех 
суперкомпьютеров в мегаполисе в единую 
среду для обмена данными и распределения 
вычислительных мощностей с целью реше-
ния общегородских проблем, например про-
блем городских пробок [1]. На начальном 
этапе цифровизации городской среды перво-
очередное внимание уделялось вопросам об-
мена пространственной информацией в циф-
ровом городе, анализа ее технических харак-
теристик, создания инфраструктуры для об-
мена информацией [2]. Сети передачи данных, 
создание инфраструктуры для подключения 
к сети в этот период, по-видимому, являлись 
одним из приоритетных направлений для 
цифровизации городской среды. Другой за-
дачей, решаемой на раннем этапе цифровиза-
ции городской среды, стало создание много-
мерных пространственно-визуальных инфор-
мационных систем, включающих в себя реше-
ние для визуализации, поиска, анализа и оценки 
пространственной информации путем инте-
грации различных ее типов [3]. Значительная 
часть исследований на первоначальном этапе 
посвящена решению отдельных практических 
проблем посредством цифровизации город-
ской среды, в частности вопросов в области 
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городской энергетики, транспорта, экологии 
[4]. Эти первые попытки решения конкретных 
проблем городского развития создали пред-
посылки для реализации комплексных под-
ходов в области энергетики, транспорта, в со-
циальной сфере. Уже на этом этапе стали появ-
ляться работы в области исследования устой-
чивого развития на основе внедрения инно-
вационных решений в сфере цифровизации. 
В связи с этим усилилось внимание к форми-
рованию интеграционных процессов и сот-
рудничеству между основными участниками 
процессов формирования и развития умных 
городов [5]. Определенное внимание на этом 
этапе уделялось управлению визуальными 
данными и их безопасности [6]. При этом 
важнейшим условием формирования прин-
ципов устойчивого городского развития яв-
лялось создание устойчивых связей между 
местными администрациями и населением 
в вопросах решения городских проблем [7]. 
В условиях возрастающего внимания к разви-
тию городов на основе цифровых технологий 
все чаще стал подниматься вопрос о социаль-
ной компоненте, развитии инновационных 
и творческих партнерств, передаче знаний 
и наращивании потенциала умных городов 
[8]. В принципе уже в этот период пришло 
понимание того, что использование цифро-
вых решений в рамках развития городской 
среды позволяет достигнуть результатов, при 
которых как физические, так и виртуальные 
сферы усиливают уникальный характер кон-
кретных мест. Кроме того, широкомасштаб-
ное использование цифровых технологий при 
должном подходе может помочь связать во-
едино элементы местного сообщества. В связи 
с этим крайне важным становится процесс 
разработки планов, кодексов и устойчивых 
стратегий для развития умных городов [9]. 

В рамках целого ряда исследований, на-
правленных на поиск новых путей развития 
городов в этот период, превалирующим стал 
системный подход, согласно которому город 
должен функционировать как единая система, 
представляющая собой один большой проект, 
умело объединенный творческим и новатор-
ским духом на базе цифровых решений [10]. 
Реализация таких инновационных стратегий 
требует критической массы новаторов-едино-
мышленников, способных реализовать процесс 

городских преобразований. Это становится 
возможным за счет формирования человече-
ского капитала, способного разрабатывать но-
вые гибкие стратегии на междисциплинарной 
основе, выявляя скрытые источники потен-
циального роста и используя передовые инст-
рументы управления [11]. В рассматриваемый 
период в научной литературе начинается об-
суждение возможности новых видов взаимо-
действий в цифровой среде, предоставления 
новых видов услуг, в частности инновацион-
ных услуг M2M (machine-to-machine), кото-
рые отличаются безопасностью, надежностью, 
удобством [12], новых форм организации со-
циально-экономических взаимодействий, та-
ких как краудсорсинг, выступающий в каче-
стве инструмента для генерации и отбора идей 
в контексте реализации идей умного города. 
Как показала дальнейшая практика, крауд-
сорсинг стал полезным и эффективным ин-
струментом в контексте инноваций в области 
умного города, но его следует использовать 
обдуманно и в сочетании с другими подхо-
дами к вовлечению пользователей в решение 
общественно значимых проблем [13]. Не оста-
лась без внимания исследователей в этот пе-
риод и проблема цифровизации систем управ-
ления различных уровней, в том числе муни-
ципального. Цифровые технологии стали рас-
сматриваться как инструмент повышения эф-
фективности систем управления на местном 
уровне. Однако в анализируемый период 
особенно остро отмечается проблематика, 
связанная с отсутствием единого подхода на 
разных уровнях управления к реализации 
идей цифровизации городской среды, техни-
ческой совместимости цифровых систем, ин-
ституциональных стимулов реализации идей 
умного города [14]. Повышенное внимание 
к вопросам использования цифровых техноло-
гий в различных областях побудило исследо-
вателей к более глубокому изучению возмож-
ности цифровизации различных сфер города. 
Например, для лучшего решения задачи пре-
доставления качественных, недорогих и энер-
гоэффективных транспортных услуг предло-
жена концепция интеллектуальных транспорт-
ных систем, которая получила высокую оценку 
как инновационное и многообещающее ре-
шение для транспортных сетей следующего 
поколения [15]. Развитие также стали получать 
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проекты в других областях, связанных с циф-
ровизацией городской среды, например в об-
ласти повышения энергетической эффектив-
ности современных городов [16]. В целом 
в исследованиях умных городов стали более 
активно подниматься вопросы об их эффек-
тивности [17]. 

С повышением уровня цифровизации го-
родских пространств пришло понимание того, 
что принципиальный характер умного города 
заключается не только в цифровых техноло-
гиях, но и в вопросах управления развитием 
умных городов, социально-инновационными 
аспектами развития территорий. В связи с 
этим начали развиваться комплексные взгляды 
на формирование и развитие умных городов 
[18], а концепция умного города стала инте-
грироваться с другими концепциями соци-
ально-экономического и экологического ха-
рактера, в частности с концепцией устойчи-
вого развития [19]. При этом акцент в развитии 
умных городов стал смещаться в направле-
нии достижения сбалансированных социально-
экономических и экологических показателей, 
что неминуемо поставило вопрос об измере-
нии достигнутых целей посредством цифро-
визации, эффективности решений в области 
реализации проектов умных городов. Много-
образие идей, направлений цифровизации го-
родской среды, вопросов управления и оценки 
эффективности активизировали интерес к фор-
мированию комплексных решений в сфере 
развития умных городов [20]. 

Успешная реализация ряда проектов по 
внедрению цифровых технологий в городскую 
среду, решение на их основе отдельных проб-
лем местного населения стали причиной фор-
мирования нового направления исследований, 
связанных с конкретными проектами умного 
города [21]. Развитие проектного подхода по-
ставило вопрос о необходимости использова-
ния нового инструментария в рамках реализа-
ции идей умного развития [22]. Одним из таких 
инструментов развития территорий на ос-
нове проектного подхода умных городов вы-
ступило создание живых лабораторий (living 
labs), которые могут быть идентифициро-
ваны как инструменты реализации идей ум-
ного города [23; 24]. 

Внедрение идей умного города создало но-
вые возможности для развития систем пре-

доставления муниципальных услуг местному 
населению, в связи с чем создание муници-
пальных платформ, агрегирующих возмож-
ности предоставления муниципальных услуг 
в цифровом формате, представляется эффек-
тивным инструментом для повышения каче-
ства жизни местного населения в условиях 
цифрового общества. В научной литературе 
в этот период стали появляться исследова-
ния, целью которых выступало создание об-
щей основы для понимания основных форм 
и аспектов интеллектуальных государствен-
ных и муниципальных услуг. Основной же 
целью стало создание концептуальной систе-
матизации ключевых аспектов интеллекту-
альных услуг, с помощью которых цифровые 
технологии все больше внедряются в соци-
альное творчество [25]. 

Библиографический анализ баз Scopus, Web 
of Science показывает, что в период 2005–
2013 гг. по тематике умных городов было 
проиндексировано достаточно ограниченное 
количество статей (от 1 до 20 в разные годы). 
Среди основных отраслей знаний, в рамках 
которых публиковались научные исследова-
ния по тематике умных городов в этот пе-
риод, в первую очередь необходимо отметить 
компьютерные науки, инженерию, науки об 
окружающей среде. Основная тематика ис-
следований умных городов в рассматривае-
мый период связана с внедрением цифровых 
инноваций в городскую среду. 

Значительный прирост публикационной 
активности по тематике умных городов про-
изошел в 2014 г. К этому времени сущест-
венно расширилось количество сфер научных 
знаний, в которых стали исследоваться про-
блемы развития умных городов. Концепция 
умного города как модель развития совре-
менных городов стала приобретать все боль-
шее значение в научном сообществе, среди 
властных структур и поддерживаться населе-
нием. При этом отметим, что в анализируе-
мый период общих подходов, инструмента-
рия для развития и оценки умных городов не 
было, что потребовало дальнейшего изучения 
вопросов формирования и развития умных 
городов [26]. Вследствие этого появились ис-
следования в области разработки стратегий 
умных городов, рекомендаций для будущих 
направлений анализа умных городов [27]. 
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В этот период, по-видимому, приходит опре-
деленное понимание, что стратегической ос-
новой развития умных городов выступает ко-
ординация различных сторон, в том числе 
властных структур, бизнеса, населения [28]. 
Эмпирические результаты исследований дан-
ного периода показывают, что эффективные, 
устойчивые умные города возникают в ре-
зультате динамичных процессов, в которых 
субъекты государственного и частного сек-
торов координируют свою деятельность и ре-
сурсы на открытой инновационной платформе. 
Различные, но дополняющие друг друга связи, 
сформированные этими субъектами, должны 
быть при этом согласованы с учетом стадии 
их развития и встроенных культурных и со-
циальных возможностей [29]. 

Одно из направлений исследований ум-
ных городов, получившее активное развитие 
в этот период, связано с началом активного 
использования Интернета вещей (Internet of 
Things, IoT). В исследованиях отмечается, что 
Интернет вещей как инструмент формирова-
ния единого цифрового пространства спосо-
бен существенным образом изменить облик 
будущих городов, сформировать условия для 
развития будущей архитектуры цифрового 
пространства городов [30]. Ускоренное раз-
витие цифровых технологий позволило реа-
лизовать новую волну проектов умного го-
рода. Использование датчиков, мобильных 
устройств, новых методов обработки цифро-
вых данных, полученных благодаря широко-
масштабному проникновению цифровых тех-
нологий в различные сферы городского хозяй-
ства, позволило повысить устойчивость раз-
вития умных городов [31]. Однако возрос-
ший уровень цифровизации создал новые вы-
зовы и проблемы, характерные для социально-
экономических систем, использующих циф-
ровую инфраструктуру для собственного раз-
вития [32]. В первую очередь необходимо от-
метить проблемы безопасности и защиты 
данных. Распространение цифровых техно-
логий привело к генерации огромного коли-
чества данных, в связи с чем особую важ-
ность стали приобретать вопросы управления 
данными, создания эффективных систем управ-
ления большими данными. Высокую значи-
мость демонстрирует также архитектура си-
стемы больших данных и механизмы их об-

работки [33]. По мере увеличения объемов 
данных, генерируемых как цифровыми уст-
ройствами, так и самими гражданами, воз-
росла опасность их злонамеренного исполь-
зования, что ставит под угрозу безопасность 
как технических систем, так и граждан [34]. 

Развитие умных городов в указанный пе-
риод создало условия для формирования но-
вого подхода к взаимодействию местных жи-
телей с муниципальными властями. В его 
основе лежит ориентация на мнение мест-
ного населения в вопросах развития город-
ской среды. В связи с этим стали разрабаты-
ваться новые типологии муниципальных услуг, 
полезные для позиционирования конкретной 
разрабатываемой услуги умного города с точки 
зрения ее ориентированности на граждан [35]. 
Одним из возможных вариантов реализации 
творческих идей местного населения, направ-
ленных на развитие городской территории, 
стала совместная разработка мобильных при-
ложений на платформе, размещенной в го-
роде. Инструментарий для предоставления 
муниципальных услуг в таком случае может 
быть разработан общими усилиями местных 
властей, бизнес-сообщества и жителей, если 
будут созданы определенные условия, соот-
ветствующие конкретным навыкам и возмож-
ностям местного населения. Участвуя в раз-
работке специализированных инструментов, 
даже обычные граждане могут играть гораздо 
более активную роль в развитии и освоении 
своего городского пространства и создавать 
решения, от которых, возможно, выиграет 
и город, и горожане в своей повседневной 
жизни [36]. Как показала практика передовых 
городов, совместная разработка решений для 
развития умного города требует создать опре-
деленные стандарты взаимодействия, стандар-
тизации решений умного города, выработки 
единых подходов к определению основных 
характеристик умных городов. В условиях 
появления множества решений в области 
цифровых технологий городского назначения 
стандартизация стала играть важную роль 
в развитии умных городов. В связи с этим 
в рассматриваемый период начали активно 
развиваться исследования в области созда-
ния стандартов в сфере цифровизации город-
ской среды, стандартизации умного города 
[37]. По мере того как модель умного города 
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стала получать все более широкое практиче-
ское распространение, обострилась проблема 
оценки эффективности функционирования 
умных городов, их особенностей по сравне-
нию с более традиционными подходами к го-
родскому развитию [38]. Развитие инстру-
ментария для работы с цифровыми данными 
в этот период способствовало тому, что мест-
ные администрации стали рассматривать воз-
можность развития городской среды на ос-
нове большого количества данных, генери-
руемых в системах умного города. Эффектив-
ный анализ и использование больших данных 
стали ключевыми факторами успеха во мно-
гих областях бизнеса и услуг, включая об-
ласть умного города [39]. Цифровые данные 
стали более доступными для исследований 
и использования в управлении. Они смогли 
повысить качество управления, которое необ-
ходимо для понимания явлений, происходя-
щих в современных городах. Например, в ка-
честве инструмента поддержки принятия ре-
шений в умных городах все активнее стали 
использоваться данные социальных сетей, 
что позволило связать цифровую и физиче-
скую среду передовых городов. Анализ циф-
ровых данных с географической привязкой 
может пролить свет на физические аспекты 
города и пространственное распределение 
городских функций [40]. Возможности, свя-
занные с использованием больших данных, 
стали основой для развития персонализиро-
ванного подхода при оказании муниципаль-
ных услуг, повысили качество взаимодейст-
вия органов власти и населения. Значитель-
ное влияние на уровень развития умных го-
родов в этот период оказало развитие кон-
текстно-зависимых технологий, свидетельст-
вующее о том, что качество жизни местного 
населения стало одним из важнейших аспек-
тов умных городов. Такие решения в области 
управления данными позволили сформиро-
вать индивидуальный подход и существенно 
повысить внимание к качеству жизни отдель-
ных граждан в сфере медицины, образова-
ния. В целом такой подход к оказанию услуг 
позволил сформировать новые принципы об-
служивания местного населения, а также сэко-
номить ограниченные ресурсы [41]. Важной 
задачей в этом случае является создание ин-
струментария для вовлечения основных за-

интересованных сторон в проблемы развития 
умных городов [42; 43]. Одним из инстру-
ментов такого развития стало муниципально-
частное партнерство, направленное на преоб-
разование городов, а также взаимодействие 
муниципалитета с центрами создания инно-
ваций, такими как исследовательские органи-
зации, учебные заведения, ориентированные 
на поиск новых решений, обеспечивающих 
сотрудничество между основными заинтере-
сованными сторонами [44]. По сути, идеи 
устойчивого развития городов на основе пе-
редовых решений в области цифровых техно-
логий стали доминирующими при создании 
планов развития инновационных территорий 
[45]. По этой причине в рамках систем при-
нятия решений передовыми городами стали 
формироваться специализированные струк-
туры управления, занимающиеся планирова-
нием и реализацией проектов умного города. 
В исследованиях этого времени стала отме-
чаться важность институционализации управ-
ляющих структур, занятых проблемами раз-
вития умных городов на местном уровне, 
изучения роли структур управления умным 
городом в муниципалитетах и анализа ее ос-
новных особенностей, а также оценки эффек-
тивности [46–49]. 

Увеличение числа проектов в области 
умных городов, углубленное внедрение идей 
по цифровизации городской среды заставило 
властные структуры множества городов уси-
лить внимание к стратегиям умного развития 
[50]. Дальнейшие исследования умных горо-
дов этого периода расширили области изуче-
ния теоретических и прикладных аспектов, 
связанных с цифровизацией городской среды, 
а также углубили изучение уже традицион-
ных направлений исследований умных горо-
дов, связанных с Интернетом вещей [51], ро-
лью социальных сетей в развитии городской 
среды, формированием инструментов вовле-
чения различных сторон в процессы развития 
умных городов [52]. Все большее внимание 
в рамках развития умных городов стало уде-
ляться проблемам реализации отдельных про-
ектов, направленных на развитие городской 
инфраструктуры, энергетики, сферы транс-
порта, систем распределенного производства 
[53; 54]. В этот период городская среда все 
активнее начинает рассматриваться с пози-
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ции взаимодействия традиционной городской 
инфраструктуры и цифровых технологий, то 
есть в рамках киберфизической системы ум-
ного города [55]. 

Одним из перспективных инструментов 
для организации устойчивых взаимодейст-
вий в рамках развития умных городов в дан-
ный период стали цифровые платформы, со-
действующие городскому развитию в кон-
тексте создания инновационной среды [56; 
57]. Такой комплексный взгляд привел к мысли 
о необходимости развития умного города как 
социотехнической экосистемы, объединяющей 
в себе как технологические, так и социальные 
инновации. Практика развития умных городов 
показала, что для успешных городских тех-
нологических инноваций крайне важно свя-
зать первоначальный энтузиазм с долгосроч-
ной динамикой институционализированного 
сотрудничества [58]. 

В целом можно отметить, что в рассмат-
риваемый период наблюдается повышенный 
интерес к тому, какие условия и факторы яв-
ляются важными для реализации идей ум-
ного города. Быстрое развитие технологий 
создало бурно развивающийся глобальный 
рынок продуктов и решений для умных горо-
дов. В то же время появился спрос со сто-
роны городов, которые заинтересованы в ре-
шении проблем эффективности и устойчи-
вости экономики умных городов. В связи 
с этим важным становится учет как глобаль-
ных тенденций в сфере цифровизации город-
ского пространства, так и локальных особен-
ностей и условий тех городов, где внедряется 
концепция умного города. Можно сказать, 
что к этому периоду идеи умного города 
стали глобальной тенденцией. Начав форми-
роваться в передовых инновационных цен-
трах, к 2015 г. такие идеи стали реализовы-
ваться в различных городах развивающихся 
стран. Значительным образом увеличилось 
и число отраслей знаний, связанных с иссле-
дованиями умных городов. В конце 2016 г. 
наряду с традиционными направлениями ис-
следований, связанными прежде всего с ком-
пьютерными науками, умные города все чаще 
стали изучаться в контексте экономических 
наук, менеджмента, наук о земле, медицины 
и других областей знаний. Концепция ум-
ного города, таким образом, оказалась связу-

ющим звеном в комплексном развитии тер-
ритории. 

Существенный прирост научных статей 
в области умных городов произошел в 2017 г.: 
в научных базах наблюдается фактически 
удвоение публикаций по тематике умных го-
родов в указанный период. В исследованиях 
этого времени усиливается понимание того, 
что умные города способствуют социальной 
стабильности и экономическому процветанию 
городов, повышают качество жизни местного 
населения. Поскольку местное население яв-
ляется основным выгодоприобретателем от 
развития городской среды, жизненно важно, 
чтобы его идеи и перспективы учитывались 
при планировании и управлении городской 
средой. Исследования показывают, что мест-
ное население готово принимать и использо-
вать услуги умного города, если они разрабо-
таны с использованием инновационных кон-
цепций, обеспечивающих их конфиденциаль-
ность и предлагающих услуги высокого каче-
ства. Чем больше результаты развития ум-
ного города находят поддержку у местного 
населения и используются им, тем выше ка-
чество жизни местного населения [59]. Зна-
чительную роль в этих вопросах играет ин-
фраструктура умного города [60]. 

Одним из важнейших направлений изу-
чения умных городов, получивших дополни-
тельное развитие в этот период, стало иссле-
дование факторов их развития. Широкое рас-
пространение получили исследования, ставя-
щие своей целью систематизацию факторов 
развития умных городов. Например, данные 
факторы могут быть сгруппированы в не-
сколько групп, таких как факторы, связанные 
со спросом, предложением, институтами ум-
ного города [61]. В рамках других исследова-
ний аналогичной направленности отмечается, 
что важными факторами являются обеспече-
ние сотрудничества, институциональный по-
тенциал, коллективное обучение и преобразо-
вание городской инфраструктуры [62]. В связи 
с этим практика показала растущую полезность 
для разработки более инклюзивных проектов 
умных городов, в которых государственные 
и частные субъекты, а также местное населе-
ние сотрудничают в инновационных процес-
сах и управлении для совместного создания 
новых услуг, подчеркивая важность открытого 
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подхода к развитию умных городов [63]. 
Вследствие этого значительное внимание стало 
уделяться инструментам сотворчества, по-
средством которых граждане участвуют в раз-
работке и создании менее дорогих и более со-
ответствующих их потребностям продуктов 
или услуг. Инновации в области цифровых 
технологий, в частности технология блокчейна, 
сформировали новые взгляды на развитие 
умных городов. Инфраструктура данных на 
основе блокчейна позволяет гражданскому 
обществу управлять местными обществен-
ными товарами и услугами, способствует эко-
номическому и социальному предпринима-
тельству [64]. Значительное внимание среди 
исследований в области умных городов уде-
лялось повышению устойчивости городской 
среды, формированию сбалансированного под-
хода к реализации основных задач развития 
урбанизированных территорий. Практика по-
казала, что концепция устойчивого развития 
и идеи умного города достаточно близки между 
собой. Их общее целеполагание, направлен-
ное на повышение качества жизни местного 
населения, а также решение проблем в соци-
альной, экономической, экологической сфере 
существенным образом сближают эти кон-
цепции [65]. 

Значительное развитие в области Интер-
нета вещей открыло большие перспективы 
для развития умного города, создало условия 
для проведения углубленных исследований 
в этой сфере. Непрерывная цифровизация 
многогранной городской структуры значитель-
ным образом затруднила обработку данных 
в режиме реального времени и возможности 
интеллектуального принятия решений, в связи 
с чем стали развиваться исследования, пред-
лагающие развитие архитектуры умного го-
рода на основе аналитики больших данных. 
Такая архитектура может включать несколько 
модулей: 

 сбора и агрегации данных; 
 вычисления и обработки данных; 
 анализа приложений и решений [66]. 
Реализация значительного числа идей 

умного городского развития, диверсификация 
использования технологий в различных эко-
номических, политических, образовательных, 
социальных аспектах сформировали вопрос 
о роли и поведении граждан и их взаимо-

действии. Появилась большая потребность 
в создании новых моделей социокультурного 
характера для исследования моделей поведе-
ния местного населения, анализа и системати-
зации новых явлений, возникающих в усло-
виях цифровизации, для понимания того, как 
повысить эффективность действий по реали-
зации идей умного города, в том числе для 
развития человеческого капитала. По этой 
причине актуализируются вопросы анализа 
новых цифровых навыков местного населе-
ния, формирования целостного видения «че-
ловек – сообщество – технологии». Вместе 
с тем по мере включения в процессы цифро-
визации городской среды, получения опреде-
ленных благ от реализации проектов умного 
города у местного населения начинают форми-
роваться новые потребности, запросы к каче-
ству функционирования городских систем, 
в том числе к использованию цифровых си-
стем. Поэтому имеет смысл говорить о новой 
пирамиде потребностей населения, в которой 
цифровые технологии (возможность их исполь-
зования для решения собственных проблем) 
играют важную роль. По-видимому, в условиях 
цифровизации и сохранения трендов по раз-
витию цифрового общества запрос на исполь-
зование цифровых технологий будет только 
усиливаться [67]. 

Одним из перспективных подходов к ком-
плексному развитию умных городов, вызвав-
ших значительный интерес в научном сооб-
ществе в этот период, стал экосистемный под-
ход, согласно которому умные города пред-
ставляют собой сложные экосистемы, позво-
ляющие улучшить условия жизни, конкурен-
тоспособность и устойчивость в городах за счет 
сети стэйкхолдеров (структуры управления, 
местное население, научное сообщество), про-
цессов и данных [68]. Усложнение экосистемы 
умных городов, вовлечение большого числа 
субъектов в решение проблем урбанизиро-
ванных территорий усилили проблематику 
планирования развития территорий в рамках 
концепции умного города. В связи с этим до-
полнительное развитие получила тематика ис-
следований, направленных на планирование 
развития территорий в рамках идей умного го-
рода: практика показала, что крайне важно со-
блюдение баланса различных групп участни-
ков процессов развития умного города [69]. 
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В условиях острой конкурентной борьбы 
скорость реализации той или иной идеи явля-
ется критическим показателем успеха. По-
скольку города все чаще стали рассматри-
ваться в качестве субъектов конкурентной 
борьбы, их развитие напрямую сопряжено 
с тем, насколько эффективно они готовы ис-
пользовать свои конкурентные преимущества, 
в частности инновационные решения в обла-
сти цифровизации. Из-за этого в научной ли-
тературе указанного времени все чаще стали 
исследоваться инструменты, позволяющие ус-
корить процессы разработки и внедрения ин-
новаций в городской среде. Одним из инстру-
ментов реализации проектов умного города, 
которые стали активно использоваться в дан-
ный период, стали хакатоны (hackathons) – 
мероприятия быстрого прототипирования и со-
здания технических инноваций. Такой инст-
румент стал важным средством поддержки 
и стимулирования инноваций, предпринима-
тельства и стартап-экономики в умных горо-
дах [70]. 

Усложнение социально-экономических си-
стем разных уровней, развитие цифровых 
технологий стали причиной формирования 
новых форм взаимодействия и организации 
экономической деятельности, координации 
совместных усилий и ресурсов в различных 
областях для достижения общих целей. Одной 
из таких форм организации экономической 
деятельности, нашедшей применение в рам-
ках развития умных городов, стала долевая 
экономика (sharing economy). В связи с этим 
одним из актуальных направлений исследо-
вания умных городов стало изучение сов-
местных форм организации экономической 
деятельности, экономики совместного поль-
зования, долевой экономики [71]. 

К этому времени, судя по публикациям 
в анализируемой области, идеи умного города 
продемонстрировали свою значимость для раз-
личных субъектов отношений, связанных с раз-
витием городских территорий. Как показала 
практика, особую роль в развитии умных го-
родов сыграли современные средства пере-
дачи данных, телекоммуникационные техноло-
гии, беспроводные сети и подобная инфра-
структура, необходимая для работы с цифро-
выми данными. Появление сетей пятого по-
коления (5G) придало новый импульс разви-

тию умных городов [72]. Технологии сетей 
передачи пятого поколения открыли новые 
возможности для развития инфраструктуры 
и объединения различных устройств в еди-
ную сеть, придали импульс развитию смеж-
ных направлений и исследований, в том числе 
в сфере Интернета вещей. Причем такие транс-
формации связаны с определенными рисками 
прежде всего в сфере кибербезопасности, 
безопасности инфраструктурных объектов, за-
щиты персональных данных. Развитие Интер-
нета вещей обусловило активное проведение 
исследований по проблемам безопасности IoT 
[73], а также в области больших данных, ис-
пользуемых для улучшения городской среды. 
Поскольку вопросы использования больших 
данных в развитии городской среды, транс-
формации данных в знания, эффективности 
использования данных в этот период оста-
ются малоизученными, активизируются ис-
следования, связанные с рассмотрением дан-
ных проблем [74]. 

По мере того как идеи умного города 
стали укрепляться в качестве эффективной 
модели развития современных городов, воз-
никли вопросы принятия этих идей среди 
широкого круга местного населения. Практи-
ческие результаты исследования вопросов 
восприятия инициатив умного города пока-
зали, что даже самые образованные пользо-
ватели услуг умного города не всегда обла-
дают способностями, позволяющими исполь-
зовать эти приложения и решения, то есть по-
лезность, безопасность, доступность и эф-
фективность этих услуг может вызывать во-
просы [75]. По этой причине в исследованиях 
умных городов все чаще стали подниматься 
вопросы, касающиеся социальных аспектов, 
развития человеческого капитала, культурных 
преобразований, вызванных реализацией идей 
умного города. В целом можно отметить более 
широкое внимание к социальным аспектам, 
которые связаны с цифровизацией городской 
среды [76]. В последние годы концепция ум-
ного города получила значительное развитие 
в научных кругах, среди муниципальных вла-
стей. На развитие умных городов выделен 
значительный объем ресурсов. Практика ис-
следования ряда городов показала, что сущест-
вует связь между реализацией инициатив ум-
ного города и их инновационным развитием. 
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Проведенные исследования позволили уста-
новить, что в городах, реализующих инициа-
тивы умного города, показатель уровня инно-
вационного развития выше среднего. Такой 
результат обусловлен эффектами, которые 
непосредственно связаны с политикой ум-
ного города [77]. 

Систематизация исследований по тема-
тике умных городов показала, что к этому пе-
риоду концепция умного города эволюцио-
нировала от отраслевого к более всеобъем-
лющему подходу, в основе которого лежит 
баланс интересов основных участников про-
цессов цифровизации городской среды. При 
этом, как показала практика, прикладная на-
правленность идей умного развития требует 
уменьшения масштаба рассматриваемой кон-
цепции от стратегии ее реализации до уровня 
проекта. Однако участие заинтересованных 
сторон как в конкретных проектах, так и в со-
здании общей городской стратегии является 
ключом к разработке структуры управления, 
способной обеспечить эффективную реали-
зацию идей умного города [78; 79]. Цифрови-
зация процессов производства, распределе-
ния и потребления товаров и услуг является 
фактором развития современного общества, 
что требует формирования новых подходов 
к управлению социально-экономическими си-
стемами разного уровня, в том числе умными 
городами [80]. В связи с этим в рамках реа-
лизации идей умного управления повысился 
интерес к системам искусственного интел-
лекта, предлагающим решения в управлении 
городской средой [81]. Как показала практика, 
большие данные (big data), искусственный ин-
теллект (artificial intelligence) стали эффектив-
ными инструментами для решения проблем 
в транспортной, экологической и других сфе-
рах современных городов [82; 83]. 

Расширение сфер исследования умных 
городов сформировало новые взгляды и под-
ходы в области цифровизации городской 
среды, привнесло новые идеи. Например, до-
полняя возможности инновационных и цифро-
вых экосистем, стали широко использоваться 
бизнес-экосистемы. В целом исследования 
в области экосистем умных городов стали 
развиваться в рамках механизмов сотрудни-
чества, планирования, экосистемного анализа 
и моделирования, междисциплинарных иссле-

дований [84]. Усложнение процессов развития 
умных городов поставило вопрос об оценке 
результатов реализации идей умного развития. 
В связи с этим сформировались комплексные 
системы стандартов и индикаторов, подходя-
щие для оценки реализации преимущественно 
подходов умного города, и стандарты, в боль-
шей мере ориентированные на оценку устой-
чивости [85]. За последние несколько лет на-
блюдается повышение интереса к разработке 
и внедрению инструментов, структур и набо-
ров индикаторов для оценки умного города. 
При этом на основе уже известных наборов 
индикаторов создаются более сложные типо-
логии индикаторов оценки. Данные типоло-
гии позволяют систематизировать индикаторы 
по различным направлениям оценки умного 
города (экономика, экология, социум) со-
гласно таким характеристикам, как географи-
ческая направленность, масштаб, цель [86]. 

Значительную роль в инновационном раз-
витии умных городов играет предпринима-
тельская инициатива, способствующая появ-
лению потенциально важных решений, тех-
нологий и инноваций. Поэтому крайне важ-
ным является поддержка развития предпри-
нимательской активности, повышение чело-
веческого капитала, развитие институтов само-
организации местного предпринимательского 
сообщества, участвующего в развитии идей 
умного города [87]. Наблюдение за глобаль-
ными тенденциями в сфере технологических 
решений для развития городской среды пока-
зало смещение акцента с отраслевых на инте-
грированные решения по управлению город-
ской средой на основе больших данных. 
Такой эффект проявляется в развитии инте-
грированных платформ управления городом 
(ICMP) [88]. В последние годы инновации 
в области искусственного интеллекта превра-
щают городскую среду в автономную экоси-
стему. Планируется, что в этом зарождающемся 
устройстве будущих городов системы искус-
ственного интеллекта будут управлять объек-
тами городской инфраструктуры в автономном 
режиме. Генезис городского искусственного 
интеллекта является частью длительного про-
цесса технологического и политико-эконо-
мического развития, которые вместе обеспе-
чивают переход от автоматизации к автоно-
мии [89]. Поскольку сложность и интенсив-
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ность процессов цифровизации значительно 
возросла, необходимо понимать интеллекту-
альные экосистемы умного города как ком-
плекс приложений и данных различных го-
родских систем, работающих в институцио-
нальной среде [90]. Интеллектуальные реше-
ния являются ядром концепции умного го-
рода, которая, в свою очередь, представляет 
собой экономическую область, где могут быть 
разработаны новые рынки или сегменты рынка, 
предлагающие инновационные и интеллекту-
альные решения для городов и регионов [91]. 

К 2020 г. умные города превратились из 
технологической парадигмы в целостную ин-
тегрированную стратегию, в которой горо-
жане играют важную роль в процессе приня-
тия решений. Современные города все острее 
ощущают потенциал интеграционных подхо-
дов, функциональной совместимости интел-
лектуальных решений, все чаще рассматри-
вают цифровые решения в качестве основы 
для развития. При этом невозможно создать 
стратегическое ви́дение развития умных го-
родов без инструмента для их регулярной 
оценки и мониторинга. В связи с этим в науч-
ной литературе продолжаются поиски эф-
фективного инструментария для планирова-
ния развития умных городов [92]. 

Среди основных тематик исследований 
умных городов вопросы эффективности ис-
пользования ресурсов, в том числе энергети-
ческих, остаются крайне актуальными. Прак-
тика показала, что цифровизация энергетиче-
ской отрасли, произошедшая в ряде стран, 
существенным образом повышает эффектив-
ность энергетической инфраструктуры, каче-
ство ее обслуживания, обеспечивает сбереже-
ние ресурсов и снижает воздействие на окру-
жающую среду [93]. 

Активное использование цифровых дан-
ных создало новое качество управления раз-
личными аспектами городской среды, а также 
условия для углубленного исследования во-
просов, связанных с цифровыми данными. 
Цифровые данные стали реальным ресурсом 
для повышения эффективности управления 
городской средой, устойчивой модели разви-
тия территорий [94]. Сюда входят вопросы, 
связанные с качеством и надежностью дан-
ных из-за смешивания данных государствен-
ного и частного секторов, вопросы управле-

ния данными, этические вопросы, касающиеся 
их конфиденциальности и безопасности [95]. 

В последние годы концепция умного го-
рода стала центральной в повестке дня иссле-
дователей и практиков, занятых проблемами 
развития урбанизированных территорий. Со-
ответственно актуализировались вопросы ис-
следования проектов умных городов, их клас-
сификации, выявления факторов успеха, тен-
денций и будущих путей развития, а также 
более детальные аспекты (например, бизнес-
модель, цель, отрасль), связанные с реализа-
цией проектов умных городов. Как показы-
вают результаты последних исследований, 
особенно важными являются проблемы «по-
следней мили» [96]. Активно реализуются 
исследования, направленные на оценку взаи-
мосвязей между технологическими иннова-
циями в умных городах и тем, как они ис-
пользуются на благо местного населения. 
Определяющим фактором развития умных 
городов является участие местного населения 
в реализации умного развития, поскольку оно 
является как основным участником, так и бе-
нефициаром реализации идей умного разви-
тия [97]. 

Современные города, как и другие ки-
берфизические системы, все чаще сталкива-
ются с технологическими, организационными 
и внешними рисками, что затрудняет управ-
ление ими и делает их уязвимыми для раз-
личных манипуляций. Поэтому в последнее 
время тематика управления рисками в умных 
городах становится все более актуальной. 
Итеративный процесс управления рисками, 
анализа, оценки, мониторинга и планирова-
ния мероприятий по снижению рисков явля-
ется важным условием развития умных горо-
дов [98]. Перспективной формой организации 
экосистемы умного города в условиях циф-
ровизации, по мнению значительного числа 
исследователей, является сетевая (гибридная) 
форма, позволяющая оптимизировать струк-
туру управления и минимизировать риски 
реализации инициатив умного города [99]. 

Властям, стремящимся добиться разви-
тия умного города, ориентированного на по-
требности местного населения, требуется чет-
кое понимание предпочтений и представлений 
граждан о благах умных городов. Исследования, 
направленные на изучение мнения местного 
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населения, способствуют пониманию его нужд, 
что делает возможным реализацию идей ум-
ного города более эффективной и ориентиро-
ванной на местное население. В целом из-
вестные социологические исследования пока-
зали, что в большинстве случаев местное 
население воспринимает инициативы по раз-
витию умного города как важные и полезные 
[100]. Умные города, как показала практика, 
стали точками роста инновационного биз-
неса, высокотехнологичных производств, ре-
ализации частных инициатив, создания ин-
новационных экосистем [101]. 

Важным условием развития умных горо-
дов, эффективного взаимодействия заинтере-
сованных сторон в рамках реализации проектов 
по цифровизации городской среды является 
отсутствие барьеров для преобразований со-
временных городов. В последних исследова-
ниях по тематике умных городов отмечается, 
что для преодоления барьеров их развития 
необходимо проводить политику, направлен-
ную на повышение качества участия частного 
и государственного секторов путем поощре-
ния инвестиций, развития инфраструктуры, 
снижения потребления ресурсов, поддержки 
создания и распространения интеллектуальных 
технологий, таких как Интернет вещей [102; 
103]. Важным является совершенствование 
систем управления рисками, возникающими 
при реализации идей умного города [104]. 

Интеллектуальные решения в области циф-
ровых технологий и анализа данных опреде-
ляют новую эру в развитии современных го-
родов. Интеллектуальный анализ данных в ре-
жиме реального времени и обнаружение за-
кономерностей в высокочастотных данных 
теперь могут выполняться в больших мас-
штабах, а новые аналитические методы спо-
собствуют принятию более эффективных ре-
шений [105; 106]. 

 
ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
качестве объекта исследования в на-
стоящей статье рассмотрена современ-
ная концепция развития умного го-

рода в различных проявлениях хозяйствен-
ной деятельности. Предмет исследования – 
экономические отношения, формирующиеся 
в различных направлениях хозяйственного 

применения цифровых технологий умных го-
родов. Анализируемые данные – научные ис-
следования, отраженные в периодической пе-
чати, а также авторские результаты в рамках 
исследования процессов формирования ум-
ных городов. Метод исследования – библио-
графический анализ публикаций по тематике 
умных городов в международных базах дан-
ных Web of Science и Scopus. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

истематизация исследований по те-
матике умных городов позволила вы-
явить определенные тенденции в этой 

области. Первоначальные исследования в сфере 
цифровизации городской среды носили огра-
ниченный характер и в первую очередь каса-
лись технических вопросов в области приме-
нения цифровых технологий для решения 
ограниченного числа вопросов. Дальнейшее 
развитие цифровых технологий, их распро-
странение как среди различных областей 
применения, так и вглубь самих этих областей 
способствовало росту исследований в сфере 
умных городов. По результатам систематиза-
ции исследований нами построено «дерево 
исследований», отражающее развитие науч-
ной мысли в области умных городов (рис.). 

Активное развитие исследований в обла-
сти умных городов сформировало множество 
направлений. С нашей точки зрения, можно 
выделить три основных направления науч-
ной работы в этой сфере, сформировавшихся 
к настоящему времени: 

 исследования в области инфраструкту-
ры и цифровых технологий; 

 планирования и управления развитием 
умных городов; 

 социально-инновационных аспектов ум-
ных городов. 

Систематизация работ по тематике умных 
городов, проиндексированных в передовых 
базах научных публикаций Scopus и Web of 
Science, позволила выявить первостепенные 
направления для исследований в этой области. 

Во-первых, это исследования в области 
цифровых технологий и инфраструктуры ум-
ных городов. Цифровые технологии являются 
базисным элементом для развития умных го-
родов. Первоначально цифровизация касалась

В 
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узких аспектов, связанных с городской сре-
дой. Отдельные решения стали применяться 
в области транспорта, энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства. По мере развития 
процессов цифровизации решения умного 
города стали использоваться для более комп-
лексного решения проблем. Реализация идей 
умного города в различных сферах и даль-
нейшая интеграция данных решений в еди-
ную цифровую среду позволила создать ком-
плексный подход к развитию современных 
городов в эпоху формирования цифрового 
общества. Дальнейшее развитие цифровых 
технологий привело к появлению огромного 
объема цифровых данных, которые стали ре-
сурсом для развития социально-экономиче-
ских систем разного уровня, в том числе ум-
ных городов. Развитие инструментов анализа 
больших данных создало условие для лучшего 
понимания социально-экономических процес-
сов, происходящих в современных городах. 
Дальнейшие тенденции в развитии умных го-
родов сводятся к переходу от автоматизации 
к автономности функционирования городских 
систем. Этому способствует развитие искус-
ственного интеллекта, все активнее применя-
ющегося в различных сферах современных 
городов. 

Во-вторых, это вопросы планирования 
и управления развитием умных городов. Если 
на ранних этапах цифровизации городской 
среды вопросам планирования и управления 
этими процессами уделялось незначительное 
внимание, то в условиях, когда идеи умного 
города стали доминирующими при развитии 
современных городов, акцент ставится на ре-
шении вопросов планирования и управления. 
Инициативы умного города все чаще стано-
вятся практическими инструментами для раз-
вития городов. Проекты по развитию терри-
торий на основе цифровых технологий встраи-
ваются в общие стратегии и планы террито-
риального развития. Таким образом, плани-
рование и управление развитием умных го-
родов становится важнейшим направлением 
как для проведения научных исследований, 
так и для решения практических задач в рам-
ках развития территорий современных горо-
дов. Зачастую планирование развития умного 
города совмещается с другими концепциями, 
например с концепцией устойчивого развития. 

В-третьих, это вопросы, связанные с со-
циально-инновационными преобразованиями, 
характерными для умных городов. Первона-
чально идеи умного города не имели серьез-
ного воздействия на социальные или иннова-
ционные преобразования в современных го-
родах. Но с увеличением количества реали-
зованных проектов, проникновением цифро-
вых технологий практически во все сферы 
общественной жизни стало понятно, что циф-
ровизация выступает как драйвер инноваци-
онного развития, появления новых форм вза-
имодействия внутри общества, инструмент 
для ускорения обмена данными, принятия 
решений и т.д. Кроме того, сама концепция 
умного города со временем стала рассматри-
ваться намного шире. Практика показала, что 
без существенных социальных преобразова-
ний идеи умного города реализовать доста-
точно затруднительно. Местное население, 
бизнес, научное сообщество, местные власти 
являются ключевыми сторонами, заинтересо-
ванными в реализации идей умного города. 
От того, каким образом выстроены отноше-
ния между ними, насколько учитываются ин-
тересы каждой группы, в конечном счете за-
висит результативность идей умного города. 
 
ВЫВОДЫ 
 

овые технологии, интеллектуальные 
решения, их повсеместное внедрение 
в повседневную жизнь коренным об-

разом меняют принципы развития современ-
ных городов. В условиях все более разнооб-
разных вызовов, с которыми сталкиваются 
современные города, крайне важным стано-
вится разработка адекватных инструментов 
для преодоления увеличивающихся противо-
речий. Одним из возможных вариантов раз-
вития городов в таких условиях является мо-
дель умного города. Зародившись в начале 
XXI в., к настоящему моменту идеи умного 
города стали по-настоящему глобальными. 
Анализ публикаций в передовых базах дан-
ных по тематике умных городов позволяет 
выявить тенденции, сформировать направле-
ния, в которых, по-видимому, данная концеп-
ция будет развиваться в будущем. 

В настоящем исследовании, проведен-
ном с целью систематизации научных статей, 

Н 
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проиндексированных в мировых базах Scopus 
и Web of Science по тематике умных городов, 
получены следующие результаты. 

Во-первых, проведен анализ публикаций 
по запросу “smart city” в теме публикаций 
и ключевых словах статей, проиндексирован-
ных в Scopus и Web of Science. Выявлены ос-
новные научные сферы, связанные с разви-
тием умных городов. 

Во-вторых, на основе анализа публикаций 
по тематике умных городов построено «де-
рево исследований», отражающее базовые 
тенденции и ключевые направления в развитии 
исследований по теме умных городов. Среди 
основных «ветвей» исследований в рамках 
построения «дерева исследований» нами вы-

делены такие, как исследования в сфере циф-
ровых технологий и инфраструктуры умных 
городов, исследования, связанные с планиро-
ванием и управлением умными городами, 
а также исследования, посвященные соци-
ально-инновационному развитию террито-
рий, реализующих идеи умного города. 

Теоретическая значимость полученных 
результатов заключается в возможности их 
использования при проведении будущих ис-
следований по тематике умных городов. 
Практическая значимость заключается в воз-
можности их использования при реализации 
практических планов и стратегий тех или 
иных территорий на основе модели умного 
города. 
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