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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ УМНОЙ ЧЕЛОВЕКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДА 

 
Название Международной научно-практической конференции «Будущее умных городов в Ев-

ропе и Средней Азии: проблемы и перспективы» (Future of Human Smart Cities in Europe and Central 
Asia: challenges and opportunities), которая прошла в Томске 6–8 июня 2021 г., с одной стороны, отра-
жает суть заключительного мероприятия проекта «Европейские практики совместного создания че-
ловеко-ориентированных умных городов/Co-creation of EU Human Smart Cities (CoHuSC)», осуществ-
ляемого при поддержке программы Европейского Союза Erasmus + Jean Monnet. С другой стороны, 
доклады и сообщения, сделанные на конференции, указывают на то, что мероприятие явно выходит 
за границы конкретного проекта и свидетельствует о появлении новой исследовательской оптики, 
сфокусированной уже не на отдельной концепции умного города, а на умном урбанизме в целом1. 
Динамика развития междисциплинарных исследований умного города, выявленная некоторыми ис-
следователями – участниками форума, свидетельствует об этом. Разумеется, речь идёт не обо всем 
континууме смыслов, значений, практик, связанных с умным урбанизмом, а об определённом сегмен-
те этих исследований. Прежде всего, речь о тех концепциях и моделях, которые характеризуются че-
ловеко-центрированностью, преодолением техницистской парадигмы, включением в фокус исследо-
вания гражданственности, «режима гражданственности», прав и обязанностей человека в контексте 
дигитализации; проблем, связанных с цифровым и традиционным гражданством; особенностей во-
влечения людей в процессы дигитального умного развития города; смещениями в понимании соци-
ального.  

По сути, участники представляли собой «мультидисциплинарное глобальное сообщество», ре-
презентируя сегодняшнее дискурсивное поле умного урбанизма. Различные дискурсы, пересекаясь и 
взаимодействуя, по-иному проблематизировали эпистемологические основания не только теорий ум-
ного города, но и города вообще. 

На конференции была представлена как «универсальная грамматика» умного города (Данили-
на Н.В., д.т.н., заведующая кафедрой градостроительства НИУ МГСУ (Москва, Россия); Баджио Ру-
дольфо (Rodolfo Baggio), PhD, профессор Отделения социально-гуманитарных наук ШБИП НИ ТПУ 
(Томск, Россия), профессор Университета Боккони (Милан, Италия); Мириам Скальоне (Miriam 
Scaglione), PhD, профессор Университета прикладных наук Западной Швейцарии (Сиерре, Швейца-
рия); Фернандо Мануэль дос Сантос Рамос (Fernando Manuel Dos Santos Ramos), PhD, профессор, 
президент Генеральной ассамблеи UNAVE – Ассоциации исследований и профессиональной подго-
товки университета Авейру (Авейру, Португалия); Мастин М.С., руководитель проектов АО «ИТМО 
ХАЙПАРК» (Санкт-Петербург, Россия), Ненько А.Е., к.социол.н., доцент Института дизайна и урба-
нистики Университета ИТМО (Санкт-Петербург, Россия), координатор проектов Центра изучения 
Германии и Европы (СПбГУ–Университет Билефельда); Трухачёв С.Ю., директор ООО «НПО «Юж-
ный градостроительный центр» (Ростов-на-Дону, Россия), так и специфически уникальная граммати-
ка, обусловленная этническим, культурным, локальным контекстом (Далидчик С.И., MA in Urban 
Studies, University of Manchester, преподаватель межвузовской кафедры территориального развития 
им. В.Л. Глазычева РАНХиГС и МВШСЭН (Москва, Россия); Тохтыева З.Х., PhD докторант МУК, 
КГУСТА им. Н. Исанова (Бишкек, Кыргызская Республика); Фидель Эрнесто Аревало Леон (Fidel 
Ernesto Arevalo Leon), социолог, участник проекта «Co-creation of EU Human Smart Cities» программы 
Европейского Союза Erasmus + Jean Monnet в НИ ТПУ (Гватемала); Сабиров Х.А., главный мене-
джер, Центр развития smart проектов АО «Астана Innovations», г. Нур-Султан). 

Ключевые статьи секции «Влияние прорывных технологий на общество, оценка техники и 
технологий, социальные аспекты робототехники» представлены коллективами авторов под 
руководством Середкиной Е. В., к.ф.н., директора НИЦ «Центр оценки технологий», руководителя 
направления человеко-машинного взаимодействия компании «Promobot», доцента кафедры 
философии и права ПНИПУ (Пермь, Россия), а также Ждановой С. Ю., д.психол.н., доцента, 
                                           
 
1 Marvin S., Luque-Ayala A., McFarlane C. Smart urbanism: Utopian vision or false Dawn? New York, NY: Routledge, 2016. 212 p. 
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заведующей кафедрой психологии развития, директора Центра психолого-педагогической помощи 
ПГНИУ (Пермь, Россия). 

На конференции любопытным образом были проанализированы основные векторы цифровой 
трансформации российских городов, охарактеризованы инновационные процессы в разных регионах 
под её влиянием (Данилина Н.В., д.т.н., доцент, зав. каф. «Градостроительство» МГСУ в докладе 
«Адаптация территорий к изменению климата как ответ на глобальный вызов умному устойчивому 
развитию городов и поселений»; Курилова М.А. аналитик, ассистент Института дизайна и урбани-
стики Университета ИТМО (Санкт-Петербург, Россия, «Циркулярная экономика как компонент ум-
ного города. Распространение частных инициатив по сортировке мусора и вторичной переработке 
товаров личного потребления»). 

Центральный сюжет, обсуждаемый на конференции, разумеется, – партисипаторность в её раз-
личных измерениях. Рудой Р.О., MA in Urban Studies, директор образовательных программ кафедры 
территориального развития им. В.Л. Глазычева РАНХИГС при Президенте РФ, урбанист лаборатории 
городских социальных исследований «СООБЩА» (Москва, Россия), в своём докладе «Соучаствующее 
проектирование как инструмент развития объектов коммерческого девелопмента» остановился на том, 
как привлечение горожан к развитию среды становится нормой муниципальных практик. Сегодня уже 
сложно представить не только проект публичного пространства – парка, набережной, площади, но и 
любой коммерческий проект без участия жителей в процессе планирования. Для вовлечения жителей 
применяется большое количество инструментов: от опросов и социальных исследований до стратегиче-
ских семинаров и фестивалей различных сообществ, комьюнити, соседств. Правда формат привлечения 
во многом зависит от масштабов проекта, от контекста, в рамках которого оно происходит.  

Колодий Н.А., д.ф.н., профессор Отделения социально-гуманитарных наук ШБИП НИ ТПУ; 
Гончарова Н.А., к.э.н., руководитель проекта «Co-creation of EU Human Smart Cities» программы Ев-
ропейского Союза Erasmus + Jean Monnet, доцент Отделения социально-гуманитарных наук ШБИП 
НИ ТПУ (Томск, Россия); Баджио Рудольфо (Rodolfo Baggio) PhD, профессор Университета Боккони 
(Милан, Италия); Иванова В.С., к.ф.н., доцент ФсФ НИ ТГУ (Томск, Россия) в докладе «Особенности 
системы дискурсов об умном городе и влияние этих дискурсов на реальные практики партисипатор-
ности» привлекли внимание к тому, как сегодня выстраивается этот архитектонически-сложный мно-
говекторный дискурс, и на то, какая из его стратегий ориентирована на горожан. Теория сборок горо-
да, с точки зрения авторов, помогает переосмыслить городское пространство и понять то, как благо-
даря различным дискурсам конструируется сегодня пространство жизни, обучения, работы, взаимо-
действия. Хотя, разумеется, было обращено внимание и на то, что городское пространство само по 
себе обладает неустранимой материальностью: «социальные и пространственные процессы имеют 
материальное существование независимо от их дискурсивного элемента»1. Правда типы урбанизма 
(умный урбанизм, завоевавший статус мейнстримного, умный критический и критический по пре-
имуществу), которые взаимовлияют и взаимодействуют, создают различные онтологии города и раз-
личные типы субъектности, акторности, партисипаторности и активизма, а следовательно, порожда-
ют многообразие разнообразных репрезентаций города. Обширный социально-технологический ап-
парат «общества непрерывности» порождает специфические типы субъективности, вынужденные 
приспосабливаться к непрекращающемуся потоку социально-экономической активности. Это обстоя-
тельство требует двойного исследовательского внимания, поскольку совсем иначе ставит проблему 
взаимодействия в рамках «режимов традиционного и дигитального гражданства». 

В докладе «Живая лаборатория Томска как экспериментальная площадка умной среды» Макее-
вой М.В., менеджера проекта «Умный город», Центр развития городской среды Томской области 
(Томск, Россия), был осмыслен синтез онлайн и офлайн коммуникаций, благодаря которому были 
привлечены к со-проектированию самые разные сообщества и соседства. Автор доклада – практик, 
представивший собственный опыт участия в создании открытых инновационных экосистем города, 
ориентированных на пользователей и их вовлечение в создание изменений. «Живые лаборатории», по 
мнению Макеевой М.В., позволяют интегрировать исследования и инновации в реальную жизнь со-
обществ и среды.  

                                           
 
1 Jacobs K. Key Themes and Future Prospects: Conclusion to the Special Issue // Urban Studies. 1999. Vol. 36. № 1. pp. 203–213.  
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Архитекторы из Барнаула: Максименко М.А., Новых Д.В., в докладе «Реконструкция парка 
"Изумрудный" в Барнауле» абсолютно правильно обратили внимание общественности на необходи-
мость баланса соучаствующего и экспертного подходов к проектированию. Любопытно, что дей-
ствующие архитекторы очень чётко провозгласили со-участного проектирования – «глаза в глаза», 
что обусловило нетипичную персонализацию в обсуждении протестного настроения при создании 
общественных пространств в Барнауле и системную рубрикацию в каталогизировании идей жителей 
(22 страницы идей собрали архитекторы при реконструкции парка). 

Соучаствующее проектирование направлено на вовлечение жителей, представителей городских 
властей, бизнеса, локальных сообществ, активистов и других заинтересованных сторон в процесс 
принятия городских решений. С этим трудно не согласиться. Но практика со-участного проектирова-
ния сегодня тревожит профессионалов-архитекторов, профессионалов-строителей. C точки зрения 
привлекательности городов в международных методиках выделяются два больших блока – твердые и 
мягкие факторы. Если в индустриальной экономике приоритетную роль играют первые (транспорт-
ная доступность, стоимость ресурсов, близость к источникам сырья и рынкам потребления), то в 
постиндустриальной экономике ведущими становятся мягкие факторы. К ним относится «мягкая ин-
фраструктура», образование, культура, местное сообщество, связи между людьми, интеллектуальный 
и креативный рост. Мягкий фактор с особой силой проявляется в соучастном проектировании. Так, 
выступление представителя «Проектной группы 8» неожиданно остро было воспринято определён-
ной частью участников конференции. Оказалось, что профессионалам в сфере градостроительства 
важно видеть границы тактического урбанизма и важно понимать, что «соучастие» – это не сбор по-
желаний, а механизм принятия решений и принцип распределения ответственности и ресурсов в об-
щих интересах. Но принципы «распределённой справедливости» трактуются по-разному. 

Калашникова К.Н., младший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН, ассистент кафедры общей 
социологии НГУ, и Пироцкая А.В., младший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН, ст. преподаватель 
кафедры общей социологии НГУ (Новосибирск, Россия) в докладе «Исследование восприятия изме-
нений городской среды и перспектив развития территории инновационной и научно-образовательной 
деятельности «СКИФ» и "СМАРТ-СИТИ"» также обратили внимание на необходимость сбалансиро-
ванного и участного подходов при со-проектировании. Эксперты, изучающие город-университет, от-
носительно недавно стали утверждать, что «образовательные практики участвуют в укреплении нео-
либеральной городской политики, приводя к джентрификации, перемещению, дефициту демократии, 
а также к радикальному изменению сообществ. Здесь важно то, что мы не видим исследований горо-
дов отдельно от образовательных практик или образовательных учреждений, которые рассматривают 
город как инертный или неудобный «контекст», а фиксируем внимание к образовательным практи-
кам как работающим с динамическими потоками людей, ресурсов, капитала.  

Инструменты со-участия в развитии умных городов были проанализированы достаточно боль-
шим количеством участников конференции (Теплова И.Д., НИУ МГСУ, кафедра градостроительства, 
«Современный подход к исследованию процесса формирования общественных пространств город-
ских улиц с использованием технологии eye tracking», Басов Г.Ф., Бондаренко С.Л., Филимоно-
ва С.В., Филимонов Н.Е. «Сбор и управление данными в мобильной системе "Чистый воздух"»). Так, 
Ненько А.Е. (Лаборатория качества городской жизни, Институт дизайна и урбанистики, Университет 
ИТМО) в докладе «Соучаствующее картирование и ГИС общественного участия», охарактеризовав 
соучаствующее картирование как уникальный способ вовлечения конечных пользователей в подго-
товку карт/схем/иллюстраций о территории, отражающий их субъективное восприятие последней, 
остановилась на технологии PPGIS (с англ. – public participation GIS) – геоинформационная система 
общественного участия. Все докладчики подчёркивали преимущества соучаствующего картирования: 
субъектность – непосредственное участие пользователя в сборе данных – повышение ответственно-
сти, точности регистрации мнения; субъективность – возможность изучения субъективных ландшаф-
тов пространства (например, города); гибкость – возможность варьирования различных инструментов 
выражения мнения – вербализация и субъективное геокодирование; точность – точная простран-
ственная привязка субъективного мнения; тиражируемость. Также внимание было обращено на ши-
рокую сферу применения такого рода инструментов вовлечения, как: городское планирование, фор-
мирование мастер-планов; создание сред, дружественных к определенным социальным группам 
(например, дети); оптимизация размещения городских сервисов и инфраструктуры; изучение мнений 
сообществ, имеющих пространственную привязку (соседские сообщества); изучение естественной 
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структуры города – подцентров, вернакулярных районов; возможность создавать актуальные новости 
о локальных событиях. 

Аревало Ф. посвятил своё выступление разработке инструментов «ГИС общественного уча-
стия» для проектов «гражданской науки», которая осуществлялась в рамках международного проекта 
«Европейские практики совместного создания человеко-ориентированных умных городов»/«Co-
creation of EU Human Smart Cities (CoHuSC)» в Томском политехническом университете. Особенно-
сти гражданской науки были проиллюстрированы автором доклада на примере геокодирования в 
рамках проекта «Томск. Карта историй». 

Внимание к технологиям в их взаимосвязи с общественными процессами сложно назвать но-
вым. Но на конференции еще раз прозвучало то, что цифровые платформы типа «Активный гражда-
нин» (Антипанова О., Чернова Д.) становятся способом перераспределения власти, а также убеди-
тельно демонстрируют то, как различные городские акторы (в данном контексте организующие и 
контролирующие работу платформы, а также ее пользователи) обращаются с технологиями с целью 
реализации своих решений относительно городского развития и в конечном итоге какие факторы де-
лают технологии вовлечения активных граждан в управление соответствующими этой задаче. 

Благодаря доступности для любого субъекта как потенциально активного пользователя цифро-
вые технологии предоставляют почти неограниченные возможности для вовлечения различных 
участников в процессы принятия общественно значимых решений. Блокчейн-технологии с их спо-
собностью делать явными искажения в использовании включаются в эти процессы для решения про-
блемы доверия. Так, понимаемая дигитализация способствует критическому отношению к дизайну 
контроля сверху как единственной и адекватной характеристике управления. В рамках этой пробле-
мы может быть рассмотрена и тенденция создания цифровых платформ соучаствующего управления 
городами. Субъекты на различных уровнях власти предлагают цифровые платформы для вовлечения 
граждан в процесс принятия решений. Но действительно ли можно считать активным участие, вы-
званное необходимостью в него включаться, обусловленное стремлением получения неких бонусов? 
Не остаются ли цифровые технологии при этом лишь ресурсом централизованной власти, подчиня-
ющим общественное сознание? В контексте обсуждения активности, искомой и допускаемой цифро-
выми технологиями, формулировались исследовательские вопросы: как работают цифровые техноло-
гии в качестве средства вовлечения граждан в управление и как активность граждан становится эле-
ментом, вызывающим их конструктивную трансформацию? (Смирнова П.В., Видясова Л.А., отдел 
мониторинговых исследований Центра технологий электронного правительства Института дизайна и 
урбанистики Университета ИТМО, «Готовность государственных служащих ИОГВ к использованию 
онлайн технологий взаимодействия с населением: опыт Санкт-Петербурга»). 

На конференции были представлены и так называемые междисциплинарные исследования ум-
ного города. Следует подчеркнуть, что пока не существует типологии этих исследований: развитие 
науки трудно проследить, а динамику междисциплинарных исследований современного гибридного 
города – еще сложней. Но оптика, судя по конференции, более или менее формируется, это можно 
сказать независимо от проблематики. Пусть это будет зависимость пространственного развития горо-
да от биоэкологического контекста, исследование экосознания («Циркулярная экономика как компо-
нент умного города», «Распространение частных инициатив по сортировке мусора и вторичной пере-
работке товаров личного потребления» – ИТМО), межуниверситетский кампус или просто умный 
кампус (ИТМО, «ХАЙтек или будущий кампус в Томске»), инициативное бюджетирование (ИТМО), 
качество жизни, его рост (Междисциплинарный проект «Circular Citizens» совместно с Университе-
том Хельсинки при поддержке фонда Kone, Институт Дизайна и Урбанистики, Санкт-Петербург, Ла-
боратория качества городской жизни), влияние научных дискурсов на формирование городской по-
литики (Лаборатория городских исследований и прикладной урбанистики ТПУ, Центр развития го-
родской среды Томской области, проект «Европейские практики совместного создания человеко-
ориентированных умных городов»/«Co-creation of EU Human Smart Cities (CoHuSC)»).  

Особенность дискуссий на конференции проявилась в том, что обсуждению подверглись преж-
де всего проблемы того, какие эмпирические исследования и их выводы считать репрезентативными, 
влияющими на корпус теоретического, концептуального знания: будь то гис-картирование, исследо-
вания об инклюзивном городе и его экономике, исследования об экспериментах в городе («Живая 
лаборатория в Томске»). Не всякая система идей стимулирует интенсивный синтез новых знаний и 
информации, но эмпирические исследования в направлении «умный город», как правило, очень эври-
стичны. Характер функциональной ролевой специализации, проявившийся на конференции, сводим к 
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традиционным ролям: «эмпирик», «историк», «теоретик», «методологический критик», «носитель 
парадигмы критичного урбанизма» и т. д. Но результаты прикладных эмпирических исследований не 
всегда находят адекватную интерпретацию. Исследования томских учёных (к примеру, опросы, 
включённое наблюдение) сообществ, соседств – ТСЖ «Южные ворота», «Пентагон», использующих 
некоторые элементы умного города в реальных жизненных практиках, имели настолько противоре-
чивые итоги и результаты, что потребовали детализированной системы рекомендаций на каждой ста-
дии со-участного проектирования. Инструменты вовлечения могут быть детализированы, к ним мо-
жет проявить внимание АСИ, его институции – Точки кипения, но без плотной работы с муниципа-
литетами это все превращается в своеобразную «игру в бисер».  

Европейские коллеги предложили для решения этой проблемы, во-первых, создание универси-
тетских лабораторий при муниципалитетах, во-вторых, своеобразную форму партисипаторного бюд-
жетирования, в-третьих, обсуждение используемого в Болонье «подход близости». Именно реализуя 
этот подход, исследователи столкнулись с иным пониманием социального. Понимание, явно смеща-
ющееся в сторону социальной справедливости. Докладчики также обратили внимание на то, что 
внедрение и постепенное распространение парадигмы умной устойчивости, в частности социальной 
устойчивости, привело к изменениям в содержании, приписываемом идее социального. Предположе-
ния о социальной устойчивости, которую фиксируют исследователи, анализируя практику партиси-
паторности1, можно разделить на две большие группы: те, которые связаны со справедливостью – 
сильной политической проблемой, непосредственно ориентированной на идею социальной справед-
ливости; и те, которые сосредоточены на коллективной устойчивости сообществ. Последняя включа-
ет в себя более расплывчатые и трудные для понимания концепции, обычно связанные с функциони-
рованием и жизнеспособностью сообщества в целом. В рамках первой большой группы концепций 
разные авторы отметили такие аспекты, как равенство, социальная справедливость, справедливость в 
распределении ресурсов, средств к существованию, демократия, справедливое распределение дохо-
дов, перераспределение, социальное обеспечение, здоровье, образование и жилищные условия. Вто-
рая группа концепций включает такие темы, как социальный капитал, вовлеченность, участие и ста-
бильность сообщества, гордость и чувство места, взаимодействие внутри сообщества и социальных 
сетей, взаимосвязанность, разнообразие, опыт и коллективная идентичность (Исследования Томского 
политехнического университета, Лаборатория городских исследований и прикладной урбанистики). 
С другой стороны, умный город исследовался, о чём говорят выступления на секциях конференции, с 
точки зрения его потенциала для восстановления норм и практик гражданственности, форм подлин-
ной социальной активности. Представляется, что обсуждение этих проблем на конференции не ис-
черпывается ревизией имеющихся подходов, концепций, лучших практик смартизации города, а 
только придаёт импульс подобным исследованиям. 

Команда проекта выражает благодарность Агентству по образованию, культуре и аудиовизу-
альным средствам (EACEA); Национальному офису Erasmus+ в России; руководству НИ ТПУ за под-
держку проекта и предоставление возможности его реализации.  
 

Н.А. Колодий, Н.А. Гончарова  

                                           
 
1 Barrado‐Timón D. The Meaning and Content of the Concept of the Social in the Scientific Discourse on Urban Social Sustainabil-

ity // City & Community. 2020. V. 19. Iss. 4. P. 1103–1121. 
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УДК 336.7 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАУДСОРСИНГОВЫХ 
ПЛАТФОРМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Антипанова О.А. 

Проведен анализ формирования комфортной городской среды посредством использования 
краудсорсинговых платформ в РФ. Методологической базой данного исследования послужил 
опрос фокус-группы «Влияние регионального технологического пространства на качество 
жизни пожилого населения» (2021 г., Томск, 17 респондентов) в рамках деятельности Меж-
дународной научно-образовательной лаборатории технологий улучшения благополучия по-
жилых людей в НИ ТПУ. В выводах отражены перспективы краудсорсинга и дано обоснование 
внедрения технологии краудсорсинга в органы государственной и муниципальной власти. 

Ключевые слова: региональное управление, городское пространство, краудсорсинг, ком-
фортная среда, социальные проблемы.  

Актуальность 

На сегодняшний день со стороны государственной власти, быстро развивающегося бизнеса и 
научных сообществ возрастает интерес к вопросам повышения эффективности на уровне государ-
ственного и муниципального управления в новых условиях цифровой трансформации современного 
общества, которое рассматривают как наиболее перспективное с точки зрения достижения социаль-
но-экономического результата развития как отдельного региона, так и страны в целом [1].  

Технологии краудсорсинга можно использовать в качестве решения социальных проблем, сто-
ящих перед региональной властью. Он привлекает к решению социальных проблем население терри-
тории, его способности, знания и опыт – на добровольных началах с применением информационных 
технологий [2]. Применение краудсорсинга как технологии в рамках муниципального управления на 
сегодняшний день недостаточно часто используется.  

Цель исследования: проанализировать практику использования краудсорсинга, которая реали-
зована на платформе «Общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды» 
в 2020 году в России. Основная задача платформы состоит в улучшении качества и доступности гос-
ударственных услуг в городском пространстве и сборе мнений как можно большего количества 
граждан, представляющих разные группы населения, которые будут учитываться при благоустрой-
стве территорий. 

Методология исследования 

Методологической базой проведенного анализа послужил также опрос фокус-группы «Влияние 
регионального технологического пространства на качество жизни пожилого населения» (2021 г., 
17 респондентов фокус-группы)в рамках деятельности Международной научно-образовательной ла-
боратории технологий улучшения благополучия пожилых людей в Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете.  

Параметры фокус-группы:  
1) участники в возрасте 65 лет и старше (9 человек);  
2) участники в возрасте 55–64 лет (8 человек). 

Результаты и обсуждение 

Выявлено, что большинство респондентов среди пенсионеров Томской области говорит о том, 
что качество городской среды низкое. Также эти респонденты отмечают: 

1)  нехватку лавочек возле дома. Стоить уточнить, что лавочки убираются по инициативе 
жильцов, живущих на нижних этажах из-за того, что на них в позднее время собирается мо-
лодежь;  

2)  нехватку пандусов. Но, говоря о пандусах, отмечают, что в новых районах эта проблема ре-
шена; 
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3)  отсутствие систем видеонаблюдения. Системы видеонаблюдения часто ломают вандалы и 
их приходится восстанавливать за счет жильцов дома; 

4)  редкость электронных шлагбаумов; 
5)  спортивные и прогулочные площадки имеются только у половины опрошенных;  
6)  возрастные респонденты проявляют низкую активность в собраниях по благоустройству 

своей жилой зоны. 
Запуск общефедеральной платформы для голосования за объекты благоустройства позволит 

решить проблемы городской придомовой инфраструктуры и повысить уровень социальной активно-
сти и социальной ответственности в обществе. Причастность человека к решениям о благоустройстве 
пространства, к удовлетворению персональных потребностей проявляется в формировании действи-
тельно качественной и комфортной городской среды. 

Такая практика формирует чувство сопричастности к созданию городских объектов через отно-
сительно несложную процедуру [3].  

Область применения 

Рост показателя вовлеченности населения в формирование комфортного городского простран-
ства через практики краудсорсинга свидетельствует об их эффективности. Доля граждан, принявших 
участие в развитии городской среды превысила плановый показатель и в 2021 г. должна достичь 
15 %.  

Необходимо продолжать расширять базу проектов-участников на федеральной цифровой плат-
форме, вводить иные социальные инициативы. Кроме того, недостаточное информирование населе-
ния является одной из причин его неучастия в повышении качества и комфортности городского про-
странства. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 21-510-92007 «Влияние регио-
нального технологического пространства на качество жизни пожилого населения». 
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RUSSIAN EXPERIENCE OF USING CROWDSOURCING PLATFORMS  
FOR THE DEVELOPMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT 

O.A. Antipanova  

This research paper provides an overview on the formation of a comfortable urban environment by 
means of using crowdsourcing platforms in the Russian Federation. The methodological basis of this 
study was a focus-group survey within the framework of the activities of the International Scientific 
and Educational Laboratory TUBPL at NI TPU «The influence of the regional technological space on 
the quality of life of the elderly population» (2021, Tomsk, 17 respondents). The conclusions reflect the 
prospects for crowdsourcing and provide a rationale for the introduction of crowdsourcing technology 
into state and municipal authorities. 

Key words: regional management, urban space, crowdsourcing, comfortable environment, social 
problems. 
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УДК 316.014 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19  
НА ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА:  

ПОВЫШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ 

Ахметзянова Д.Н. 

Обозначен вопрос отсутствия на сегодняшний день методик по оценке уровня инклюзивно-
сти городских пространств. В связи с этим выявлена необходимость привлечения горожан к 
исследованию общественных пространств с помощью игр и цифровых инструментов при.  

Ключевые слова: геймификация, инклюзивное городское пространство, общественные про-
странства, пандемия COVID-19.  

Актуальность 

Пандемия COVID-19 способствовала появлению изменений в отношениях между городскими 
акторами. Столкнувшись с условиями самоизоляции и необходимостью социального дистанцирова-
ния, горожане развили новые поведенческие паттерны, что нашло свое отражение в характере спроса 
горожан на общественные пространства: возрос запрос на повышение доступности и развитие ло-
кальных общественных пространств, также возросла степень интегрированности цифрового про-
странства в городские процессы. Все это ставит исследователей и проектировщиков перед необходи-
мостью переосмысления подхода к работе с общественными пространствами [1, 2]. 

Современное состояние и проблемы в науке и практике 

На данный момент отсутствуют методики по оценке уровня инклюзивности городской среды, а 
также однозначное определение термина «инклюзивность» применительно к городской среде, что 
значительно усложняет как исследовательский процесс, так и коммуникацию между различными 
группами городских акторов. 

Цель: поиск методов исследования социо-экономического пространства города на предмет 
устойчивости изменений вследствие ограничений пандемии COVID-19; поиск методов оценки по-
тенциала общественных пространств с точки зрения повышения их инклюзивности. 

Задачи: изучить существующие определения инклюзивного городского пространства и методики 
по его проектированию; рассмотреть методы и цифровые технологии по сбору и оценке данных, вклю-
чающие больший охват различных социальных групп, с учетом существующих пандемических рисков.  

Основные идеи и результаты научных исследований,  
их практическое значение и перспективы 

На данный момент в рамках научно-исследовательской работы основным фокусом внимания 
является определение инклюзивности как совокупности критериев, отражающих уровень доступно-
сти городской среды для всех категорий горожан, в том числе для городских меньшинств. Предпола-
гается разработка системного способа оценки уровня инклюзивности общественного пространства, 
включающего в себя два основных блока: блок по оценке характера фактического наполнения рас-
сматриваемого пространства, то есть пространственных характеристик среды и специфики суще-
ствующей инфраструктуры; блок по оценке специфики социального пространства, а именно того, как 
люди интерпретируют информацию о характере окружающей их городской среды [3]. Далее в рамках 
концепции «город как сервис» была обозначена связь между понятиями инклюзивности и геймифи-
кации. Было высказано предположение, что более инклюзивной является технология, переводящая 
существующие форматы социологических опросов, такие как анкетирование и интервьюирование, в 
формат игрового квеста [4]. На основе данного тезиса был предложен метод оценки, предполагаю-
щий использование чатбот-приложений как инструментов для получения обратной связи от горо-
жан – «пользователей сервиса». Подобный способ сбора данных потенциально способен сделать воз-
можным более тесную коммуникацию с горожанами, обеспечив больший охват социальных групп и 
получив данные от ряда «исключенных» групп горожан [5]. В свою очередь, качественный переход 
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от уровня коммуникации «человек–человек» к коммуникации «человек – искусственный интеллект» 
на стадии интервью и социологического опроса отвечает на вопрос ограничений пандемии. Также 
была определена очередность следующих этапов, и начато социологическое исследование. 
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УДК 331.103  

ЭВОЛЮЦИЯ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ  
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 

Бабышев В.Ю. 

Описаны проблемы, связанные с технологическими и демографическими трансформациями 
на современном рынке труда. Рассмотрена дискуссия среди экспертов по влиянию техноло-
гических и демографических изменений на качество трудовой жизни. Рассмотрены парамет-
ры качества трудовой жизни в информационно-технологической парадигме с точки зрения 
работников и работодателей. Описана методика ОЭСР по определению параметров каче-
ства трудовой жизни. Выделены тенденции в эволюции качества трудовой жизни.  

Ключевые слова: рынок труда, качество трудовой жизни, занятость, качество заработка, 
интенсивность работы, работодатели, работники.  

Происходящие в настоящее время технологические изменения на рынке труда помимо положи-
тельных эффектов в виде повышения производительности труда привели к появлению «технологиче-
ской безработицы» [1], которая ухудшила положение работников на рынке труда. С другой стороны, 
«второй демографический переход» приводит к уменьшению численности рабочей силы [2], что ра-
ботает в противоположном направлении усиления влияния работников на рынке труда.  

Л. Болтански и Э. Кьяпелло признаками современной технологической парадигмы считают ин-
дивидуализацию и разделение рабочей силы, когда работающее население четко делится на немного-
численных высокооплачиваемых квалифицированных работников на постоянной основе на полный 
рабочий день с официальным оформлением трудовых отношений и многочисленных низкооплачива-
емых малоквалифицированных работников на временной основе или неполный рабочий день без 
официального оформления трудовых отношений. При этом, по их мнению, оплата труда за равный 
трудовой функционал снижается, а нагрузка на рабочем месте наоборот увеличивается. При этом 
усилилась незащищенность работников на рынке труда с распространением нестандартных форм за-
нятости, с затрудненностью свободы выбора рабочих задач, затрудненностью обучения и отсутстви-
ем социальной поддержки на работе. Авторы считают это признаками превалирующего влияния ра-
ботодателей на рынке труда [3].  

Напротив, H. Hyatt и J. Spletzer признаками современной технологической парадигмы считают 
усиление стабильной защищенной занятости и увеличение среднего срока пребывания людей на ра-
бочем месте. Данные аспекты они считают признаками превалирующего влияния работников на рын-
ке труда [4, 5]. 

Таким образом, эффективная занятость, с точки зрения работодателя, связана с низким уровнем 
показателя «качество заработка» (сравнительно низкий уровень расходов на фонд оплаты труда с вы-
соким уровнем неравенства заработной платы среди рабочей силы), высоким уровнем параметра 
«незащищенность рынка труда» (высокий риск потери доходов при безработице, что снижает требо-
вания людей к качеству рабочего места) и высоким уровнем параметра «интенсивность работы» (для 
работодателей выгодней длительный рабочий день и тяжелая работа за равную оплату труда с за-
трудненностью возможности обучения и социальной помощи на работе).  

В свою очередь, эффективная занятость, с точки зрения работника, связана с высоким уровнем 
показателя «качество заработка» (сравнительно высокий уровень заработной платы с низким уровнем 
неравенства заработной платы среди рабочей силы), низким уровнем параметра «незащищенность 
рынка труда» (низкий риск безработицы с малым сроком ее продолжительности, а также высоким 
уровнем смягчения рисков государственными пособиями по безработице, что позволяет искать более 
выгодные рабочие места) и низким уровнем параметра «интенсивность работы» (достаточность ре-
сурсов относительно требований к работе – временных ресурсов, безопасной и нетяжелой работы, а 
также возможность свободы выбора рабочих задач, получения формального и неформального обуче-
ния на рабочем месте, социальной поддержкой от коллег и руководителей).  

Для оценки качества трудовой жизни статистический отдел Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) использует комплексный показатель, состоящий из трех пунктов: 
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качество доходов (в постоянных ценах, ППС), незащищенность рынка труда (оценка риска стать без-
работным, ожидаемой продолжительности безработицы и степени смягчения потерь от безработицы 
государственным страхованием) и интенсивность работы (уровень рабочей нагрузки среди занятых в 
виде соотнесения требований к ресурсам свободного времени и состояния здоровья) [6]. 

Из статистики ОЭСР видно, что в период с 2005 по 2016 гг. в среднем по 36 странам «качество 
заработка» в целом повысилось: 32 примера повышения и 4 примера снижения (Греция, Исландия, 
Израиль и Мексика). В период с 2005 по 2015 гг. «интенсивность работы» в целом снизилась: 
30 примеров снижения и 1 пример повышения (Швеция). С 2007 по 2016 гг. «незащищенность рынка 
труда» в целом повысилась: 23 примера повышения и 12 примеров снижения (Бельгия, Чили, Чехия, 
Финляндия, Германия, Венгрия, Исландия, Израиль, Япония, Польша, Словакия и Великобритания).  

Таким образом, можно сделать вывод, что качество трудовой жизни, с точки зрения работода-
телей, улучшилось в сфере усиления незащищенности рынка труда, а с точки зрения работника, 
улучшилось в сфере качества заработка и интенсивности работы.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского 
проекта «Трансформация качества жизни и характеристика занятости в условиях техно-
логических и демографических вызовов», проект № 19-310-90050.  
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EVOLUTION OF THE WORKING LIFE QUALITY  
IN THE INFORMATION AND TECHNOLOGICAL PARADIGM 

V.Yu. Babyshev 

The problems associated with technological and demographic transformations in the modern labor 
market are described. Discussion among experts on the impact of technological and demographic 
changes on the quality of working life is considered. The parameters of the working life quality in the 
information technology paradigm from the point of view of employees and employers are considered. 
The OECD methodology for determining the parameters of the working life quality is described. The 
trends in the evolution of the working life quality are highlighted. 
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УДК 004.032 

СБОР И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ В МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  
«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» 

Басов Г.Ф., Бондаренко С.Л., Филимонова С.В., Филимонов Н.Е. 

Представлена идея проекта системы городского мониторинга СО2 с использованием инфра-
структуры сотовой связи для передачи и управления данными.  

Ключевые слова: городское пространство, сотовая связь, газоанализаторы СО2, IoT. 

Несмотря на принятие ряда международных соглашений, федеральных, региональных и муни-
ципальных программ, рост антропогенной составляющей CO2 в атмосфере оказывает своё воздей-
ствие на окружающую среду, климат и чистоту городского воздуха. Для объективной научной оценки 
такого воздействия требуется система постоянного мониторинга уровня CO2 в свободной атмосфере 
города. Тем не менее даже высокая точность измерений на стационарных постах наблюдений за СО2 
в городе не способствует широкому и повсеместному развертыванию системы в полном объеме из-за 
высокой стоимости установки и эксплуатации оборудования. 

В последнее время происходит интенсивное развитие «Интернета вещей (IoT)» и идея мобиль-
ного мониторинга CO2 идеально вписывается в эту концепцию. Этому способствуют увеличивающи-
еся предложения на рынке миниатюрных модулей-датчиков содержания различных газов, в том чис-
ле и углекислого газа, по приемлемым ценам. Это вдохновляет создать систему мобильного регуляр-
ного СО2 мониторинга, что даст возможность расширить масштаб наблюдательной сети, а также ста-
нет существенным дополнением к стационарным системам мониторинга или может развиться в само-
стоятельный комплекс в городской среде, используя развитую инфраструктуру сотовых операторов, 
транспорт и пеших волонтёров. 

Партнёрское сотрудничество с сотовым оператором позволит создать эффективную цепочку от 
передачи данных с многочисленных мобильных устройств до сервера(ов) с последующей обработкой 
с использованием технологии «Big Data», что сделает мониторинг СО2 в городской среде доступным 
для контроля и управления. 

На рисунке представлена блок-схема, отображающая работу мобильной системы и соответ-
ствующая упрощенной маршрутной карте «сбор первичных данных – анализ – контроль». 

Мобильные измерители СО2 портативного исполнения могут быть переданы волонтёрам и/или 
размещены на городском транспорте. С заданной периодичностью они передают на сервер данных: 
<ID измерителя>, <уровень СО2>, <дата, время>, <геоданные>. 

Схему мобильных измерителей можно выполнить: общие узлы – датчик СО2, микроконтрол-
лер, подсистема питания и 3 варианта системы коммуникации: а) Wi-Fi модуль со связью со смарт-
фоном с ОС Android; б) GSM модуль и получение геоданных на стороне сотового оператора; в) пол-
ностью автономная система – GSM модуль + GPS/Glonass. 

Предложение трех вариантов схемы исполнения обусловлено поиском решения проблемы по-
лучения геоданных для формирования полной записи одного измерения и стремлением увеличить 
время автономности. Какой вариант окажется более приемлемым, покажет опытная эксплуатация 
первого этапа. Также необходимо тестирование – какая модель датчика СО2 подойдет лучше всего 
для непростых условий эксплуатации. При выборе составляющих контрольно-измерительного блока 
речь пойдет о точности, сроке службе, электрическом питании и цене. Но главный критерий выбора – 
это обеспечение регулярной передачи достоверной информации к серверу сбора данных. 

Наиболее часто в миниатюрных датчиках используют два физических принципа: каталитиче-
ский – изменение сопротивления твердого раствора на подогреваемой подложке в присутствии в воз-
духе примеси того или иного газа; интерференционный – измерение уровня поглощения излучателя 
на специфических спектральных линиях газов. К первым измерителям относятся MG-812 (solid 
electrolyte), CCS811 (MOX); многочисленные датчики NDIR – PCL0A, MH-Z19, К30. Интерфейс пе-
редачи данных: DAC, I2C, UART, PWM, Modbus. Все методы легко обрабатываются микроконтрол-
лерами. 
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Рисунок. Блок-схема мобильной системы сбора данных уровня СО2 в городской среде 

Figure. Block diagram of a mobile CO2 data collection system in urban environment 

Основная проблема – получение геоданных приемлемой точности. В вариантах системы ком-
муникации: а) через смартфон – через системные API получить необходимые гео- и дата/время дан-
ные, из недостатков – отдельное приложение под конкретную версию ОС, «лишнее звено»; б) более 
автономное, но надо решать взаимодействие с сотовым оператором по получению геоданных на его 
стороне, стандартные USSD-запросы не дают их, а обычные услуги типа «Радар», «Маячок» могут 
достаточно удорожить систему в целом. Можно попытаться заключить партнёрское взаимодействие 
для социально значимого проекта; в) полностью автономное решение, но есть вопрос автономности 
от одной зарядки аккумулятора. 

Согласно информационной поддержке специалиста сотового оператора, остальные звенья пе-
редачи данных от мобильных измерителей до сервера, накопление их в базе данных, например, в 
СУБД MySQL, и далее до прикладных систем решаются стандартным способом. 

Заключение. Актуальные проблемы защиты состояния городской среды могут быть решены 
при условии, что общество и руководители администрации будут оперативно ознакомлены с текущей 
информацией. Предполагаемый результат – индикация численных значений концентрации СО2 и ди-
агноза «СМОГ» (да или нет), а также стадий загазованности по направлению движения граждан, база 
данных о доле СО2 в городском воздухе в масштабе: час, день, неделя, месяц, сезон.  
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УДК 81.367.628  

РАЗНООБРАЗИЕ ИНЖЕНЕРНО-ДИДАКТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:  
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СТОРОНА ОБУЧЕНИЯ  
ДЕТЕЙ ИНЖЕНЕРИИ И РОБОТОТЕХНИКЕ 

Безукладникова С.С. 

Актуальность. За последние 20 лет в России открылось более 200 Центров молодежного инно-
вационного творчества (ЦМИТ) и детских технопарков, более 1000 организаций по обучению детей 
инженерным и робототехническим навыкам, появились крупные проекты и различные профессио-
нальные конкурсы (Кванториум, Национальная технологическая инициатива, фестиваль «Руками», 
конкурс «Ш.у.с.т.р.и.к», RoboCup и т. д.).  

Инженерия и робототехника «молодеют», распространяясь на неподготовленную аудиторию, 
ранее не являвшуюся субъектом инженерного дискурса – младших школьников. К коммерческим 
кружкам и инженерным центрам для детей возрос родительский интерес – это привело к взрывному 
росту числа организаций, представляющих досуговые и образовательные услуги в области робото-
техники и инженерии. 

Проблематика 

Для обеспечения деятельности всех этих организаций потребовалось создание колоссального 
количества образовательных программ и методических материалов. А это, в свою очередь, спровоци-
ровало рост спроса на преподавателей, владеющих инженерными знаниями и способных передавать 
их школьникам разных возрастов. И поскольку спрос сформировался взрывообразно, во многих ре-
гионах обнажился дефицит подготовленных кадров, владеющих инженерно-дидактическим дискур-
сом, отсутствие понимания, как приобщать к такому типу дискурса молодых специалистов и как вы-
страивать общение на занятиях, чтобы, с одной стороны, оно было профессиональным (хоть и адап-
тированным), с другой – соответствовало возрасту и уровню развития детей. 

Цель 

Наша цель – создать перечень жанровых форм, используемых в методическом пакете материа-
лов международной Сети «Школа цифровых технологий». В дальнейшем этот перечень станет осно-
вой для описания с помощью дискурс-анализа наиболее характерных для этих жанров ситуаций упо-
требления, участников, их коммуникативных намерений и результатов, к которым приходят участни-
ки в процессе коммуникации.  

Наше исследование, посвященное изучению способов реализации инженерно-дидактического дис-
курса преподавателями в центрах детской инженерии и робототехники, позволит проанализировать степень 
владения преподавателями различными жанрами инженерно-дидактического дискурса, поможет выделить 
их успешные и неуспешные дискурсивные практики, описать и масштабировать наиболее конструктивные 
практики, что в перспективе позволит профессионализировать подготовку учеников и уменьшить разрыв 
между ожидаемой и фактической подготовкой абитуриентов при поступлении в технический вуз.  

Основные идеи 

Мы работаем с корпусом текстов международной школы инженерии и робототехники. Пакет их 
методических материалов довольно универсален и типичен, охватывает 11 лет подготовки ребенка в 
области инженерии и робототехники без использования конструкторов: базовые навыки работы с ин-
струментами, чертежами, станками, электроника, пайка, программирование, групповые и индивидуаль-
ные проекты, конкурсы внутренние и внешние, каникулярные программы и разовые мастер-классы.  

Какие жанры удалось обнаружить в корпусе текстов:  
 конспект занятия – наиболее частотный жанр, около 800 документов, от 4 до 27 страниц 

объема каждый;  
 сценарий мастер-класса;  
 сценарий инженерного дня рождения;  
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 сценарий занятия площадки;  
 сценарий конкурса/мероприятия;  
 сценарий экскурсии;  
 сценарий дня открытых дверей.  
Большинство жанров маркировано как «сценарий»: это является сигналом для преподавателя, 

что он может быть гибким в выборе речевых модулей, этапов занятия и даже результатов, в зависи-
мости от группы детей, ее подготовки и цели участия в занятии.  

Главным жанром письменной коммуникации сетевого формата в нашей подборке является кон-
спект занятия (наиболее частотный). Это характерно для инженерно-дидактического ресурса, посколь-
ку напрямую отвечает его задачам. А вот появление более мелких, развлекательных и вариативных 
жанров – следствие маркетинговой стратегии организаций и запроса на адаптацию сложного содержа-
ния для несубъектов инженерного дискурса под разновозрастную непрофессиональную аудиторию.  

Баланс содержательного и развлекательного остается открытым вопросом для небольших жан-
ровых форматов этого типа дискурса, однако при смещении фокуса исследования с методики на 
лингвистику становится ясно, что развлекательность – всего лишь одна из стратегий коммуникации 
профессионалов с детьми, она вариативна и также подлежит описанию и систематизации. Факт того, 
что сегодня это одна из ведущих коммуникативных стратегий, не свидетельствует о том, что она 
единственная, скорее, можно сделать вывод, что другие форматы коммуникации и взаимодействия 
более локальны и менее исследованы.  

Кроме очевидной связи в подготовке к поступлению в технические вузы мы также можем 
наблюдать усиливающийся запрос на бережное и рациональное использование нового типа город-
ской среды, т. н. «умного города». Этот запрос шире, чем получение профессии, он касается способ-
ности к техническому творчеству на благо общественных пространств, способности взаимодейство-
вать с городскими службами и населением в решении проблем качества жизни на городской террито-
рии инженерными способами.  

Другая сторона запроса – воспитать такое поколение, которое понимало бы назначение техно-
логических новаций в городской среде (и не только) и способствовало бы выполнению их функций 
(или, по крайней мере, не мешало). Анализ жанрового разнообразия инженерно-дидактического дис-
курса показывает, что эти запросы в основном удовлетворяются либо через массовые развлекательно-
образовательные форматы, игровое приобщение к инженерному дискурсу, либо через целенаправ-
ленное глубокое погружение с использованием профессионального языка и практической деятельно-
сти для более узких групп участников.  
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УДК 316.7 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ПРОРЫВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО 

Битюкова Д.А. 

 Дан обзор популярности мобильного рынка, современного состояния мира, продемонстриро-
вана собственная реализация игры. 

Ключевые слова: мобильная игра, аналитическое мышление, разработка, геймификация. 

Игры делают нас умнее. Если раньше требовались только координация рук и глаз, то сейчас иг-
ры требуют от нас многозадачности, отслеживания быстрых и долгосрочных целей, игроки должны 
общаться в чатах, управлять персонажем и уметь стремительно принимать решения. 

Врач-консультант Андреа Мари Кушевски, в качестве исследователя, рассказывала о пяти ве-
щах, которые увеличивают серое вещество и развивают подвижный интеллект. «Подвижный интел-
лект» – интеллект, который помогает решать проблемы. Вывод из исследований показал, что есть 
пять вещей, которые способствуют этому: искать новое, испытывать себя, думать творче-
ски, выбирать трудный путь и заводить контакты [1]. Если сделать сравнение с действиями игрока, то 
все пять вещей, перечисленные выше, – это основные действия, производимые игроком, присутству-
ющие во всех популярных играх, также они присущи постоянному и экспоненциальному обуче-
нию. Поэтому игры – это непрерывный процесс обучения пользователей. Люди не перестают обу-
чаться через какое-то время, они постоянно развиваются и движутся вперёд. 

В основе всего этого лежит геймификация. По прогнозам MarketsandMarkets, к 2025 году мировой 
рынок геймификации вырастет до 30 миллиардов долларов. Разработка игровых механик сегодня востре-
бована в самых разных сферах: от банковских продуктов и фитнес-приложений до образования [2].  

Статистика мирового мобильного рынка доказывает, что это одна из растущих и прорывных 
индустрий, глобальный игровой рынок в 2020 г. вырос почти на 20 %, и его стоимость составила 
174,9 миллиарда долларов, более 50 % пользователей мобильных приложений играют в игры [3]. 

Проанализировав преимущества разработки мобильных игр, была поставлена задача – самосто-
ятельно разработать мобильную игру, включая казуальность (чтобы в нее играли как можно больше 
пользователей, она не надоедала) и аналитическое мышление (рис. 1). 

Эта разработка тренирует способность принимать решения в быстроменяющемся мире, что, как 
было выше сказано, является важной компетенцией.  

 

 
Рис. 1. Концепция игры 

Fig. 1. Game concept  

Идея игры связана с космической тематикой. Главный объект – машина Tesla, собирающая мо-
неты-нейроны (рис. 1, объект 2), проходящая препятствия в виде камней (рис. 1, объект 4) и других 
машин (рис. 1, объект 4), продвигающаяся вперед к Марсу и собирающая бонусы в виде заряда/жизни 
и удваивания очков (рис. 1, объект 3). С помощью бонусов пользователь может либо удвоить свои 
очки, либо получить дополнительно жизнь в течение 5 секунд. Игра содержит в себе концепцию 
Vuka-мира [4], что характеризует состояние современного мира (рис. 2).  
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Рис. 2. Концепция Vuka-мира 

Fig. 2. Vuka-world concept 

Рассмотрим характеристики Vuka-мира более подробно.  
Изменчивость / нестабильность – карта генерируется с помощью созданной функции, состоя-

щей из алгоритма, в котором каждый новый участок идет за последующим и удаляет предыдущий, 
для экономии памяти. 

Неопределенность – препятствия, монеты и бонусы распределяются генератором псевдослу-
чайных чисел. В данные координаты закладываем псевдослучайные сгенерированные числа с помо-
щью мультипликативного конгруэнтного метода. 

Неоднозначность – отсутствует ясное понимание, какой именно бонус нужно выбрать. Игрок 
должен решить это сам, опираясь на имеющийся у него опыт (насколько игрок знает ситуацию и 
насколько может предусмотреть ее развитие).  

Сложность – при прохождении путевых препятствий происходит увеличение интервала в се-
кундах от последнего кадра до текущего, что служит увеличению скорости в игре. При этом игрок 
имеет быструю реакцию на преграды.  
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УДК 304.3 

МОДА КАК ИНСТРУМЕНТ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

Дудзик Е.А. 

С одной стороны, мода имеет огромное социальное значение. При рыночной экономике влия-
ние моды на поведение людей усиливается [1]. Зависимость идентичности человека от экономиче-
ского статуса уже важна в меньшей степени, так как на нее влияют и многие другие факторы, потому 
богатому человеку приходится трудиться над своей идентичностью наравне с другими людьми. Под-
держивать свой экономический статус легче, чем стиль жизни, так как на второе оказывает влияние 
мода. Мода – центр эстетической самореализации, одна из функций моды – это помощь в поиске се-
бя, также она избавляет от лишней работы по созданию самих себя. Набор атрибутов какого-то мод-
ного бренда служит идентификатором определённого стиля жизни. Модно одетый человек воспри-
нимается обществом более уважительно [2]. А социальные оценки, в свою очередь, оказывают боль-
шое влияние на формирование личности и самоуважение. 

Особо важную роль мода играет в молодежных кругах. Как уже говорилось ранее, мода выпол-
няет функцию социализации. Именно эта функция важна для молодежи, потому что в этот период и 
происходит освоение социальных ролей. Так, интересуясь модой, молодежь ищет себя, следуя опре-
делённым образцам поведения. 

С другой стороны, мода является неким диктатором, заставляя человека подчиняться опреде-
лённым стандартам. Как уже говорилось, мода оказывает влияние на стиль жизни, но одна из функ-
ций моды – динамизм, поэтому идентичность современного человека менее стабильна, чем досовре-
менного, чья идентичность в большей части была зависима от традиций [2]. В процессе модерниза-
ции традиции, которые дают постоянство, утрачиваются. Изменяется сам человек, его сознание, цен-
ности, нравы и мораль. Увеличивается индивидуалистическое потребительское мировоззрение. Чело-
век становится более податливым, начинает бездумно следовать стандартам. Особое влияние оказы-
вают на это СМИ, которые диктуют, что жизненный успех зависит от обладания престижными веща-
ми [3]. Такое агрессивное влияние моды особенно опасно для молодежи, чья система идей и ценно-
стей еще не сформировалась до конца. Манипуляция молодыми людьми через телепередачи, рекламу 
и так далее лишает их самоопределения. Так, мода как творческая самореализация у молодежи может 
сменится пассивным потреблением, что может проявиться в потребительском отношении к культуре 
и образованию, и в итоге может привести к ценностному кризису. 

Проблема: Каким образом мода влияет на индивида, в частности на самоидентификацию моло-
дежи? Каким образом мода связан с процессом социализации?  

Объект: студенты ТГУ 1–6 курса очных отделений. 
Предмет: отношение студентов ТГУ к моде как к инструменту самоидентификации. 
Цели: проанализировать влияние моды как регулятора поведения молодежи, а также ее влияние 

на их самоидентификацию. Фокус внимания сосредоточен на следующих задачах: 
 проанализировать значение моды в жизни индивида и ее возможности в социализации и ре-

гулировании поведения индивида; 
 установить влияние моды на самоидентификацию студентов ТГУ;  
 выявить студенческие предпочтения в сфере моды;  
 определить, как мода влияет на жизнь студентов ТГУ;  
 выявить отношение студентов к моде. 
Гипотеза-основания: по мнению студентов, уважение в обществе можно достичь не только сле-

дуя модным брендам. Используемые методы: теоретический анализ литературы, опросный метод 
(онлайн-опрос). Тип выборки: стихийная. 

Ключевые аспекты работы: представления студентов о моде, о том, кто является «модным»; 
области жизни, на которые оказывает влияние мода, а также основные мотивы следования моде. 

Данная работа посвящена исследованию мнения студентов ТГУ о моде как о средстве само-
идентификации. Были затронуты вопросы о сферах влияния моды, а также были выявлены возмож-
ности, которые предоставляет мода. В ходе исследования были опрошены 201 студент ТГУ с различ-
ных факультетов (из них 67 % девушек и 33 % юношей). Основные признаки группировки студентов: 
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пол и специализация. Выявлено, что почти каждый второй (41 %) следит за модой, более трети сту-
дентов уверены, что мода оказывает положительное влияния как на общество в целом, так и на от-
дельно взятого индивида, но при этом большинство студентов (48 %) уверены, что лично на них мода 
не влияет никаким образом (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Мнения респондентов о степени влияния моды на общество и личность (в %) 

Fig. 1. Opinions of respondents about the degree of influence of fashion on society and personality (in %) 

Однако большинство (68 %) студентов ТГУ с уверенностью могут сказать, что мода влияет на 
внешний вид. Большинство опрошенных ответили, что мода влияет на качество личности, выбор 
профессии и образ жизни, но лишь отчасти, и, по мнению студентов ТГУ, мода абсолютно не влияет 
на политические взгляды 47 % (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Влияние моды на различные качества личности в оценках студентов ТГУ (в %) 

Fig. 2. Influence of fashion on various personality traits in the assessments of TSU students (in %) 

Социология имеет свой интерес и предмет рассмотрения моды. Так, П. Бурдье изучает высокую 
моду с помощью его концепции поля, в котором происходит борьба за модный капитал среди дизай-
неров, обладающих разной степенью талантов. Г. Зиммель выделяет две функции моды – индивидуа-
лизировать и соединять, люди, которые следуют моде, по его мнению, занимаются подражанием, но 
преследуют разные цели. А.Б. Гофман выделяет основные 7 функций моды: создания и поддержания 
единообразия и разнообразия, инновационная, коммуникативная, социализации, социальной диффе-
ренциации и нивелирования, престижная и психофизиологической разрядки [1]. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что в современном мире мода является сред-
ством самоидентификации.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РОБОТА ЧЕЛОВЕКОМ 

Жданова С.Ю., Пузырёва Л.О., Середкина Е.В. 

В контексте проблем психологии познания индивидуальности человека особый интерес пред-
ставляет вопрос о том, как осуществляется процесс восприятия человеком различных интерфейсов, 
систем искусственного интеллекта и, прежде всего, сервисных роботов. Интерес к изучению данной 
проблемы обусловлен тем, что сегодня сервисные роботы все активнее проникают в нашу жизнь, 
внедряются в социальную среду [1–4]. Скорость проникновения технологий искусственного интел-
лекта в различные сферы жизни зависит не только от возможностей производителей, но и от готовно-
сти населения к взаимодействию с роботом, спроса со стороны пользователей. В этой связи особый 
интерес представляет изучение особенностей восприятия человеком робота, обладающего антропо-
морфными характеристиками. Выявление и понимание закономерностей восприятия роботов различ-
ными группами респондентов позволит улучшить интерфейс робота, будет способствовать более 
успешному взаимодействию робота и человека, распространению робототехники не только в сфере 
промышленного производства, но и за его пределами, в нашей повседневной жизни.  

С целью изучения особенностей восприятия робота, обладающего антропоморфными призна-
ками, нами было проведено собственное эмпирическое исследование. В исследовании приняли уча-
стие студенты гуманитарных и естественных факультетов Пермского государственного университе-
та, Пермского политехнического университета, студенты Пермского государственного медицинского 
университета в возрасте от 18 до 38 лет. Выборка составила 61 человек (43 девушки, 18 юношей).  

Был разработан экспериментальный план исследования, который включал варьирование аспек-
тов восприятия робота: взаимодействие с роботом в реальных условиях или восприятие взаимодей-
ствия этого же робота и человека на видеозаписи. В ходе исследования были использованы: метод 
наблюдения, метод свободного описания Лалджи М., личностный дифференциал (Бажин Е.Ф., Го-
лынкина Е.А., Эткинд А.М.), метод косвенного оценивания, Краткая версия Big Five Inventory-2 (BFI-
2-S) (Russian version) Щебетенко С.А., Шкала позитивного аффекта и негативного аффекта (Positive 
and Negative Affect Schedule, PANAS) в адаптации Осина Е.Н. 

Экспериментальный план исследования был реализован в двух группах следующим образом. 
Первая группа респондентов непосредственно взаимодействовала с роботом в реальных условиях. 
Испытуемым был предложен план диалога с роботом. Процесс взаимодействия робота и человека 
фиксировался на камеру, отдельно осуществлялась запись звука. После взаимодействия респонден-
там предлагалось описать увиденного робота, оценить его и заполнить опросные листы. Кроме того, 
до взаимодействия и после испытуемые заполняли Шкалу позитивного и негативного аффекта с це-
лью оценки изменения широкого спектра эмоциональных реакций после взаимодействия с роботом. 
Исследование проходило индивидуально. Второй группе респондентов предъявлялась видеозапись 
диалога человека с роботом, после чего респонденты должны были заполнить опросные листы, отве-
тить на вопросы, описать увиденного робота, дать ассоциации, описать идеального робота, оценить, 
насколько увиденный на видеозаписи робот соответствует образу идеального робота.  

В отношении изучения особенностей восприятия робота в условиях реального взаимодействия 
были получены следующие данные. 

Было обнаружено, что в процессе восприятия робота респонденты отмечают его сходство с че-
ловеком. Интересным является то, что в своих текстах при описании робота респонденты использо-
вали усилительное слово «очень». Данный факт можно объяснить тем, что респонденты не имели ра-
нее опыт взаимодействия с антропоморфным роботом, поэтому были потрясены сходству робота с 
«реальным, живым человеком». Говоря об этом, респонденты большое внимание уделяли описанию 
внешности робота. При этом в качестве значимых элементов внешности выступали глаза, мимика 
лица: «…у него русые волосы, серые глаза. У него очень четкая мимика. Он так похож на живого 
человека, только глаза показались несколько странными». Выявлено, что испытуемые в процессе 
восприятия робота большое внимание уделяют внешнему виду робота, его одежде. Важными в ха-
рактеристике робота для респондентов также являются движения: «…он забавно двигался. Выглядит 
очень реалистично, подвижен. …также мне было не совсем уютно из-за скрипа при движениях ро-
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бота». Отмечая сходство с реальным человеком, часть испытуемых обращали внимание на когни-
тивные процессы: мышление и речь. Отмечается сходство мыслительных процессов у человека и ро-
бота: «Робот очень похож на реального живого человека, он может думать: когда ты задаешь во-
прос, он обдумывает ответ. …он кажется умным».  

Интересным фактом является то, что в качестве значимых характеристик в процессе восприя-
тия робота для респондентов выступают такие индивидные характеристики индивидуальности, как 
пол и возраст. Так, описывая робота, респонденты отмечают, что «Это был молодой мужчина в ко-
стюме лет 30–40. …мужчина средних лет. Робот был похож на мужчину среднего возрас-
та. …молодой мужчина».  

Особое внимание в процессе восприятия робота респонденты уделяют взаимодействию с робо-
том, отмечают качества, значимые для общения. Полученные результаты согласуются с данными от-
носительно познания и восприятия малознакомого человека [5, 6]. 

В целом для респондентов характерно позитивное принятие робота. Негативное восприятие ро-
бота у респондентов возникает в самом начале взаимодействия, по мере общения с роботом оно ме-
няется на положительные эмоции. 

 
Выражаем благодарность компании Promobot за помощь в организации и проведении иссле-
дования, предоставление видеоматериалов, обеспечение технических условий для осуществ-
ления эксперимента. 
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УДК 316.4 

О СБОРКЕ ГОРОДА (КОММЕНТАРИЙ К КОНТЕНТ-АНАЛИЗУ  
«УМНЫЙ ГОРОД ТОМСК») 

Завьялова З.С., Колодий Н.А., Гончарова Н.А., Агранович В.Б. 

В данной работе произведён контент-анализ публикаций в традиционных и социальных СМИ, 
посвящённых тому или иному аспекту формирования «умного города» в Томске. Методологи-
ческой базой данного исследования послужила методика использования качественной стра-
тегии контент-анализа. В выводах отражены лишь некоторые тенденции в оценках умного 
города и технологиях сборки города, которая вольно или невольно осуществляется горожа-
нами, особенно в социальных сетях, демонстрирующих крайнюю степень недовольства лю-
быми формами модернизации инфраструктуры города. 

Ключевые слова: «умный город», человеко-центрированность устойчивого развития, кри-
тический дискурс горожан.  

С появлением на данном этапе развития общества новых требований к планированию и управ-
лению городами для обеспечения их конкурентоспособности была сформулирована концепция «ум-
ного города», в которой обеспечение современного качества жизни происходит за счет применения 
инновационных технологий (в частности ИКТ), предусматривающих экономичное и экологичное ис-
пользование городских систем жизнедеятельности. Актуальность темы развития «умных городов» в 
России и в мире связана с прямой зависимостью между внедрением инноваций и повышением каче-
ства жизни горожан. Мировой опыт по формированию «умных городов» показывает, что процесс их 
формирования эффективнее всего осуществляется в условиях партисипаторности, то есть активного 
вовлечения всех групп населения в разработку проектов по социально-ответственному проектирова-
нию общественных пространств. В условиях Томска есть официальные сайты, возникающие в рамках 
крупных мероприятий, форумов, конференций, посвящённых Томску [1–3]. Определённое оживление 
вызвали и проекты, реализованные «Живой лабораторией» [4–7], особенно те, которые имели непо-
средственное отношение к «умному городу» [8]. Но поскольку проект осуществлялся при участии 
власти, а не только был «инициативой молодых снизу», то в оценках почти всех проектов отразились 
черты, иллюстрирующие «лестницу гражданского участия» (Ш. Арнштейн) с учётом российских 
условий и особенностей современной модели умного урбанизма. Было явно продемонстрировано то, 
что участники дискуссий очень часто говорят о создании модели реальных практик вовлечённости 
вместо манипуляции с мнением горожан, которые получили распространение. Поэтому критике под-
вергаются действия муниципальной власти, направленные на создание у общественности видимости 
того, что они учитывают мнение горожан, в то время как сама проблема не устраняется. Участники 
дискуссий хотят действительной заботы, т. е. того, чтобы власти предлагали реальные способы 
устранения причин, порождающих проблемы (не подходящая для современного города трудовая и 
досуговая мобильность). Очень часто звучит мысль о недостаточном информировании населения о 
партисипаторных городских проектах: власти сообщают гражданам о начале проекта буквально 
накануне его старта. Также очень часто обсуждается необходимость консультаций с властью в раз-
ных формах. В условиях усиления критического блогерского дискурса в Томске особенно ожесто-
чённо критикуется избирательный учет мнений, проявившийся максимально жёстко при сносе мно-
гочисленных тополей в городе в 2019–2020 гг. Горожане в большинстве случаев считали, что в тако-
го рода городских экспериментах должно происходить перераспределение властных полномочий та-
ким образом, чтобы органы власти и горожане принимали совместные решения на основе равноправ-
ных переговоров. А этого-то как раз и не происходило, что сказалось на резкости отрицательной 
оценки эксперимента в целом. При этом так называемая сборка города паблик-группами происходит 
таким образом, что все действия проектировщиков вписываются в стратегию «ухудшайзинга», по 
аналогии с «улучшайзингом». Постоянный мониторинг не только социальных медиа, но и официаль-
ных порталов, обсуждающих цифровой и «умный город», позволил прийти к выводу о необходимо-
сти обсуждения центральной проблемы, проблемы исследования – актуально ли использование тех-
нологий партисипаторости в проектах, направленных на развитие «умного города»? 
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Контент-анализ «Умный город Томск» в online среде (г. Томск, 2016–2021 гг.) 
Основные мнения 

 
 СТОРОННИКИ ТОМСКА КАК «УМ-

НОГО ГОРОДА» 
ПРОТИВНИКИ 

ТОМСКА КАК «УМНОГО ГОРОДА» 
КОНСТРУКТИВНЫЕ 

МНЕНИЯ 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ДОЛЖЕН ЛИ ТОМСК БЫТЬ 
«УМНЫМ»? 

Благодаря концепции Инотомск Том-
ская область стала узнаваема в федерации, 
не зря даже наш кластер признан одним из 
лучших в стране. Так что пусть и дальше 
все самые важные инициативы будут со-
браны вместе и реализуются на террито-
рии региона. А в самой концепции таких 
мероприятий тьма – и дороги, и больницы, 
и образование, и развитие университетов. 

Ой, да неужели в 21 веке в нантомске 
только дошло до этого? 

А что, по-вашему, облагородить г. 
Томск до уровня Праги и сделать его дей-
ствительно максимально комфортным для 
людей совсем никак нельзя что ли? Экс-
тенсивные решения продвигаете, гражда-
нин, в то время как надо интенсивные 
реализовывать.

Преимущества – это парковки, детские 
сады, школы, поликлиники, стадионы и 
транспорт в нормальной доступности, а не 
камеры слежения и раздельный сбор му-
сора. А то люди живут на краю цивилиза-
ции, до школы добираются два часа, но 
зато мусор вынуждены раскладывать по 
восьми разным пакетам в своей малогаба-
ритке...  

 

Идея-то хороша. 
Только об этой привлекательности надо думать до ... 

(на уровне выдачи разрешения на строительство), а не 
после. 

 
Стоит начать с того, чтобы раскопки каждый год на 

одном и том же месте не устраивать. А если раскопали – 
после раскопок сразу восстанавливать разбитую инфра-
структуру и убирать грязь с дороги и тротуаров. Хотя бы 
вообще иногда убирать грязь с улиц. Для этого опыт 
Нидерландов не нужен. 

Идея-то хороша, но пока что, наверное, слишком све-
жая. И угловатая. Для нас-то. 

ЧТО ТАКОЕ «УМНЫЙ ГО-
РОД?» 

Идея – создание интерактивного вирту-
ального «Томска»... Программа должна об-
новляться согласно фактическому изменению 
города и с предварительной процедурой со-
здания «пробной версии»... В эту же про-
грамму загонять количество транспорта, 
транспортные потоки, количество людей... 
Данные в программу можно заносить с ви-
деокамер, установленных в определенном 
порядке по всему городу.... кажется, в Англии 
есть такая система городского контроля. 

«Умный город» и жители этого города 
не сочетаются. 

В умном городе объекты религиозного 
культа не пропихивают на пл. Революции. 

 

НУЖДАЕТСЯ ЛИ ТОМСК В 
«УМНОЙ» ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЕ? 

У этой проблемы есть разные решения – 
можно запрещать и ограничивать, а можно 
расширять улицы, строить развязки и оп-
тимизировать системы движения транс-
портных потоков. У Томска этот ресурс 
пока далеко не исчерпан. К счастью, в 
руководстве Томска понимают это. 

Я хочу жить в городе, где меня окру-
жают скверы, парки, газоны, красивая 
архитектура, кафе какие-нибудь или фон-
таны, а не сплошные дороги, развязки и 
парковки. Вы зачем так упорно пытаетесь 
хороший город превратить в каменные 
джунгли?  

Проблемы оптимизации транспортной сети и благо-
устройства города есть, хоть и очень важные, но всего 
лишь частные проблемы, которые не могут быть решены 
эффективно в условиях отсутствия той самой единой 
системы взглядов (концепции). К сожалению, надо отме-
тить, что профессиональные архитекторы (в городе име-
ется свой университет соответствующего профиля) до 
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Извините, но окружающие нюхать ав-
томобильную вонь от выхлопов и черты-
хаться от того, что невозможно толком 
пройти нигде нормально от засилия ма-
шин, не нанимались! Те, у кого нет машин, 
тоже работают, и у них тоже семьи, пре-
кращайте уже семьей–работой–налогами 
нам тут глаза колоть. 

Пусть чиновники/депутаты всех мастей 
и уровней откажутся от персоналок и пе-
ресядут на ОТ, проявят заботу об экологии 

И никакой это не «свой особый путь», 
просто эволюционное развитие. Этот путь 
повторяет путь других стран и городов. 

Есть же группа умный транспорт Том-
ска, и сайт. 

Очень удобно рассуждать о транспорте, 
когда живешь в самом центре города и все 
в шаговой доступности. Сравнивая Томск 
с Европой, следует учесть, что там ты в 
общественном транспорте чувствуешь 
себя как человек, а не как селедка в мари-
наде.  
Начать надо с улучшения условий обще-
ственного транспорта, но это огромные 
деньги, которых у города нет.  

У города нет желания развивать ОТ, а 
самое главное – понимания, как это нужно 
делать. 

А у меня нет уверенности, что текущая 
Европа адекватна будущему. Например, 
зачем весь этот траффик калминг, если 
автомобили будут беспилотными и нет 
необходимости работать на уровне чело-
веческой психологии?  

сих пор не осчастливили «умный город» предоставлен-
ной на обсуждение общественности градостроительной 
концепцией, в связи с чем чиновники «умного города» 
таки не разродились градостроительной политикой, на 
которую можно было бы опереться в своей деятельности. 

Всему найдется свое место – и паркам и автомаги-
стралям...и даже трамвайным рельсам. Если перестать 
все это впихивать вдоль пр. Ленина. 

Самостоятельно и добровольно готовы снизить уро-
вень собственного потребления очень немногие. Везде 
для перехода к состоянию устойчивого развития исполь-
зуются со стороны государства меры экономического и 
прочего принуждения.  

Пространство города переформатируется под автомо-
биль медленно, но верно. Нужно находить баланс, а с 
этим сегодня проблемы.  

Реализация этих мер должна быть инициирована по-
хорошему, единой стратегией. 

ГОТОВЫ ЛИ ГРАЖДАНЕ 
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В 
ФОРМИРОВАНИИ «УМНОГО 
ГОРОДА»? 

Вам показать стопку моих обращений и 
ответов по организации дорожного движе-
ния и тому подобного в нашем городе? А 
также светофоры, переходы и перекрест-
ки, которые были организованы или изме-
нены в том числе после моих обращений? 

Предъявите эти требования уже чинов-
никам напрямую, а не на форумах. 

Томич, если нуждаешься в советах – 
пожалуйста. На сайте Мэрии, как впрочем 
и на сайтах всех гос. структур, есть такая 
штука, интернет-приемная называется. 
Если есть проблема, её надо решать, а не 
изливать своё раздражение в Интернете. 
Пишите о проблемах. Вам обязаны отве-
тить.  

 
 
 

Учитывать надо не столько мнение 
простых обывателей, а профессионалов в 
этом деле. 

Работай и занимайся семьей. В осталь-
ное не лезь. 

Если еще и это за них делать – то жить 
когда? 

А в то же время в Сингапуре запускают 
беспилотные общественный транспорт... 
Где, собственно, взгляд-то в будущее? 
Пока я вижу только взгляд в европейское 
прошлое. 

Ну, и встанет вся деятельность колом. 
Будут всё обсуждать и спорить, обсуждать 
и спорить. На любое начинание всегда 
найдутся кто ЗА и кто ПРОТИВ. А учиты-
вая, что строительный сезон у нас корот-
кий, все дела будут зависать в неопреде-
ленности или уходить в зиму. Нужно вы-
ращивать грамотных профессиональных 
специалистов и проектировщиков, кото-
рые не будут придумывать и проектиро-
вать всякую хрень, идущую вразрез с дей-
ствующими нормативными требованиями. 

Хотелось бы еще увидеть в едином документе идею, 
меры для реализации, экономическое обоснование, план 
«б» – приоритетные мероприятия на случай недофинан-
сирования. Хотя это работа не одиночки-энтузиаста. 

Только вот ни один критикующий не предлагает ни-
какой разумной альтернативы – «я вижу город таким», 
«свое мнение я базирую на соц. опросах, опыте других 
городов» и т. п. В виде плана, а не выкриков. 
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Мнения томичей власть не волнуют со-
всем. Весь Каштак однажды выступил 
против строительства церкви в Березовой 
роще. Перегораживали дорогу технике. 
И что? Половину рощи вырубили. Выко-
пали огромную яму под фундамент, об-
несли забором. Теперь ждут очередных 
миллиардов на строительство из бюджета. 
Желающие могут заехать туда убедиться, 
судя по размерам котлована, это будет 
второй храм спасителя. 

КТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗАИН-
ТЕРЕСОВАН В ПРЕВРАЩЕ-
НИИ ТОМСКА В «УМНЫЙ 
ГОРОД»? 

А причем здесь бараки на Череме и 
удобства на улице? И в Штатах люди в 
вагончиках живут. Не бывает всё у всех 
хорошо. 

Радоваться надо, что нашу область 
так выделяют на фоне других и где надо 
поддерживают, выделяя дополнительные 
деньги на дороги, программу жилье для 
российской семьи, кластеры, вузы и т. д. 

Люблю свой город и искренне считаю 
его уютным и комфортным. Объездить 
довелось много стран и городов, сравнить 
есть с чем. И абсолютно все иногородние, 
побывавшие в Томске, с кем приходилось 
общаться, такого же мнения. Проблемы с 
парковками есть абсолютно во всех горо-
дах, так же, как снег зимой и грязь в меж-
сезонье. Судя по тому, что пишут в интер-
нете, город просто загибается. Наш город 
действительно красивый, уютный и моло-
дой. Если кому-то очень плохо в нем жи-
вется, надо решать эту проблему – пере-
ехать туда, где хорошо, и жить в своё удо-
вольствие. Или совершить хоть какие-
нибудь телодвижения, чтобы сделать свой 
родной город лучше. 

 

Так, старые микрорайоны заселены, а в 
новых квартиры не продаются, вот ученых 
подключили, чтоб думать, как их поскорее 
распродать :-). 

Сортиры на улице, водоснабжение цен-
трализованное не везде есть, печки и кот-
лы на угле и дровах, инновационный ас-
фальт со снегом сходит... а они все класте-
ры с кейсами формируют, в дорожные 
карты играют.  

Ученый бы приехал известный, а тут 
непонятно кто, ничем себя не отметивший 
в науке. 

Делегация под любым лозунгом, чтобы 
съездить за казённый счёт за рубеж – это 
норма для Томска. 

А может потому много денег требуется, 
что нет никакого планирования комфорт-
ной среды, а только допил постфактум. 

«Приостановка» 4 и 7 маршрута – это, 
наверное, часть проекта по созданию «до-
ступной» среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения. Ну зачем им 
ездить в город, а тем более до вокзала – 
пусть дома сидят. А город и дороги созда-
ны для чиновников и их «мерседесов».  

 
Не имея стратегии и программы, можно даже не пы-

таться руководить регионом.  
Даже в семье, если это нормальные люди, есть при-

мерное представление и план, например, когда рожать, 
когда расширять жилплощадь, когда можно себе позво-
лить ехать в отпуск, делать ремонт и т. д.  

Я не против выращивания хороших специалистов, у 
меня просто ряд вопросов, кто и где их будет выращи-
вать? А нужны ли они нынешней власти, эти грамотные 
специалисты?  
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Цель исследования – выявить степень актуальности использования партисипаторных техноло-
гий в процессе формирования «умного города» на территории Томск. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1)  определить онлайн-источники, содержащие информацию по «умному городу» в контексте 

развития Томска; 
2)  определить круг вопросов, возникающих в ходе обсуждения темы на онлайн-площадках; 
3)  выявить и систематизировать основные смысловые единицы, отражающие диапазон мнений 

по теме «Томск – умный город». 

Выводы 

Среди пользователей дискуссионными онлайн-площадками нет единого понимания того, что из 
себя представляет «умный город». В большинстве случаев это словосочетание ассоциируется с нали-
чием в городе умных людей по ассоциации с наличием 6 университетов. Среди таких людей – 
наибольший процент противников формирования «умного города» на территории Томска. Они убеж-
дены, что все нововведения либо связаны с личными интересами чиновников-инициаторов, либо по 
природе своей пагубны, как чуждый для российских условий зарубежный опыт. 

Те пользователи, которые больше осведомлены о сути преобразований, склонны высказывать 
скептические взгляды, связанные с недоверием властям или недостаточной, по их мнению, проработ-
кой вопроса. 

Для того, чтобы снять противоречия, необходимо использовать современные партисипаторные 
технологии развития города, которые зададут удобный формат и благоприятные условия для кон-
структивной дискуссии и обмена мнениями, которые градостроители будут получать из первых рук. 

Использование современных технологий включения населения в решение проблем развития 
города, в частности реализация принципа партисипаторности, позволит снять социальное напряже-
ние и перевести его в конструктивное русло. 

Недобросовестные общественные деятели лишатся возможности манипулировать обществен-
ным мнением и наживать себе таким образом политический капитал. 

Партисипаторность позволит снять извечную проблему недоверия к власти.  
Как показывает мировая практика, проекты, которые реализуются с участием населения, на се-

годняшний день более успешны, чем властные инициативы, так как позволяют горожанам ощутить 
собственную значимость. 

Современные технологии позволяют трансформировать агрессию толпы и тотальное отрицание 
в созидание. 
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ABOUT ASSEMBLING THE CITY  
(COMMENTARY ON THE CONTENT ANALYSIS «SMART CITY TOMSK») 

Z.S. Zavyalova, N.A. Kolodiy, N.A. Goncharova, V.B. Agranovich  

A content analysis of publications in traditional and social media devoted to one or another aspect of a 
smart city formation in Tomsk is carried out. The methodological basis of this study was the method of 
using a qualitative strategy of content analysis. The conclusions reflect only a few trends in the as-
sessments of the smart city and the technologies for assembling the city, which is voluntarily or invol-
untarily carried out by the townspeople, especially in social networks, which demonstrate an extreme 
degree of dissatisfaction with any form of modernization of the city's infrastructure. 

Key words: «smart city», human-centered sustainable development, critical discourse of citizens. 
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УДК 316.4 

ФИЛОСОФИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОРОЖАНАМИ  
В ФОРМИРУЮЩЕМСЯ УМНОМ ГОРОДЕ 

Иванова В.С., Колодий Н.А., Гончарова Н.А., Баджио Р.  

Осуществлён анализ современных научных концепций гибридного города. Город, который от-
слеживает, мониторит состояние всей своей важной инфраструктуры, включая дороги, мо-
сты, туннели, рельсы, аэропорты, морские порты, коммуникации, воду, электроэнергию и даже 
крупные здания, может лучше оптимизировать свои ресурсы, планировать профилактическое 
обслуживание всей своей деятельности и контролировать аспекты безопасности, одновре-
менно увеличивая количество услуг для своих граждан, развивается эффективно, если при 
этом он делает ставку на то, чтобы учитывать мнения людей, групп с их потребностями, 
нуждами, уже на стадии проектирования. В работе речь идёт о том, как реально можно осу-
ществлять со-участвующее проектирование, максимально полно выявляя позиции граждан.  

Ключевые слова: со-участвующее проектирование, гибридный город, комплексный междис-
циплинарный подход к «умному городу», инклюзивность. 

Исследователи, придерживающиеся комплексного междисциплинарного подхода к «умному го-
роду» (К. Мокрушина, М. Двинский, И. Дробышев), предлагают анализ смарт-преобразований с учётом 
разных контекстов: по преимуществу социального, технологического, социо-географического, полити-
ческого. Нам представляется эта позиция чрезвычайно продуктивной. Тогда более точно проявляется 
ориентированность «умной» инфраструктуры на потребности населения, ориентация на людей (people-
centric approach), инклюзивность, которые присутствуют или нет в анализируемых инициативах, проек-
тах. В такого рода исследованиях прежде всего учитываются особенности образа жизни населения, по-
ведения и потребностей; формы культуры, радикально отличающиеся по странам, географическим ре-
гионам и требующие локальной адаптации «умных» решений и «умной» специализации. Многие стра-
ны, агломерации и города (как существующие, так и новые) приступают к развитию «умных городов». 
Здесь слово «умный» предполагает то, что взгляды проектировщиков и разработчиков включают осве-
домленность и независимость гражданской позиции [1–3].  

Согласно современным исследованиям, «умные города» – это города, которые касаются в пер-
спективе сочетания шести областей: управления, людей, мобильности (технологий), экономики, 
окружающей среды и образа жизни [4]. Понятие «умный город» охватывает и деятельность хорошо 
информированных и независимых граждан. Это сложные отношения, которые включают в себя не-
сколько игроков [5], а также это поведение, в котором можно выделить три основных фактора: тех-
нологический, институциональный (правительственный) и человеческий [6].  

Поскольку есть три основных аспекта «умных городов», цель многих исследований заключает-
ся в том, чтобы определить самый важный из них, который был бы самым необходимым для выжи-
вания «умных городов». Большинство исследований демонстрирует то, что граждане являются 
наиболее важными игроками [7–11, 4].  

Некоторые исследования показали, что муниципалитеты или общественные специалисты не 
менее важные игроки [12, 13], в то время как другие исследователи подчёркивают важность всех 
стейкхолдеров в «умных городах» [4, 1].  

Таким образом, относительно особенностей концепций «умного города», ориентированного на 
человека, можно сформулировать два предварительных замечания: происходит эволюция этих пред-
ставлений от технологического детерминизма до социо-ориентированного обоснования; в дискур-
сивное обсуждение активно включаются российские исследователи, предлагая уже не точечные вари-
анты смартизации, а целостные концепции подобного развития. 

Методология исследования включает выявление особенностей экспертного мнения по поводу 
основных принципов научных подходов, используемых в реальных практиках: принципов концепции 
«умного города», ориентированного на человека (Human Smart cities), оснований холистического 
подхода в осмыслении «умного города» как целостной адаптивной системы (Complex Adaptive 
Systems – CAS), «умного города» и его основных акторов-игроков (Smart cities and their players), си-
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стему партисипаторных методологий, позволяющих проанализировать проблемы цифрового граж-
данства и «умного города» равных возможностей.  

«Умный город, ориентированный на человека (реальных людей)» – многофокусная сбаланси-
рованная система знаний и практик, включающая в себя:  

1)  фокус – вовлечение населения в социально-ответственные исследования: Public Engagement 
in RRI (Advancing towards collaborative decision-making and shared responsibility, Promoting 
Citizen Science and Open Innovation); 

2)  фокус – партисипаторные исследования городских общин (коммьюнити): CBPR (Communi-
ty-based participatory research); 

3)  фокус – на модели «умного города», ориентированного на человека: Human Smart City. 
Анализ зарубежных исследований позволил выявить основные тренды в изучении «умного го-

рода», исследовать то, как определяет научное сообщество особенности существующих моделей 
смартизации.  

В рамках реализации проекта «Со-проектирование умного города, ориентированного на человека» 
было проведено социологическое исследование. Исходя из методологии, целей и задач, исследование 
осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе, июль–сентябрь 2017 г., были проведены интервью с 
экспертами и стейкхолдерами (23 человека); на втором, сентябрь–ноябрь 2017 г., было опрошено 211 че-
ловек, жителей шести районов г. Томска. Использовалась целенаправленная квотная маршрутная выбор-
ка, где в качестве параметров квот выступили районы г. Томска, пол и возраст жителей районов. В рамках 
третьего этапа был проведён онлайн-опрос (всего опрошено 340 человек). Математическая обработка ма-
териалов формализованного интервью была осуществлена с использованием пакета SPSS. 

Что надо менять: мнения горожан 

Как в любом исследовании остается важным: а что, собственно, предлагают сами опрошенные 
для того, чтобы их участие в со-проектировании и традиционного, и «умного города» было эффек-
тивным, что надо менять, с их точки зрения, в самом процессе со-участия? На вопрос о том, что 
необходимо изменить в районе города, решая насущные проблемы с их непосредственным участием 
в первую очередь, ответили 73 % опрошенных. Это очень хороший показатель, свидетельствующий о 
включенности жителей в процессы благоустройства и комфортного проживания, а также их заинте-
ресованности. 

 

 
Рис. 1. Основные сферы, требующие изменений (в %, от всех высказанных предложений) 

Fig. 1. Main areas requiring changes (in % of all proposals made) 
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Все пожелания и высказывания информантов относительно перемен можно объединить в 
25 подгрупп, но дальнейшее агрегирование позволило уменьшить их количество до четырех пере-
менных. Ключевыми из них являются: озеленение, создание зон отдыха; инфраструктура, строитель-
ство учреждений, касающихся культуры и спорта; удобство передвижения и проживания, а также 
чистота и порядок (рис. 1). 

В каждой из групп переменных имеется свой перечень эмпирических признаков: относительно 
инфраструктуры наибольшее количество предложений связано со строительством школ и детских 
садов (каждый третий высказавшийся). Каждый четвертый высказался о дефиците медицинских 
учреждений, 18 % указывали на нехватку спортсооружений, чуть меньше – кинотеатров, кафе, биб-
лиотек и даже строительного магазина. Категория передвижения, связана с транспортной доступно-
стью – наличие остановок, автобусов, парковок. 

Конечно, все предложения в значительной степени обусловлены микрорайоном проживания, 
что и отражено на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Основные сферы, требующие изменений по мнению опрошенных (в %, по районам) 

Fig. 2. Main areas requiring changes in the opinion of the respondents (in %, by districts) 

Наибольшее количество предложений по изменениям поступило от жителей Зеленых горок, 
что составило 84 %. Многих из них (39 %) не устаивает инфраструктура: отсутствие школ, детских 
садов, медицинских учреждений. Больше половины опрошенных, проживающих в районах Изумруд-
ного города, Московского тракта и Дворца спорта, также предложили свои варианты мер по улучше-
нию жизненных практик в микрорайоне. Каждый третий проживающий в районе Изумрудного горо-
да акцентировал внимание на озеленении и отсутствии зон отдыха: «Раньше в городе было приятно 
гулять, лет 10–12 назад, были деревья, зелень, создававшие определённый уют в городе. А сейчас 
что? Вырубленные пеньки-культи на всех улицах. Вот недавно аллею на Беринга «облагородили», 
что теперь страшно на неё взглянуть».  

Жители микрорайонов Дворца спорта и Московского тракта чаще других томичей обеспокоены 
вопросами чистоты и порядка. Менее активными были опрошенные, проживающие в Южных воро-
тах, – только 48 % из них высказали свои суждения, которые касались транспорта и инфраструктуры. 

Таким образом, как и в любом деле, деятельностном и территориальном пространстве суще-
ствует масса проблем и трудностей. И решать эти проблемы, по мнению большинства не только 
опрошенных томичей, но и жителей других регионов, должны городские власти. 

Уровень активности горожан 

Материалы исследования показывают, что многое необходимо планировать и реализовывать в 
новых районах, но возникают вопросы: а что сами жители? каково их место в решении этих трудно-
стей? какова их степень активности, хотя бы на уровне намерений? На эти вопросы пытается отве-
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чать не только данное исследование, но и ряд других, которые проводятся в Томском регионе. Одно 
из последних осуществлялось в сентябре прошлого года и показало, что готовность участвовать в 
благоустройстве города Томска имеет средние значения: 43 % готовы тратить свое время, но осталь-
ная часть жителей такого желания не имеет. По результатам опроса 2021 г. почти половина респон-
дентов выразили желание принять участие в мероприятиях по улучшению жизни района, по решению 
проблем города с использованием смарт-технологий, но в то же время 42 % ответили отрицательно. 
Показатели уровня активности горожан можно посмотреть в динамике (рис. 3). Хотя выросло коли-
чество, пусть только на 3 %, желающих как-то участвовать в преобразовании городской среды, но 
также увеличилось на 4 % количество жителей, не имеющих таких намерений. 

 

 
Рис. 3. Доля желающих участвовать в мероприятиях по улучшению микрорайона (в %, по годам) 

Fig. 3. Share of those wishing to participate in measures to improve the microdistrict (in %, by years) 

В зависимости от групп опрошенных мнения разделились (рис. 4). Женщины и лица с высшим 
образованием чаще выражают готовность включиться в благоустройство микрорайона (54–52 %). 
Реже эту готовность демонстрируют лица, окончившие училище или техникум (33–35 %).  

 

 
Рис. 4. Желание участвовать в мероприятиях по улучшению жизни микрорайона  

(в %, по полу и образованию) 
Fig. 4. Desire to participate in activities to improve the life of the microdistrict (in %, by gender and education) 

Сравнивая сегодняшние ответы с результатами 2016 г., можно опять найти различия в выска-
зываниях респондентов. Если в прошлом году желание принять участие в благоустройстве мало зави-
село от пола и образования, то в 2017 г. разброс мнений составил 20 %. Более высокий уровень ак-
тивности демонстрируют женщины и лица с вузовским образованием, в наименьший – мужчины и 
опрошенные с дипломом техникума (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика уровня активности горожан в зависимости от пола и возраста (в %, по годам) 

Fig. 5. Dynamics of the activity level of citizens depending on gender and age (in %, by years) 

Род занятий также оказывает влияние на активность опрошенных (рис. 6). Наиболее инициа-
тивными являются предприниматели и лица, занимающие должностные позиции (более половины 
опрошенных), а наименее – студенты и пенсионеры. 

 

 
Рис. 6. Желание участвовать в мероприятиях по улучшению жизни микрорайона  

(в %, в зависимости от статуса) 
Fig. 6. Desire to participate in activities to improve the life of the microdistrict (in %, depending on the status) 

Сравнительные показатели динамики уровня готовности горожан участвовать в преобразова-
нии микрорайона в зависимости от рода занятий отражены на рис. 7. Диаграмма показывает, что не 
всегда было желание участвовать в благоустройстве у той или иной группы. Оно значительно возрос-
ло в группе предпринимателей с 31 до 56 %, лиц рабочих профессий – с 26 до 47 % и руководите-
лей – с 40 до 55 %. 

А в некоторых группах, наоборот, эта потребность по сравнению с 2016 г. снизилась: так, 51 % 
опрошенных студентов ранее собирались участвовать в различных мероприятиях по улучшению сре-
ды обитания, а в 2017 г. таких только 35 %, т. е. в полтора раза меньше. Таким образом, сегодняшние 
томичи несколько чаще выражают готовность, по сравнению с прошлым годом, проявить свою ак-
тивность по улучшению жизни в зоне проживания, но имеются группы (студенты и пенсионеры), от-
крыто признающие, что такого желания они не имеют. 
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Рис. 7. Динамика уровня активности горожан в зависимости от рода занятий (в %, по годам) 
Fig. 7. Dynamics of the level of activity of citizens depending on the type of occupation (in %, by years) 

Если речь идет о преобразованиях в микрорайоне и включенности жителей в эти мероприятия, 
то необходимо отметить следующие. Самые активные горожане, а также те, кому не безразлична сре-
да проживания, живут в Зеленых горках: две трети из них согласны участвовать в мероприятиях по 
улучшению своего микрорайона и, соответственно, лишь 20 % таких намерений не имеют (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Желание участвовать в мероприятиях по улучшению жизни микрорайона (в %, по районам) 

Fig. 8. Desire to participate in activities to improve the life of the microdistrict (in %, by districts) 

Немало желающих поучаствовать в благоустройстве проживает в районах Дворец спорта и 
Изумрудный город (54–57 %). Но, к сожалению, велика доля опрошенных из этих районов, кто не 
собирается что-то делать и как-то участвовать (37–40 %). Но самые пассивные жители проживают в 
районе Подсолнухи: 66 % из них не имеют желания включаться в мероприятия по улучшению окру-
жающей среды. 

Самые активные участники опроса, выразившие желание и готовность участвовать в преобра-
зовании среды проживания, в открытых высказываниях предложили следующее:  

 участие в субботниках, в организованных встречах – 48 %; 
 участие в озеленении – 32 %; 
 волонтерство – 9 %; 
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 обсуждение планов, диалог с властью и т. д. – 5 %; 
 распределение финансов – 3 %; 
 прочие: «обустраивать игровые зоны», «пинать» жилкампанию – 3 %. 
Если соотнести высказывания с кластером проживания, то обнаруживается некая закономер-

ность: участники опроса предлагают именно те мероприятия, которых, по их мнению, так недостает в 
микрорайоне. Таким образом, запросы и предложения опрошенных адекватны тем требованиям, ко-
торые характеризуют городское пространство: ничего нет лишнего, только то, что необходимо и эле-
ментарно для проживания в среде. 

Немаловажный факт, установленный в ходе анализа материалов опроса, свидетельствует о том, 
что значительному большинству информантов (84 %) нравится, как выглядит микрорайон их прожи-
вания, причем независимо от пола, возраста и образования (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Положительное отношение к образу микрорайона (в %, по группам) 
Fig. 9. Positive attitude towards the image of the microdistrict (in %, by groups)  

Но наблюдаются отклонения в ответах о привлекательности в зависимости от кластера, в кото-
ром проживают респонденты. В полной мере удовлетворены образом своего района и считают его 
привлекательным для жизни все опрошенные жители Южных ворот и Зеленых горок (рис. 10). Объ-
ясняется это тем, что это новые застройки, где квартиры в основном приобретаются новоселами на 
основе взвешенного и самостоятельно выбора. Но есть доля респондентов, причем значительная 
(33 %), кто не доволен местом проживания. Это жители Московского тракта и района Дворца спорта, 
а также 20 % проживающих в зоне Изумрудного города.  

 

 
Рис. 10. Положительное отношение к образу микрорайона (в %, по районам) 
Fig. 10. Positive attitude towards the image of the microdistrict (in %, by districts)  
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Таким образом, у г. Томска есть позитивные стороны, относительно драйверов развития прояв-
ляются они по-разному. Во-первых, большинство (84 %) респондентов считает, что Томск – это при-
влекательный, перспективный город с красивой природой, с приветливыми людьми. Но наряду с поло-
жительными свойствами город имеет и непривлекательные черты: более двух третий респондентов вы-
сказываются относительно недостаточности в районах проживания объектов инфраструктуры, наличия 
скверов, парков, зон отдыха, а также медицинских и культурных учреждений. Во-вторых, имеются де-
привированные зоны проживания, что усиливает социальное неравенство, а значит, не может в целом 
способствовать формированию городского пространства под названием «умный город». 
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THE PHILOSOPHY OF ENGAGING WITH CITIZENS  
IN THE EMERGING SMART CITY 

V.S. Ivanova, N.A. Kolodiy, N.A. Goncharova, R. Baggio 

Article analyzes modern scientific concepts of a hybrid city. A city that monitors the health of all of its 
critical infrastructure, including roads, bridges, tunnels, rails, airports, seaports, communications, wa-
ter, electricity and even large buildings, can better optimize its resources, plan preventive mainte-
nance, all its activities and control aspects of security, while increasing the number of services for its 
citizens, develops effectively if at the same time it relies on taking into account the opinions of people, 
groups with their needs, already at the design stage. The work is devoted to description of the way you 
can realistically carry out co-participating design, maximally revealing the positions of citizens. 

Key words: participatory design, hybrid city, integrated multidisciplinary approach to «smart city», 
inclusiveness. 
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УДК 316.4 

ГОРОД КАК РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА 

Иванова В.С., Колодий Н.А., Гончарова Н.А., Агранович В.Б. 

Осуществлён обзор экспертных оценок, предлагаемых представителями власти, бизнеса, об-
разования, некоммерческих организаций, перспектив развития города в целом и цифрового 
города в частности. Методология исследования включает выявление особенностей эксперт-
ного мнения по поводу основных принципов научных подходов, используемых в реальных 
практиках: принципов концепции умного города, ориентированного на человека (Human Smart 
cities), оснований холистического подхода в осмыслении умного города как целостной адап-
тивной системы (Complex Adaptive Systems – CAS), умного города и его основных акторов-
игроков (Smart cities and their players), систему партисипаторных методологий, позволяющих 
проанализировать проблемы цифрового гражданства и умного города равных возможно-
стей. В выводах отражена вся амплитуда оценок и критики экспертами моделей реализации 
умного города в Томске.  

Ключевые слова: город как комплексная адаптивная система, партисипаторные методоло-
гии, умный город, ориентированный на человека  

Развитие городского пространства возможно только как результат общих усилий, как продукт 
взаимодействий всех акторов городской жизни, причем именно горожане являются активными субъ-
ектами изменений, которые осуществляются в процессе их повседневных и социальных практик. 
Эксперты – это лица, имеющие не только положительный опыт в той или иной деятельности, свой 
взгляд на предмет оценки, они также являются жителями города. Их дискурсивные практики как вер-
бальные определения ситуации выступают механизмом формирования отношения горожан к городу, 
к его проблемам, понимания комфортности через придание значений важным аспектам и элементам 
городской среды в режиме коммуникации, т. е. обмена этими значениями. Хотя в обществе традици-
онно доминирующим является дискурс власти, сейчас наблюдается тенденция противостояния с ним 
высказываний городских сообществ за право определения важных аспектов и проблем, связанных с 
темой городской среды и жизненного комфорта. 

Каковы реакции и оценки экспертов на состояние развития сфер жизнедеятельности г. Томска, 
его потенциала, что является основными факторами и противоречиями комфортной городской сре-
ды? Экспертная оценка представлена мнением 23 экспертов. 

Оценки потенциала г. Томска 

Анализ состояния города как фактора развития можно начинать с оценок его потенциала. По 
мнению экспертов, участвующих в нашем исследовании, у города есть определенные возможности 
для реализации тех или иных проектов. «В Томске огромный потенциал. Это город студентов. Сюда 
приезжают не только из других городов Сибири, но и из других регионов: Казахстан и из Централь-
ной части России. И они проходят отбор, т. е. не худшие студенты» (бизнесмен, муж.). Или такое 
высказывание: «Конечно, да (есть потенциал)... потенциал в том, что это центр науки и образова-
ния. Значит, есть кадры» (журналист, жен.). И еще: «богатый культурный потенциал» (руководи-
тель, жен).  

У Томска есть привлекательные стороны, следовательно, возможности для развития. Ключе-
выми моментами привлекательности города, по словам экспертов, являются следующие:  

 своя историческая среда; 
 уникальность городского пространства, положительная энергия не свойственная другим го-

родам; 
 центр науки и образования; 
 много культурных мероприятий; 
 многое меняется в последнее время относительно благоустройства и комфорта; 
 построено много объектов высокого уровня комфортности; 
 удобно жить, малые формы, расстояния. 
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На вопрос о привлекательности отвечали и стейкхолдеры (заинтересованные лица). Их мнения 
отражены в табл. 1. 

Таблица 1. Таблица категорий и признаков главных достоинств Томска по мнению томичей 
Table 1. Table of categories and features of the main advantages of Tomsk in the opinion of Tomsk residents 

Категории Признаки Примеры, цитаты 

Образование 

университеты  
образование  
студенческий 
наука  

«Студенческий город», «Самое главное достоинство – это 
высшие учебные заведения», «Много молодых людей за 
счет университетов, хороший уровень образования», «Пре-
стижное высшее образование», «Научный центр за счет 
достойных университетов» 

Архитектура 

архитектура  
памятники  
деревянный  
история  
зодчество  
достопримечательности  

«Красивый, уютный город, богатый историей и культурны-
ми достопримечательностями», «Уникальная деревянная 
архитектура», «Величественный – много лет городу, имеет 
свою историю», «Сохранение архитектурного достоинства 
города» 

Внешние досто-
инства 

красивый  
уютный  
чистый  
спокойный  

«Чистый, зеленый и красивый город», «Красивый старый 
русский город», «Хорошо озеленен, уютный, чистый», 
«Небольшой уютный красивый спокойный городок» 

Молодость молодежный 
молодой  

«Молодежный город», «Веселый, бурлящий молодежный 
городок», «Много активной молодежи», «Молодой, актив-
ный город. Энергия молодых заряжает его» 

Размер 
компактность 
небольшой 
маленький 

«Компактность, скромность, есть всё, что нужно», «Ма-
ленький город, в нем уютно», «Небольшой, уютный, стре-
мительно развивающийся, неугомонный городишка» 

 
Из таблицы видим, что информанты ценят возможность получения качественного образования, 

которую предоставляют томские вузы. Сайт НИА-Томск пишет об этом следующее: «Университеты 
Томска славятся на всю Сибирь. Томск вообще считается студенческим городом. Гуляя по его ули-
цам, можно встретить много молодых людей, приехавших поступать или учиться. Так возникает 
особенная, творческая и незабываемая атмосфера города. Выбор вуза зависит не только от пре-
стижности заведения, но и от предпочтений абитуриента. Потрясающая научная программа, ко-
торую проводят почти все томские университеты, привлекает в Томск все больше приезжих ребят. 
С каждым годом поток студентов только возрастает». 

Следующей особенной чертой Томска, которую его жители оценили по достоинству – его ар-
хитектура. На сайте АйГид Томск говорится: «Расписные дома, украшенные легкими деревянными 
резными кружевами… порадуют любителей фотографий». 

Эксперты подчеркивают особенность своего города по сравнению с другими городами. Прояв-
ляется это в возможности для развития не только городской среды, но и индивида, что отражено в 
одном из высказываний эксперта: «Я считаю, Томск – основа моего развития. Я часто бываю в дру-
гих городах, мы проводим там мероприятия, там идет четкое позиционирование – я из Томска. Бы-
вают какие-то вечеринки. Я могу флаг надеть на спину. Мне это очень нравится. Я чувствую разни-
цу людей в разных городах. Люди из других городов знают, что Томичи – они другие, и мне это ду-
шу греет. Мы более внимательные друг к другу, спокойные, добрые. И мне это очень нравится. 
Я жил какое-то время в Москве, в Питере. Везде классно по-своему, но здесь я чувствую себя дома, и 
это бесценное ощущение, что ты не в гостях где-то, а ты в своем городе. …я чувствую себя в без-
опасности, будь это Черем, Спичка или что-то еще… чувствую себя, можно сказать, хозяином го-
рода. У меня это чувство бесценно, и я им дорожу» (руководитель, муж.). 

Таким образом, главная составляющая привлекательности – г. Томска в его уникальной среде, 
энергетике, связанной с образовательными возможностями (получении образования), а также в его 
компактности и уюте. 

Но за каждой положительной оценкой слышатся разнообразные «но». Например, «Но минус в 
том, что Томск расценивают как транзит. Приехали, получили образование, уехали», или «Потен-
циал есть, но есть и вопросы… для роста нужны кадры» (чиновник, жен.). Или «Да развивается, но 
хотелось, чтобы более динамично, пока нет системных проектов» (чиновник, жен.). 
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У экспертов постоянно возникают сомнения в связи с различными ограничениями, не позволя-
ющими городу продвинуться и выйти на новый этап развития. Это доказывает одно из экспертных 
суждений: «есть возможность получить хорошее образование, но наш город, как например Новоси-
бирск, не является транспортным узлом. Нет порта и т. д., что ограничивает возможности роста 
экономики, развития» (бизнесмен, муж.). 

Имеются и более рутинные препятствия, не позволяющие Томску стать драйвером развития: 
«Есть моменты, которые давно можно было бы решить, но…, например, чтобы грязи не было, де-
лают газон, потом щебень, потом бордюр. У нас щебня нет, следовательно, грязь переливается. 
Это копеечные затраты. Нужно просто подумать» (руководитель, муж.). 

В одном из интервью не только представлена оценка эксперта, но и имеются обоснования при-
чин, мешающих развиваться городу. «Конечно, (Томск) самоорганизующаяся система. Но город сей-
час находится в рассоренном состоянии. Культурную элиту максимально отодвинули от вопросов 
развития города... взаимодействия нет. Торговля и промышленность интегрированы во власть хо-
рошо. Культурная элита низведена на уровень обслуживающего персонала, и от тех, кто имеет 
свои собственные представления, избавляются» (представитель культуры, муж.). 

Если говорить в целом об оценках потенциала г. Томска экспертами, то оно противоречиво. 
С одной стороны, продемонстрировано положительное отношение к Томску как развивающейся си-
стеме. По мнению экспертов, город обладает ресурсами, среди которых важное место занимает по-
ложительный имидж, основанный на наличии в городе развитых науки и образования, студенчества, 
ярких исторических традиций. К преимуществам также относят высокий культурный и образова-
тельный уровень населения. С другой – каждый эксперт выдвигает ряд проблем, которые необходимо 
решать, причем по оценкам информантов у сегодняшнего Томска: «нет ни стратегии, ни согласова-
нии с властями, ни финансов». 

Проблемы города и возможные пути их преодоления 

Одно из современных противоречий: там, где есть достоинства, к сожалению, всегда найдутся 
и недостатки. Это касается и развития городских агломератов. Не смог этой тенденции избежать и 
г. Томск. Рефреном звучат следующие оценки: «Перед Томском как городом с богатым культурным 
потенциалом стоит ряд вопросов и задач разного масштаба. Ему необходимо определиться с даль-
нейшими путями развития: быть городом, который ориентирован только на высшее образование 
для студентов, или создавать новые рабочие места для местных жителей и приезжих. Не каждый 
молодой специалист может реализовать себя здесь, поэтому многие уезжают в другие города». 
Не последними в списке проблем являются: «Разнообразие культурной жизни и комфортной город-
ской среды. Томск, как любой другой город, нуждается в развитии культурной жизни города» (руко-
водитель, жен.). 

Ключевыми проблемами, по мнению экспертов, являются: 
 отсутствие стратегии развития; 
 взаимодействие власти и городских сообществ; 
 нехватка кадров; 
 проблемы комфортной среды проживания: транспортной доступности, чистоты, порядка.  
Практически каждый эксперт отмечает необходимость того, что: «Жителям должно быть 

здесь комфортно: интересно отдыхать, работать, оставаться в нем, чувствовать себя своими, 
поэтому необходимо разрабатывать и развивать культурную жизнь Томска так, чтобы удовле-
творить их эстетические и духовные потребности. Кроме того, городу необходимо привлекать ту-
ристов, инвесторов для развития бизнеса на Томской земле. Все эти сферы взаимосвязаны, посколь-
ку все они влияют на улучшение инфраструктуры города и повышают уровень жизни населения» 
(руководитель, жен.). Имеются и более гневные суждения относительно трудностей города: «Очере-
ди, пробки и т. д., например, в здравоохранении квоты распределяют относительно количества 
жителей на одного врача – от 40 до 80 чел. И в одном городе приходится 40, а в Томске 80 – отсюда 
очереди, трудно попасть к врачу, узкому специалисту, особенно с ребенком. Это проблема. Еще се-
рьезная проблема: нет пешеходных зон. Например, ул. Лебедева – и машины, и люди идут по трам-
вайным путям. Да много таких улиц. Это бросается в глаза по сравнению с другими городами. 
То есть отличительная отрицательная черта Томска».  
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Экспертов раздражает более всего: «Грязь… хотел предложить мэрии учредить премию пер-
вому предпринимателю, помывшему брусчатку перед своим заведением. Все затоптано, заплевано, 
везде окурки. Мусорные баки полные. Все везде валяется. Это свинарник. Это Индия». И далее на 
вопрос: Вы бы хотели, чтобы Ваши сыновья жили в Томске? Прямой ответ: «Нет». 

Таким образом, по заключению экспертов, трудностей достаточно: «Как в любом городе, это 
не курорт». Основными из них являются проблемы комфортной среды проживания: транспортной 
доступности, чистоты и порядка. Их мнения в значительной степени совпадают с оценками стейк-
холдеров. Последние, к сожалению, были еще более жестки и откровенны в поисках недостатков. 

В табл. 2 представлены недостатки Томска, на которые указывают респонденты. «В России две 
беды: дураки и дороги» – говорил Гоголь, и томичи его часто цитируют, говоря о проблемах своего 
города. Так, главным недостатком, по мнению горожан, является транспортная инфраструктура, до-
роги, на втором месте по значимости оказались вопросы экологии. Информанты сравнивают на 
сколько загрязнен Томск по сравнению с близлежащими городами Сибири: «Невероятная грязь на 
улицах. Я на прошлой неделе была в ряде городов России, в Сибири, на Урале и в центральной России. 
Томск – один из самых грязных после зимы».  

Анализ высказываний стейкходеров выявил, что достоинства могут быть одновременно и недо-
статками. 

Главное достоинство г. Томска – это образование. В стратегических документах по развитию 
Томской области к конкурентным преимуществам Томской области относят: развитый научно-
образовательный комплекс, качественный человеческий капитал, который подразумевает большую 
долю работников с высшим и средним образованием от общего числа занятых. 

Таблица 2. Таблица категорий и признаки недостатков Томска по мнению томичей  
Table 2. Table of categories and signs of shortcomings of Tomsk in the opinion of Tomsk residents 

Категории Признаки Примеры, ссылки 

Транспортная  
инфраструктура 

дороги 
транспорт 
инфраструктура 
автобусы 
пробки 
парковки 

«Главный недостаток – плохая организация движения транс-
порта и пешеходов. Мало парковок, из-за чего тротуары в 
центре города и во дворах постоянно заставлены машинами, 
местами тротуаров нет вообще. Даже в новых микрорайонах, 
которые, казалось бы, проектируются уже с учетом новых 
автомобильных реалий, ситуация с парковками далека от иде-
ала», «Дороги ужасные, и вечером очень сложно уехать, а 
автобусы рано перестают ходить и в спальные районы сложно 
попасть», «Хамоватое отношение к людям, например, водите-
лей маршруток», «Нет велодорожек, нет почти ничего, что 
помогало бы и облегчало бы жизнь людям с ограниченными 
возможностями (мало пандусов), автобусы (маршрутки), во-
обще, даже для здорового трудны для посадки» 

Экология 
грязь 
уборка 
экология  

«Неправильно организованная работа по уборке улиц», «Пло-
хая водопроводная вода, экология», «Плохо работает структу-
ра по обустройству города (уборка снега)», «Невероятная 
грязь на улицах, под окнами» 

Проблема 
 трудоустройства 

проблема  
трудоустройства  
вакансии  
для выпускников 

«Отсутствие промышленности и, как следствие, отсутствие 
рабочих мест для молодых специалистов», «Мало рабочих 
мест», «Сложно найти работу по специальности, «перегруз» 
выпускниками», «Рабочие места для студентов наших вузов 
отсутствуют, они разъезжаются, хотя некоторые хотели бы 
остаться, но город не отвечает современным требованиям ми-
ра», «Что скрывать, все-таки проблемы с трудоустройством 
присутствуют из-за того, что много вузов, на рынке труда 
переизбыток кадров, отсюда иногда завышенные требования 
работодателей, но и самих вакансий мало» 

Управляющие  
органы 

власти  
ЖКХ 
чиновники  
коррупция  

«Нет нормального правительства», «Отсутствие коммуналь-
ного хозяина, плохой сервис в заведениях любого типа», 
«ЖКХ вообще полная*, депутаты зато говорят, начитавшись 
умных книжек, полный бред!!!!! Зато у нас форумы, а они 
никому не нужны!», «Коррупция и пофигизм властей во всех 
сферах деятельности» 
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Одним из способов повышения инвестиционной привлекательности области является «созда-
ние механизмов для удержания на территории области наиболее талантливых и предприимчивых вы-
пускников Томских вузов».  

Удержание наиболее талантливых выпускников видится авторами стратегии путем реализации 
следующих мероприятий: разработка и реализация комплекса мер по поддержке наиболее талантли-
вых и предприимчивых выпускников томских вузов; обеспечение эффективного взаимодействия вы-
пускников вузов и работодателей по проблемам трудоустройства; развитие в Томской области целе-
вой контрактной подготовки, в том числе формирование областного заказа на подготовку кадров и 
размещение его на конкурсной основе среди учреждений профессионального образования. И много 
других важных мероприятий. 

Таким образом, Томское образование – главное достоинство города, но это достоинство по-
рождает проблему – трудность трудоустройства. Данная проблема стоит на третьем месте, и вот, что 
об этом говорят информанты: «Из-за большого количества студентов и выпускников работодатели 
ставят низкую зарплату для специалистов без опыта либо с опытом до четырех–пяти лет. На мно-
гие места в сфере обслуживания берут студентов за копейки, которые, не успев научиться гра-
мотно оказывать услугу, увольняются из-за слишком маленькой оплаты, а на их место приходят 
такие же – по итогу клиент постоянно имеет дело с некомпетентным персоналом. Недостаток 
профессионалов негативно сказывается на общей деловой атмосфере». 

Эксперты называют и более серьезные проблемы: «нет прироста населения, а это влияет на 
развитие бизнеса… Чего не хватает, например, университетам? Если бы они создавали инкубато-
ры, создавали бизнес структуры, то была бы преемственность – вуз–студент–производство – раз-
витие города. Выпускники оставались бы. Таким образом бизнес-инкубаторы – это условие для со-
здания рабочих мест, а значит люди оставались бы в городе» (бизнесмен, муж.). 

Анализ мнений экспертов позволил выделить еще одну серьезную проблему: взаимодействие 
власти и городских сообществ: «Я бы ответила однозначно – все самые интересные и живые про-
екты возникают, скорее, вопреки усилиям власти. Томскому креативному классу до власти не до-
стучаться. В городе существует много культурных инициатив, особенно молодежных, о которых 
власть даже не знает, потому что проще «забабахать» один Праздник топора, пошуметь, отчи-
таться и успокоится, чем заниматься развитием точечных инициатив, которые требуют времени, 
затрат, терпения и при этом не дают быстрого и громкого результата. Именно поэтому у власти 
мы просим только пониженную арендную ставку помещения, а деньги будем собирать методом 
«народного финансирования» (руководитель, жен.). 

В высказываниях экспертов артикулируется тезис, что власть и городские сообщества дей-
ствуют или в разных направлениях, или в одном, но не располагают информацией о действиях друг 
друга. Эта ситуация препятствует достижению согласованности действий, а значит и эффективности 
усилий по развитию городского пространства – пространства общих взглядов, ценностей, приорите-
тов развития. Чтобы преодолеть эту коммуникативную проблему необходимо конструировать поля 
для символического обмена значениями и смыслами предметов и явлений городской жизни, созда-
вать взаимную заинтересованность в диалоге всех субъектов городской жизни. В этой связи очевидна 
важность формирования коммуникативных площадок, то есть условий для диалога. Сейчас наиболее 
популярными являются интернет-площадки, однако они могут искажать информацию, помимо этого, 
интернет-взаимодействие в достаточной степени анонимно, что уменьшает ответственность субъек-
тов за суждения и действия. 

Хотя эксперты и стейкхолдеры высказываются относительно проблем города зачастую очень 
резко, но по вопросу взаимодействия власти и города их мнения согласованы и корректны. Во-
первых, информанты согласны, что власть поддерживает многие проекты: «Например, общественные 
пространства и их благоустройство». Или: «У тех, кто находится у власти, есть понимание того, 
что надо что-то делать: благоустроить... Они делают правильно, но взаимодействия с культурной 
элитой, у которой есть претензии на место в обществе, власть не хочет интегрироваться, и куль-
турная элита не хочет. У власти нет культуры и опыта взаимодействия с обществом, а у обще-
ства нет доверия. Для взаимодействия должно быть уважение, которого напрочь нет у власти... 
Уважение – это основа. Например, публичные слушанья по поводу часовни. Почему их отменили 
прямо перед началом. Это просто неуважение. Нужно было… проблему обсудить. Должен быть 
час общения с городом. И город постепенно начнет, может быть, слушать, может быть, дове-
рять. Другого способа нет, когда все разошлись по углам. Нужно начинать разговаривать». 
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Во-вторых, эксперты настаивают, что поддержки должно быть больше: «Хотелось, чтобы 
больше поддерживала власть. …Например, за рубежом город растет и развивается за счет госу-
дарственных структур». В-третьих, результаты опроса экспертов являются маркерами дисфункцио-
нальности некоторых субъектов – негативное отношение к работе управляющих компаний, артику-
ляция проблем коррупции, нецелевого расходования средств.  

Что же можно и что надо изменить для того, чтобы город жил и развивался: «Менять – подхо-
ды, необходимо выстроить систему на исполнительном уровне. Менеджмент надо менять. Многое 
меняется, поэтому не успевают» (чиновник, жен.). Предлагается связать решение проблем с универ-
ситетами: «университеты должны выступать локомотивом в создании рабочих мест, взаимодей-
ствия с некоторыми продвинутыми предприятиям» (бизнес, муж.). Или с культурой: «развивать 
культурное пространство». 

Имеются и более простые предложения: «Надо начинать с дорог, с пешеходных зон, чтобы не 
было пробок, если речь идет о комфортной среде проживания» (журналист, жен.). 

Таким образом, содержание и основные механизмы восприятия города связаны с пересечением, 
неразрывностью субъективного и объективного. Результатом же любого восприятия является образ 
микрорайона, в котором проживает индивид. На то, каким именно будет образ зоны проживания, и 
как она будет восприниматься, влияет ряд факторов. Анализ материалов, в которых были представ-
лены эксклюзивные ресурсы и привлекательные стороны жизни Томска, позволил определить ряд 
противоречий. Томск имеет устойчивый позитивный имидж и является привлекательным для жите-
лей, но было выделено ряд проблем. 

 у Томска нет целенаправленной стратегии по развитию городской среды; 
 социальная пассивность горожан;  
 отсутствие системного взаимодействия между городским властями и жителями. 
По мнению экспертов, город обладает ресурсами, среди которых важное место занимает поло-

жительный имидж, основанный на наличии в городе развитых науки и образования, студенчества, 
ярких исторических традиций. К преимуществам также относят высокий культурный и образова-
тельный уровень населения.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Никитин В.А., Никитина Е.Н. Принцип города: организационное представление. URL: 
http://circle.ru/personalia/nikitin/pg.html (дата обращения 13.05.2020). 

2. Рейтинг городов по качеству жизни (2011). URL: http://www.education-medelle.com/articles/rejting-gorodov-
po-kachestvu-zhizni.html (дата обращения 15.11.2020). 

Сведения об авторах: 
Иванова В.С., канд. филос. наук, доцент, философский факультет,  
Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36.  
E-mail: vcsoc@rambler.ru 
Колодий Н.А., д-р филос. наук, профессор, Школа базовой инжинерной подготовки,  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30.  
E-mail: kolna@tpu.ru 
Гончарова Н.А., канд. экон. наук, доцент, Школа базовой инжинерной подготовки,  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30.  
E-mail: natg@tpu.ru 
Агранович В.Б., канд. филос. наук, доцент, Школа базовой инжинерной подготовки,  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30.  
E-mail: vika@tpu.ru 
  

  



58 

UDC 316.4 

A CITY AS A DEVELOPING SYSTEM 

V.S. Ivanova, N.A. Kolodiy, N.A. Goncharova, V.B. Agranovich 

This article provides an overview of expert assessments offered by representatives of government, 
business, education, non-profit organizations, the prospects for the development of the city in general, 
and the digital city, in particular. The research methodology includes identifying the features of expert 
opinion on the main principles of scientific approaches used in real practice: the principles of the 
concept of a human-centered smart city (Human Smart cities), the foundations of a holistic approach 
in understanding a smart city as a holistic adaptive system (Complex Adaptive Systems – CAS), a smart 
city and its main actors-players (Smart cities and their players), a system of participatory 
methodologies that allow analyzing the problems of digital citizenship and a smart city of equal 
opportunities. The conclusions reflect the full range of assessments and criticism by experts of the 
smart city implementation models in Tomsk. 

Key words: city as an integrated adaptive system, participatory methodologies, human-centered 
smart city. 
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УДК 711.43+711.4-112 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОНОГОРОДОВ 

Малышева А.Е., Афонина М.И. 

Рассматриваются моногорода Кстово, Кириши и Стрежевой, специализирующиеся на 
нефтегазопереработке. Приводится комплексный сравнительный анализ, который позволя-
ет выявить причины, препятствующие развитию системы «умный город» в исследованных 
поселениях.  

Ключевые слова: г. Кстово, г. Кириши, г. Стрежевой, «умный город», промышленные нефте-
газоперерабатывающие моногорода, градостроительная структура. 

Моногорода (промышленные) – поселения, созданные с целью обеспечения трудовыми ресур-
сами градообразующие предприятия, образованные на территориях, богатых полезными ископаемы-
ми, водными объектами, сырьевой базой и др., обычно ориентированы на один основной вид дея-
тельности. Моногорода распространены по всему миру, имеют разные истории возникновения, ста-
дии развития, планировочные и архитектурные особенности и т. д. Особое место занимают поселе-
ния, связанные с нефтегазопереработкой, ориентированные на природные месторождения [1].  

В настоящее время градообразующие предприятия промышленных моногородов уже не 
являются сильнейшими точками притяжения. С течением времени становится заметно отставание в 
использовании современных технологий промышленными моногородами. 

Целью работы является анализ нефтегазоперерабатывающих моногородов с последующим 
выделением тормозящих факторов и перспектив развития.  

В работе выполняются следующие задачи: 
 проведение демографического анализа выбранных территорий; 
 изучение генеральных планов городов для составления баланса территорий; 
 определение возможности внедрения системы «умный город» в промышленных 

моногородах. 
Для комплексного анализа было выбрано три моногорода: г. Кстово (Нижегородская область, 

441 км от Москвы), г. Кириши (Ленинградская область, 646 км от Москвы), г. Стрежевой (Томская 
область, 3188 км от Москвы), градообразующая деятельность которых связана с переработкой нефти 
и газа. 

Причины выбора городов для сравнительного анализа следующие:  
 градостроительные, социальные и исторические условия возникновения похожи; 
 недостаточное количество информации в интернет-источниках [2]; 
 жители и гости оценивают экологическую и градостроительную ситуацию районов как не-

благоприятную. 
В исследуемых городах был проведен анализ демографической ситуации, который показал, что 

в период 1970–2000 гг. наблюдался рост населения, связанный с введением в эксплуатацию нефтега-
зоперерабатывающих заводов и поиском работы молодёжью, которая переезжала с целью реализации 
жизненных планов, улучшения качества жизни и карьерного роста на новых градообразующих пред-
приятиях. В настоящее время заметны изменения в жизненных ценностях и интересах молодых лю-
дей, таким образом, современное поколение не видит возможности для самореализации в данных 
условиях (особенно в г. Стрежевой и Кириши), о чем говорит отток населения. Следует заметить, что 
соотношение трудоспособного населения, пенсионеров и детей схожи (%) (61, 24, 15 – Кстово; 54, 33, 
13 – Кириши). В настоящее время количество людей пенсионного возраста в исследуемых городах 
сильно превышает количество молодого трудоспособного населения, а рождаемость снижается [3]. 

При анализе генеральных планов нефтеперерабатывающих моногородов было выявлено, что 
около 50 % территории г. Кстово отведено под производственные зоны, около 25 % оставшейся тер-
ритории занимают озелененные зоны и рекреации. Аналогичные соотношения наблюдаются в г. Ки-
риши и г. Стрежевой, где производственные территории занимают более 60 %. Генеральные планы 
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г. Кириши и г. Стрежевой отсутствуют в открытом доступе, поэтому анализ проводился по картам и 
планам муниципальных округов. 

В поселениях наблюдается отставание в развитии систем «умного города»: 
 минимальное, недостаточное количество информации ГИС затрудняет поиск материалов 

для градостроителей, архитекторов и др. специалистов, работающих над вопросами разви-
тия поселений; 

 плохо налажена или отсутствует система: интернет услуг, электронного ЖКХ, оплаты раз-
личных городских сервисов, интеллектуальной транспортной системы, молодежных объек-
тов, доставки продуктов питания и т. д.; 

 отсутствуют (или представлены в малом количестве) современные человеко-
ориентированные технологии: «умные остановки», системы для маломобильных граждан, 
единая карта оплаты транспорта и т. д. 

Перспективы развития моногородов направлены на повышение уровня их конкурентоспособ-
ности, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, а также на создание 
безопасной и комфортной городской среды. Рассматриваемые в работе моногорода не попадают в 
группу поселений, определенных как перспективные площадки для внедрения инновационных тех-
нологий, из-за низкой численности населения. Однако малые промышленные города должны прикла-
дывать все усилия, чтобы участвовать в инновационных программах, именно это позволит ускорить 
обеспечение градообразующих предприятий высококвалифицированным персоналом и создать новые 
точки притяжения, что позволит поселениям развиваться [4]. 

В результате проделанной работы были определены тормозящие факторы: отток и старение 
населения, изменение приоритетов и ценностей молодежи, отсутствие перспектив развития для мо-
лодого поколения моногородов. 

 В настоящее время в нефтегазоперерабатывающих моногородах внедряют программы, направ-
ленные на привлечение внимания жителей к инновационным системам: онлайн-голосованиям, ис-
пользованию интернет-порталов для обеспечения комфорта, повышения коммуникативности граждан 
и освоения новых технологических возможностей. Однако программы внедряются медленно по при-
чине недостаточного финансирования и поддержки государства и администрации городов, низкого 
уровня инициативности граждан, а также высокого среднего возраста населения и его неготовности к 
восприятию нововведений. 
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COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND PROSPECTS  
FOR THE DEVELOPMENT OF OIL REFINING MONOTOWNS 

A.E. Malysheva, M.I. Afonina  

The paper deals with the monotowns Kstovo, Kirishi and Strezhevoy, specializing in oil and gas pro-
cessing. A comprehensive comparative analysis is given, which allows identifying the reasons that im-
pede the development of the «smart city» system in the studied settlements. 
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УДК 332 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ «УМНЫМ ГОРОДОМ» 

Матвеева О.Ю. 

Представлен план исследования механизмов управления «умным городом», в качестве ключе-
вого субъекта рассматриваются научно-технические кадры как наиболее заинтересованные 
в продвижении технологий, используемых умным городом. 

Ключевые слова: «умный город», механизмы управления, научно-технические кадры. 

В последнее десятилетие понятие «умного города» все чаще входит в нашу повседневную 
жизнь и сферу государственного развития. Национальная программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» предусматривает к 2025 году создание в России пятидесяти «умных городов» [1]. 

Рассмотрим главные элементы, составляющие основу функционального управления «умным 
городом», с точки зрения административной системы. 

 Первый элемент – это цифровые технологии мониторинга и организации инфраструктуры горо-
да. В связи с этим направлением «умный город» обязательно должен располагать квалифицированным 
управленческим и аналитическим ресурсом, чтобы как можно более точно прогнозировать возможные 
негативные тенденции в инфраструктурной сфере. Для выявления и своевременного устранения раз-
личных нарушений в инфраструктуре современных городов производятся и тестируются новые IT-
системы, в которых используется аналитика Big Data, комплексное компьютерное моделирование, 
применяются результаты новейших научных исследований в области социологии и поведения людей.  

Второй ключевой элемент – экологичность. В Европе статус «умного города» присваивают тем 
городам, которые пошли по пути зеленого развития.  

Третий элемент – мобильность. Можно сказать, что решение проблем с транспортом отличает 
«умный город» от традиционного. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) регулируют 
транспортные потоки города.  

Четвертый элемент «умного города» – человек. В «умном городе» должны быть умные жители, 
которые смогут использовать, поддерживать и совершенствовать городскую информационную струк-
туру. В таком городе общественные проблемы решаются с помощью инновационных технологий и 
при активном участии местного населения, региональных и муниципальных властей.  

Однако умные технологии таят в себе определенные риски: раскрытие личной информации о 
перемещениях, что ведет к потере конфиденциальности, сбой в банковской системе ведет к потере 
личных данных и т. д. Такие опасности связаны с тем, что коммуникации переходят в режим полной 
автоматизации, режимы контроля становятся автономными, и риски возможных сбоев управления из-
за низкой квалификации управленческого персонала возрастают кратно. 

Таким образом, основные субъекты «умного города» это:  
 власть, которая принимает решения о внедрение той или иной технологии в город, находит 

финансирование, размещает госзаказы;  
 бизнес, для которого внедрение технологий означает как возможности, так и угрозы (то-

тальный контроль за деятельностью организаций); 
 граждане города.  
В научной литературе чаще всего именно этих акторов рассматривают в качестве ведущих иг-

роков городского пространства.  
Однако, на наш взгляд, существует еще один немаловажный игрок, определяющий городские 

процессы, – научно-технические кадры (НТК)1, которые выступают, с одной стороны, как производи-

                                           
 
1 Научно-технические кадры – совокупность лиц, проживающих в стране, имеющих законченное образование 3-й ступени (по 

Международной стандартной классификации образования) в области науки и техники, занятых научно-технической 
деятельностью, для выполнения которой требуется подобная квалификация. Классифицируются по уровням квалификации 
(образования), областям науки, профессиям, категориям занятости, отраслям, регионам, полу, возрасту, национальному 
происхождению, кроме того, рассматриваются приток и отток кадров. В состав научно-технических кадров входят научные 
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тели и потребители инноваций, а с другой стороны – как посредники реализации информационных 
технологий между властью и населением.  

Другими словами, именно они являются экспертами в формировании повестки дня и популяри-
заторами идей власти. В качестве предмета исследования необходимо рассмотреть, как видят свою 
роль НТК в процессе развития умного города. 

Таким образом, в качестве направления наших исследований новых элементов управления 
«умным городом» предполагается рассмотреть НТК, их влияние и роль в формировании механизмов 
управления «умным городом», а также выявить, возможно ли использование профессиональных ка-
честв НТК для продвижения технологий управления «умными городами».  
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«SMART CITY» MANAGEMENT MECHANISMS 

O.Yu. Matveeva  

The paper presents a plan for researching the mechanisms of management of a «smart city»; scientific 
and technical personnel are considered as a key subject, as the most interested in promoting technolo-
gies used by a «smart city». 
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работники, конструкторы, технологи, проектанты, экономисты и другие категории специалистов НИИ и КБ, а также 
работники опытно-экспериментальных предприятий и цехов. Сюда же следует отнести работников научно-технических 
подразделений объединений и предприятий с учетом степени их участия в исследованиях и разработках. 
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УДК 336.76 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В РОССИИ 

Орловский Р.Е., Барышева Г.А. 

Исследуются особенности инвестирования в Российской Федерации, сравниваются с дей-
ствиями инвесторов в Европе и США. Для изучения проблем инвестирования в Российской Фе-
дерации рассматриваются экономические и исторические особенности. Уровень развития 
инвестиционной среды в России и странах с развитой экономикой сильно различается. В Ев-
ропе и США люди в молодом возрасте участвуют в инвестировании, покупают ценные бума-
ги, выходят на финансовые рынки, в то время как в России большинство молодых людей ни-
когда не инвестировали, а старшее поколение после неудачного инвестиционного опыта при 
переходе от командной экономики к рыночной потеряло доверие к финансовым учреждениям. 

Ключевые слова: инвестирование, физические лица, ценные бумаги, фонд.  

В настоящий момент времени многие физические лица формируют инвестиционный портфель: 
инвестируют самостоятельно, приобретая ценные бумаги и индексы фондов, а также передают сред-
ства в доверительное управление. Классическим считается портфель, включающий в себя набор раз-
личных ценных бумаг: акции, облигации, как корпоративные, так и федерального займа, обеспечен-
ные различным уровнем риска и доходности. Основной задачей портфельного инвестирования счита-
ется максимизация доходов при минимизации допустимого уровня риска.  

По результатам опроса, проведенного РБК в феврале 2020 г., 63,6 % россиян не имеют никаких 
сбережений. Из оставшихся 36,4 % опрошенных доли распределились следующим образом: 

 21,2 % респондентов имеют сбережения, достаточные для проживания 1 месяц; 
 2 % имеют сбережения для комфортного проживания более 3 лет [1]. 
Результаты данного опроса отображают факт, что большинство населения России не имеет 

возможности для долгосрочного инвестирования. Самым распространенным способом хранения де-
нежных средств является наиболее ликвидный и наименее доходный финансовый инструмент – 
57,3 % опрошенных используют банковский депозит в рублях, 22,1 % респондентов хранят накопле-
ния дома в рублях. Валютные вклады имеют 7,5 % опрошенных, хранят сбережения в валюте дома 
4,7 %. 

Несмотря на то, что более половины респондентов склонны к сохранности сбережений на бан-
ковских депозитах, инвестиционные продукты и ценные бумаги имеют лишь 3,3 % населениях [1]. 
При этом нужно помнить о причинно-следственной связи и о том, что именно долгосрочное инвести-
рование является методом получения высокой доходности.  

Для сравнения возьмем страны Евросоюза и США. По данным исследования американского 
портала Gallup, в 2017 г. 52 % населения Соединенных штатов имели активы в виде ценных бумаг 
[2]. Широко развитая культура инвестирования в европейских странах и США стимулирует как раз-
витие экономики в целом, так и доходность физических лиц. В связи с этим возникает эффект снеж-
ного кома: население начинает приобретать еще большее количество ценных бумаг, тем самым еще 
больше увеличивая темпы экономического прироста [3]. 

В США рынок ценных бумаг обширен и хорошо регулируется. Инвестирование распростране-
но не только среди зажиточного населения, но и среди студентов и домохозяек. За счет большого ко-
личества участников рынка ценные бумаги обладают высокой ликвидностью. 

Идея инвестирования широко транслируется жителям Европы и США. На телеканалах часто 
видны биржевые сводки, СМИ рассказывают об успешных историях инвестирования. Ставки по 
вкладам либо равны 0, либо принимают отрицательные значения: банки берут проценты с физиче-
ских лиц за хранение денежных средств. Данная среда побуждает людей заниматься инвестирова-
нием. 

Принято считать, что одним из важнейших факторов низкой инвестиционной активности насе-
ления в России является низкий уровень доходов. При этом люди зачастую совершают необдуманные 
и незапланированные покупки и траты денег. При первоначальном отложении денежных средств для 
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сбережения возникает вероятность большого сокращения затрат. Большинство финансовых экспер-
тов сходятся во мнении, что если человек не находится за чертой бедности, то он всегда может сокра-
тить траты на 10 % для накопления и инвестиций. 

Отрицательный опыт инвестирования в конце 1990-х гг. в частный финансовый сектор нало-
жил отпечаток на восприятие рынка ценных бумаг людьми. Половина опрошенных считает абсолют-
но неприемлемой для себя возможность приобретения ценных бумаг, вложений в финансовые ин-
струменты, считая, что абсолютно любой финансовый инструмент является высокорисковым. Боль-
шое влияние на массовый сектор оказало создание «Агентства страхования вкладов» – для большин-
ства потенциальных инвесторов фактор «защищенности» является определяющим. Помимо этого, 
многие опрошенные выражают недоверие в целом к финансовым институтам [4]. 

Инвестиционная деятельность – это не только инвестирование денежных средств с целью по-
лучения прибыли. К данному определению относятся практические действия, которые совершаются в 
целях получения прибыли или положительного эффекта. 

Все вышеперечисленное говорит о том, что финансовая составляющая становится не един-
ственным фактором инвестиционной деятельности, помимо этого существуют факторы времени, 
образования и прикладных навыков, здоровья, инвестиций в трудовую жизнь. В настоящее время 
необходимо не только вкладывать денежные средства в активы, но и грамотно инвестировать свое 
время, заботиться о здоровье, инвестировать в образование, уделять большое внимание выбору ме-
ста работы. 
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FEATURES AND PROBLEMS OF INVESTING  
BY INDIVIDUALS IN RUSSIA 

R.E. Orlovsky, G.A. Barysheva  

This article examines the specifics in the Russian Federation, compares with the actions of investors in 
Europe and the United States. To study the problems of investing in the Russian Federation, economic 
and historical features are considered. The level of development of the investment environment in Rus-
sia and countries with developed economies varies greatly. In Europe and the United States, people at 
young age participate in investing, buy securities, enter financial markets, while in Russia, most young 
people have never invested, and the older generation, after a bad investment experience in the transi-
tion from a command economy to a market economy, has lost confidence to financial institutions.  

Key words: investment, individuals, securities, fund. 
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ВОСПРИЯТИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОЙ  

И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«СКИФ» И «СМАРТ-СИТИ» 

Калашникова К.Н., Пироцкая А.В. 

Рассмотрена роль соучастного проектирования территории на примере наукоградов. Про-
анализированы результаты онлайн-опроса, посвящённого исследованию восприятия проек-
тов «СКИФ» и «СМАРТ-СИТИ» в Новосибирске, а также экспертных интервью. Авторами сде-
лан вывод о том, что данная комбинация методов позволила выявить «болевые точки» про-
ектов, способные стать катализаторами конфликтов. 

Ключевые слова: умный город, городская среда, восприятие изменений, наукоград 

Первые города, основной миссией которых являлось развитие науки, начали появляться в Рос-
сии ещё в 30-е гг. прошлого века. В 1990-е гг. они были обозначены как «наукограды» – «особый тип 
городских поселений, градообразующими предприятиями которых являются научные, научно-
производственные и другие организации, связанные с научно-техническим развитием» [1]. С разви-
тием научно-технического прогресса и цифровых технологий, появлением «умных городов» науко-
грады также стремятся адаптироваться к стремительно меняющемуся миру. 

Новосибирский Академгородок – известный наукоград, основанный в 1960-е гг. академиком 
Михаилом Лаврентьевым. Наряду со стремлением сохранить наследие Академгородка, всё активнее 
проявляются процессы его развития и трансформации в зону опережающего развития «Наукополис», 
частями которой станут проекты «СКИФ» и «СМАРТ-СИТИ». «СКИФ» («Сибирский кольцевой ис-
точник фотонов») – установка, позволяющая с рекордной точностью изучать материю на атомарном 
уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии. «СМАРТ-
СИТИ» – научно-инновационный городок, задачей которого станет стимулирование роста инноваци-
онного бизнеса в Новосибирской области. Строительство «СКИФ» и «СМАРТ-СИТИ» планируется 
между Академгородком и наукоградом Кольцово. 

Проекты «СКИФ» и «СМАРТ-СИТИ» призваны усилить научный потенциал региона, привлечь 
талантливую молодежь и в долгосрочной перспективе превратить «Наукополис» в значимую на фе-
деральном уровне точку развития науки, образования и высоких технологий. Однако первоочередной 
задачей при создании «умных городов» с нуля становится формирование инфраструктуры. В миро-
вой и российской практике известны случаи, когда при строительстве «умных» поселений не были 
учтены пожелания будущих жителей, что приводило к различным проблемам, таким как отсутствие 
базовых сервисов и непривлекательность территории в целом. 

Соответственно, при строительстве подобного «умного города» с нуля обращение к мнению 
жителей близлежащих поселений и потенциальных пользователей планируемой территории является 
первостепенной задачей в процессе проектирования. По мнению Генри Саноффа, проблема «баланса 
местных и общенациональных интересов <…> является ключевой в формировании властных отно-
шений и в устойчивом развитии» [2]. Таким образом, целью данного исследования является изучение 
восприятия жителями Новосибирска перспектив развития территории инновационной и научно-
образовательной деятельности «СКИФ» и «СМАРТ-СИТИ». 

В качестве основного метода сбора данных был выбран онлайн-опрос. Анкета содержала во-
просы об осведомлённости о проектах «СКИФ» и «СМАРТ-СИТИ», отношении к ним, ожиданиях и 
опасениях. Объём выборки – 709 человек. 

По результатам опроса выяснилось, что не знают о проекте «СКИФ» 15,9 % респондентов, о 
проекте «СМАРТ-СИТИ» – 50,6 % опрошенных. Распространено мнение о том, что информация о 
проектах практически отсутствует: по проекту «СКИФ» с этим согласились 23,4 % респондентов, по 
«СМАРТ-СИТИ» – 54,9 %. Респондентам не хватает как общих данных о планах и сроках проектов, 
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так и информации о потенциальных изменениях городской среды. Это изменения, затрагивающие 
экологию, транспортную нагрузку, социальную инфраструктуру. 

Позитивно к проекту «СКИФ» относится 73 % опрошенных, к проекту «СМАРТ-СИТИ» – 
55,1 %. В то же время по проекту «СМАРТ-СИТИ» больше негативных оценок: 14,2 % респондентов 
относятся к нему негативно (по проекту «СКИФ» таких всего 4,9 %).  

Также респондентам было предложено высказаться относительно того, какие проблемы может 
как решить, так и создать проект «СКИФ». Основное преимущество в создании «СКИФ» респонден-
ты видят в появлении рабочих мест для научных сотрудников, прекращении оттока кадров, повыше-
нии научного потенциала Новосибирска и появлении возможностей для международного сотрудни-
чества. Ключевая потенциальная проблема при создании «СКИФ» по мнению значительной части 
респондентов – ухудшение дорожно-транспортной ситуации.  

В качестве дополнительного источника информации задействовались экспертные интервью с 
представителями науки, бизнеса, сферы IT, власти. По мнению экспертов, проекты «СКИФ» и 
«СМАРТ-СИТИ» помогут решить проблему нехватки социальной инфраструктуры, создать дополни-
тельные рабочие места, укрепить имидж территории, решить транспортные проблемы и даже вопло-
тить в себе эталон развития территории. Риски, которые были обозначены, можно условно разделить 
на экономические, управленческие и концептуальные. 

Итак, по итогам анализа были выявлены «болевые точки», которые могут стать катализаторами 
конфликтов между населением и властью. Население и эксперты видят в проектах угрозы транспорт-
ного коллапса, непоправимого ущерба экологии, чрезмерной антропогенной нагрузки. Кроме того, 
была выявлена проблема недостаточного информирования, что может привести к негативному вос-
приятию проектов в целом. 
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PERCEPTION OF URBAN ENVIRONMENT CHANGE  
AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE TERRITORY  

OF INNOVATIVE AND SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ACTIVITIES 
«SKIF» AND «SMART-CITY» 

K.N. Kalashnikova, A.V. Pirotskaya 

The paper considers the role of participatory territory design using the example of science cities. The 
authors have analyzed the results of an online survey on the study of perception of the projects «SKIF» 
and «SMART-CITY» in Novosibirsk, as well as expert interviews. The authors concluded that this com-
bination of methods made it possible to identify «pain points» of projects that can become catalysts for 
conflicts. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГИС ИНСТРУМЕНТОВ  
В «УМНОМ ГОРОДЕ» 

Пузракова Н.В.  

Дан обзор инструментов геоинформационных систем, используемых в нефтегазовой отрас-
ли и промышленности, на примере их интеграции и использования для решения потребно-
стей «умных городов».  

Ключевые слова: нефть, газ, геоинформационные системы, лазерное сканирование, 3D-модель, 
картография, пространственные данные, промысловые данные, цифровизация, бизнес-процесс. 

Геоинформационные решения предназначены для сбора, хранения, обработки, представления и 
моделирования пространственных (географических) данных и связанной с ними атрибутивной ин-
формации. Целью внедрения ГИС-решений является автоматизация и цифровизация предприятия, 
создание единой точки входа и единого информационного пространства для работы с картографиче-
скими материалами, управления данными и повышения отдачи от процессов визуализации, анализа и 
интеграций в бизнес-процессы. 

Геоинформационные технологии являются одним из основных направлений цифровизации, ко-
торое позволяет организовать гибкие производственные процессы и процессы управления за счет: 
создания единого информационного пространства, классификации и стандартизации, визуализации 
картографических материалов и промысловых данных, организации учета и контроля за объектами 
имущества и использование ГИС в качестве интеграционной платформы для увязки геоданных пред-
приятия с данными по объектам из других информационных систем. 

Это достигается за счет использования таких инструментов, как:  
 визуализация картографических материалов (создание картографических слоев, отображе-

ния объектов и т. д.);  
 отображение промысловых и других данных; 
 лазерное сканирования; 
 создание 3D-моделей; 
 использование алгоритмов и математических моделей для визуализации и прогнозирования 

и т. д. 
Адаптируя и интегрируя эти инструменты к более привычным нам задачам, в рамках работ по 

созданию комфортной, прогрессивной и безопасной городской среды, мы можем решать многие за-
дачи, поставленные перед администрацией и городом.  

С помощью инструментов визуализации: 
 создать единое пространство для визуализации различных параметров (слоев) местности; 
 отображать границы территорий (исторических и зон особого использования); 
 прогнозировать зоны затопления; 
 отображать зоны с активными пожарами; 
 отображать данные с датчиков (например, загрязнённость воздуха промышленных предпри-

ятий в черте города); 
 отображать тепловые карты, созданные по различным параметрам и т. д. 
С помощью инструментов лазерного сканирования и 3D-моделирования: 
 создать подробные модели города/местности; 
 создать 3D-модели города; 
 оптимизировать процессы планирования застройки; 
 учитывать особенности местности для решения градостроительных задач.  
Таким образом, адаптация и применение промышленных ГИС для решения городских задач 

позволит создать единое пространство, визуализирующее все имеющиеся данные, повысить качество 
имеющейся аналитики, усилить меры контроля и повысить качество планирования и взаимодействия 
подразделений, а также исполнителей проектов и горожан.  
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APPLICATION OF INDUSTRIAL GIS TOOLS IN THE «SMART CITY» 

N.V. Puzrakova 

An overview of the tools of geographic information systems used in the oil and gas industry and indus-
try is given on the example of their integration and use to solve the needs of «smart cities». 

Key words: oil, gas, geographic information systems, laser scanning, 3D model, cartography, spatial 
data, field data, digitalization, business process. 
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УМНЫЙ КАМПУС ПЕРМСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Жданова С.Ю., Пузырёва Л.О. 

Понятие «кампус» впервые было употреблено в 1774 г. для описания территории Принстонско-
го университета в США. Слово «campus» означает «поле», «открытое пространство» [1]. Сегодня, как 
отмечает ректор Томского государственного университета профессор Э. Галажинский, актуальными 
становятся реновации кампусов. Это связано с вызовами глобальной конкурентоспособности универ-
ситетов в современной системе высшего образования, с задачей увеличения числа студентов. В кон-
тексте обсуждения вопросов реструктуризации и реновации вузов все чаще приходится 
слышать о том, что модель современного кампуса – это «умный кампус».  

Среди наиболее частых ассоциаций на стимул «умный кампус» можно встретить различные 
технологические новшества в обучении, выход в цифровое пространство, роботизация [2]. Однако, с 
точки зрения психологии, речь должна идти в первую очередь о создании и обеспечении безопасной 
среды для всех участников образовательного пространства: студентов, преподавателей, сотрудников. 
Это связано с аспектами психического здоровья обучающихся. На Международной конференции по 
актуальным проблемам психического здоровья молодежи, проходившей в ПГНИУ, в докладе 
М.А. Калугиной было отмечено, что проблема сохранения и поддержки психического здоровья мо-
лодежи на современном этапе является первоочередной, только 20–30 % обучающихся можно отне-
сти к группе нормы. В связи с этим важно говорить об «умном», удобном, комфортном кампусе, ко-
торый включает в себя новые технологии, направленные на обеспечение психологической безопасно-
сти всех участников образовательного процесса. 

Согласно концепции А. Маслоу обязательным является удовлетворение социальных потребно-
стей человека. В связи с этим в «умном кампусе» должны быть оборудованы зоны для общения. 
С другой стороны, приоритетными сегодня становятся совместные формы взаимодействия препода-
вателя и студентов, основанные на проектной деятельности, предполагающие сотрудничество и под-
держку как со стороны преподавателя, так и между самими учащимися, которые находятся в тесном 
контакте. В ПГНИУ в этом плане начата большая работа, оборудован кворкинг – зона отдыха и сов-
местной деятельности для студентов и преподавателей в первом корпусе университета.  

Специального внимания заслуживает тема студенческих общежитий. Центром психолого-
педагогической помощи ПГНИУ была организована специальная работа по созданию персонифици-
рованной, комфортной и безопасной среды для проживания в общежитии. Были проведены фасили-
тации с администрацией университета, различными структурами ПГНИУ, отвечающими за работу в 
общежитиях, была разработана программа, даны рекомендации, направленные в адрес администра-
ции, сотрудников, студентов. Были выделены комнаты для занятий студентов, комната для досуга, 
оборудован тренажерный зал. В настоящее время университетом рассматривается вопрос об органи-
зации спортивной площадки на территории университета. 

 «Умный» кампус предполагает комфортное пространство, позволяющее снизить уровень 
стресса. Необходимо создание сенсорных зон для снятия нервно-психического напряжения, создание 
парков, озеленение площадок или встраивание кампуса в естественную природную среду. Интерес-
ным решением является установка в холле главного корпуса ПГНИУ сенсорной панели, прекрасным 
примером является ботанический сад ПГНИУ, а также озеленение и ландшафтный дизайн всей тер-
ритории университетского кампуса. 

 Раскрывая характеристики «умного кампуса», следует отметить, что сегодня это онлайн-
кампус, который предполагает технически оснащенное пространство. Это понятие включает в себя, к 
примеру, кампусные карты. Подразумевается, что такая карта может совмещать в себе функции про-
пуска, удостоверения личности, электронного читательского билета и банковской карты для оплаты 
услуг и товаров из магазинов внутри кампуса. В ПГНИУ кампусная карта выполняет функции про-
пуска. Электронная система посещаемости также является честью онлайн-кампуса. Во многих уни-
верситетах России эта идея уже не является новаторской: электронные пропуска, фиксирующие по-
сещаемость, стали частью нашей жизни. В ПГНИУ также есть система электронных пропусков, од-
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нако отметку о посещении занятий студентами преподаватель вносит вручную. Вместе с тем можно 
было бы фиксировать присутствие студентов на занятии с помощью считывания информации с про-
пуска. Важным аспектом технически оснащенного пространства являются кампусные информацион-
ные порталы. Единая цифровая система, в которой можно было бы узнать свое расписание, оплатить 
проживание в общежитии и т. д. В ПГНИУ существует Единая телекоммуникационная информаци-
онная система «ЕТИС». 

Говоря о цифровизации кампуса и использовании новых современных технологий, следует от-
метить, что сегодня важно находиться в высокоинтеллектуальной среде. Вместе с тем проведенные 
нами исследования показывают, что мотивация студентов падает к третьему курсу. Решением повы-
шения мотивации студентов является включение их в проектную деятельность кафедр. Так, на меха-
нико-математическом факультете ПГНИУ сотрудниками и студентами кафедры прикладной матема-
тики и информатики совместно с сотрудниками Центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ 
осуществляется проект «Применение методов искусственного интеллекта для прогнозирования ака-
демической успешности и адаптации студентов первого курса механико-математического факульте-
та». Цель данного проекта: сохранение контингента обучающихся, сокращение отсева, выявление 
студентов группы риска. В ходе проекта предполагается создание веб-приложения для изучения ака-
демической успешности студентов; размещение данного приложения в личном кабинете студентов в 
системе ЕТИС; тестирование студентов; разработка программы психолого-педагогического сопро-
вождения учебной деятельности студентов; осуществление коррекционной работы с первокурсника-
ми, направленной на их успешную адаптацию; выявление эффективности коррекционной работы. 
Другим примером проектной работы студентов и преподавателей является патент совместно с кафед-
рой радиоэлектроники и защиты информации «Разработка нейроинтерфейса для диагностики и кор-
рекции внимания у студентов». Кроме того, примером проектной работы студентов и ее использова-
ния в рамках психологии пространственной среды ПГНИУ является разработка дизайна зоны ковор-
кинга, которая расположена в первом корпусе.  

 Говоря о поддерживающей, психологически безопасной среде в контексте проблем цифрови-
зации кампуса, следует сказать о том, что в настоящее время ведется работа по размещению в личном 
кабинете в системе ЕТИС рекомендаций и советов для студентов, например, студентам предложен 
алгоритм того, как написать письмо преподавателю, что делать, если потерял интерес к учебе, к кому 
обратиться, если находишься в трудной ситуации и тебе плохо и т. д.  

Таким образом, «умный кампус» – это пространство опережающего развития, это кампус моло-
дых изобретателей, исследовательская площадка для преподавателей, место, куда хотят приехать лю-
ди, это город в городе, пространство, которое обеспечивает преемственность: вуз–город–край.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ЭКОНОМИКИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Санфирова О.В., Копытова А.И. 

Дан обзор понятия «инклюзивная экономика», сформулировано понятие «инклюзивная эко-
номика», определена область вопросов, при исследовании которых раскрывается сущность 
инклюзивной экономики. Для изучения указанных проблем и нахождения путей их решения 
предлагается использовать методы социологического исследования, в частности фокус-
группу, экспертное анкетирование.  

Ключевые слова: инклюзивная экономика, инклюзивное развитие, принципы инклюзивной 
экономики, цель и задачи инклюзивной экономики.  

Понятие «инклюзивная экономика», «инклюзивное развитие» относительно недавно вошли в 
нашу современную жизнь, и у общественности еще нет понимания сущности данных терминов. 
Опрошенное население г. Томска, участвующее в эксперименте внедрения дисциплины «Инклюзив-
ная экономика» в образовательный процесс, подтвердило вышесказанное [1]. 

Также в научном сообществе происходит осознание того, что ВВП является не самым опти-
мальным показателем прогресса. В 2016 г. Джозеф Стиглиц уже высказывает своё негодование по 
поводу ВВП. И сейчас уже многие исследователи предполагают, что должны быть другие факторы 
рассмотрения благополучия нации. 

Все ученые пытаются понять, чем можно заменить ВВП: важно учитывать не только экономи-
ческие показатели, но и ряд других. Так возникает ситуация: старая методика (ВВП) считается несо-
вершенной, неправильной, а новая ещё не найдена. Необходимо, чтобы новый показатель мог изме-
рить достижение поставленных ООН целей.  

Научное сообщество приходит к тому, что инклюзивность – именно тот характерный показа-
тель экономического развития, который им необходим. В настоящее время ведутся исследования по 
измерению и определению показателя инклюзивности [2–4]. 

Стоит отметить, что данное понятие напрямую связано с Целями устойчивого развития, уста-
новленными ООН. Инклюзивный рост/развитие относится к восьмой цели, именуемой «Содействие 
поступательному, инклюзивному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной 
занятости и достойной работе для всех» [5].  

Инклюзивное развитие приобретает популярность, потому что экономика становится услуго-
вой, а значит важно, чтобы как можно больше субъектов было наделено способностью осуществлять 
экономическую деятельность. Так начинается работа над вовлечением государств в экономику. 
Предлагают инвестировать, помогать использовать новые источники роста, что позволит им решить 
ряд вопросов, связанных с инклюзивностью и социальной сплоченностью, которая способствует 
справедливому распределению полученных выгод от экономического роста. 

Сущность инклюзивной экономики раскрывается путем анализа и обсуждения широкого спек-
тра вопросов (рисунок). В первую очередь необходимо дать четкое и правильное определение данно-
го термина и определить его принципы.  

Инклюзивная экономика – это сложный двусторонний процесс построения экономической 
коммуникации, при которой первостепенное значение приобретают вопросы идентичности, особен-
ности субъекта этой коммуникации, его готовности и настроенности взаимодействовать в экономиче-
ском поле на равных с другими субъектами при любых, порой совершенно неравных, на первый 
взгляд, его личных возможностях, а второе, не менее важное значение – готовность и настроенность 
других субъектов к принятию себе неравного. Действительно, солидируясь с позицией Колодий Н.А., 
современная экономика любого типа, а особенно инклюзивного – это «целостная сеть заинтересован-
ных друг в друге акторов» [6]. 

Принципы инклюзивной экономики: 
Личность есть высшая ценность. 
Человек не противопоставляется другому индивиду. 
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Характер инклюзивной экономической коммуникации определяется «инклюзивным императи-
вом» – полноправное участие всех субъектов в экономическом пространстве. 

Этические нормы одинаково распространяются на всех людей. 
Взаимодействие всех субъектов, социума – это сложный процесс коэволюции. 
 

Экстрактные и ин-
клюзивные институты 
Extract and Inclusive 

Institutions 

Субъекты 
Subjects 

Объекты 
Objects 

Индикаторы 
Indicators 

Философия 
Philosophy 

Инклюзивные 
ценности 

Inclusive values 

Экономический рост 
Economic growth     

Инклюзивная  
политика 

Inclusive policy 
Рост человеческого 

капитала 
Human capital growth 

 Инклюзивная экономика 
Inclusive economy  

Инклюзивная 
практика 

Inclusive practice 
Устойчивое развитие 

Sustainable  
development 

    
Инклюзивная 

культура 
Inclusive culture 

Рост общественного 
благосостояния 
Increase in public  

welfare 

Экономическая 
эффективность 

Economic  
efficiency 

Баланс сил 
Balance of 

power 

Свобода и 
творчество 

Freedom and 
creativity 

Экология 
Ecology 

Адаптация и инте-
грация в инклю-
зивное общество 
Adaptation and in-
tegration into inclu-

sive society 
Рисунок. Области изучения сущности инклюзивной экономики 

Figure. Areas of study of inclusive economy essence 

Цель инклюзивной экономики – построение системы ценностей и уважение традиций и значи-
мости субъектов, на базе которой возможен равный доступ к безбарьерному взаимодействию между 
разными социальными группами, предоставление равных возможностей для участия в общеэкономи-
ческих и общечеловеческих процессах.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
 определение границы понятия «инклюзивная экономика»;  
 определение системы построения интегративных научных связей с другими отраслями со-

временного знания;  
 выявление проблемного поля данной дефиниции;  
 выявление индикаторов инклюзивной экономики;  
 анализ смежных дефиниций по данному профилю;  
 анализ уровней готовности субъектов к инклюзивному взаимодействию. 
Обсуждение методики проведения эксперимента на международных конференциях подтверди-

ло гипотезу о неосведомленности населения в области инклюзивной экономики, показало актуаль-
ность данной темы. Научное сообщество проявило активный интерес, выступило с предложениями 
дальнейшего развития этого направления. 
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DEFINITION OF THE ESSENCE OF THE INCLUSIVE ECONOMY  
IN MODERN WORLD 

O.V. Sanfirova, A.I. Kopytova  

An overview of the concept of «inclusive economy» is given, the concept of «inclusive economy» is for-
mulated, the area of issues is determined, in the study of which the essence of an inclusive economy is 
revealed. To study these problems and find the ways to solve them, it is proposed to use the methods of 
sociological research, in particular, a focus group, expert questioning. 

Key words: inclusive economy, inclusive development, principles of an inclusive economy, goal and ob-
jectives of an inclusive economy. 
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УДК 316.723 

ПРАКТИКИ ФАНАТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Смердова К.С.  

В данном исследовании фанатская субкультура рассматривается как маркер современных 
социальных процессов, связанных с ориентированностью на потребление. Коммерческий по-
тенциал фан-культуры притягивает потоки людей, знаний и капитала в развитие тема-
тических площадок, за счет чего формируются крупные культурные и туристические цен-
тры. В связи с чем популярность фестивалей и конвенций, ориентированных на субкультур-
ные интересы, растет стремительными темпами. При этом фанатская активность сосре-
доточена не только на потреблении, но и на создании культурных и технических продуктов. 
В этом смысле активные представители молодежных культур – одновременно и со-
производители, и потребители – способны развивать DIY-культуру в городской среде. 

Ключевые слова: субкультура, косплей, городская среда, фанатская культура. 

В современном мире широко распространены движения людей, которые увлечены какими-либо 
артефактами популярной культуры, будь то книги, фильмы, игры. Каждое из этих направлений соби-
рает фанатов и поклонников, которые стремятся расширить свои знания в этой области или приоб-
щиться к вымышленному миру. Данная культурная практика имеет большой потенциал для развития 
туризма и городской инфраструктуры, поэтому представляет особый интерес для научного рассмот-
рения. Исходя из этого, целью исследования является изучение актуальных практик, развивающихся 
в городской среде, где создаются условия для возникновения социальных групп со схожими интере-
сами.  

Субкультуру как феномен городской жизни рассматривали представители Чикагской школы 
городской антропологии. Например, Л. Вирт изучал процесс обособления малых сообществ, который 
происходил в связи с социальным разнообразием. Дифференциация, оказавшая значительное влияние 
на формирование социальных групп в городах, происходила за счет индустриализации и развития 
капитализма. Данная тенденция затронула субкультуры досугово-развлекательной сферы, так как 
«большие города привлекали людей с различными интересами и взглядами, но при этом в них было 
достаточно жителей, которые могли разделиться по интересам и взглядам» [1]. Общество начало 
дробиться на мини-культуры, которые набирали своих последователей и со временем либо росли, 
либо прекращали своё существование. К. Фишер продолжил изучение субкультур в рамках процесса 
урбанизации, который актуализировал появление субкультурных объединений. Теоретик полагал, 
что в городе человек не становится частью обезличенной массы, а, напротив, обособляется посред-
ством какого-либо субкультурного объединения. Таким образом, городская субкультура является ча-
стью социокультурного пространства и представляет собой систему ценностных и поведенческих 
установок группы людей, проживающих на определенной городской территории и ведущих опреде-
ленный образ жизни.  

В современном обществе каждый индивид в праве относить себя к какой-то определённой 
группе или системе. Субкультуры характеризуются тем, что являются относительно обособленными 
системами, которые обеспечивают людям чувство принадлежности и общности, а также позволяют 
разобраться в самих себе. Элвин Тоффлер рассматривал предпосылки формирования субкультур в 
контексте общества массового потребления и изучал, как индивидуальный выбор в отношении про-
дуктов и культурных артефактов меняет социальные структуры. Согласно Тоффлеру, участие в суб-
культуре позволяет пережить альтернативные формы социальной реальности, а также самим творить 
новую реальность. Еще в 1960–1970-е фанатская субкультура рассматривалась как проявление деви-
аций, а термин «фанаты» часто относился к тем, кто, будучи зависимым от вымышленных миров, же-
лал сбежать от своей реальной жизни, и для этого эмоционально и коммерчески вкладывался в объ-
екты популярной культуры. Однако в 1986 г. Генри Дженкинс задал установку, повлиявшую на ис-
следования фанатской субкультуры во всем множестве ее проявлений. Одним из катализаторов раз-
вития производительного потенциала фан-культуры стала практика косплея и последующее возник-
новение фестивалей и конвентов, посвященных комиксам. Косплей отличается высокой степенью 
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концентрации на предмете своего интереса и наличием практических навыков работы относительно 
предмета увлечения. 

На сегодняшний день самым большим ежегодным фестивалем является Comic-Con 
International, который проводится в Сан-Диего с 1970 г. по настоящее время. Он является мостом, 
связывающим фанатов и индустрию комиксов, кино и т. п. Каждый год компании представляют на 
нем новые проекты, проводят пресс-конференции с создателями и актерами, осуществляют показы 
трейлеров и предпоказы фильмов. Такой формат позволяет наладить диалог с целевой аудиторией и 
совершенствовать свои культурные продукты. Помимо всемирно известного Comic-Con International, 
существуют конвенты, посвященные определенной тематике: научной фантастике, фэнтези, аниме и 
т. д. Важной частью фанатской деятельности на этих мероприятиях является создание аутентичных 
реплик, костюмов из произведений-источников. К примеру, международными фан-сообществами яв-
ляются Легион Повстанцев и 501-ый Легион, участники которых копируют костюмы персонажей из 
вселенной «Star wars». Подобные фестивали ежегодно проходят по всему миру и представляют собой 
среду, которая оперативно реагирует на различные социальные изменения в обществе, наглядно 
представляя их посредством выразительных особенностей. 

Самые известные фестивали косплея в России это «ИгроМир» и «Comic-Con Russia». «Игро-
Мир» является первой в России выставкой для любителей интерактивных развлечений, которая 
предоставляет возможность раньше официального выхода оценить игровые новинки и задать вопро-
сы тем, кто их создает. «Comic-Con Russia» посвящен научной фантастике, косплею, кино, комиксам, 
аниме и видеоиграм. С каждым годом фестиваль совершенствуется, расширяя программу мероприя-
тий. Помимо них существуют такие конвенты, как Starcon и Epic Con в Санкт-Петербурге, Comic-Con 
Siberia в Красноярске, Киберкон в Краснодаре. Все они характеризуются масштабностью работ и са-
моотдачей косплееров. Это доказывает, что маргинальный статус фанатской субкультуры сменился 
на активную роль в современной мировой культуре.  

Автор считает, что на территории России можно и нужно развивать инфраструктуру для прове-
дения фестивалей популярной культуры и стимулирования творческих интенций молодёжи. Для про-
движения творческих площадок и популяризации подобных мероприятий на территории России сто-
ит сосредоточить внимание на узкой целевой аудитории и проанализировать общие поведенческие 
особенности фанатской субкультуры. В частности, к ним относятся следующие черты: 1. Особое 
внимание ко всем аспектам предмета своего увлечения и способность к креативному взаимодействию 
с предметом увлечений; 2. Коллекционирование культурных артефактов, связанных с предметом 
увлечения; 3. Стремление к обладанию оригинальной версией продукта и готовность инвестировать, 
чтобы первыми получить информацию о предмете увлечения. На основе этих черт предлагается ис-
пользовать весь спектр современных информационных средств: социальные сети, E-mail, блоги и др. 
При этом пространство фестиваля должно включать косплей-шоу и выставочные зоны.  
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PRACTICES OF FAN SUBCULTURE IN THE URBAN ENVIRONMENT 

K.S. Smerdova  

In this study, the fan subculture is viewed as a marker of modern social processes associated with a 
consumption orientation. The commercial potential of fan culture attracts flows of people, knowledge 
and capital to the development of thematic sites, due to which large cultural and tourist centers are 
formed. In this relation, the popularity of festivals and conventions focused on subcultural interests is 
growing at a rapid pace. At the same time, fan activity is focused not only on consumption, but also on 
the creation of cultural and technical products. In this sense, active representatives of youth cultures – 
both co-producers and consumers – are able to develop DIY culture in an urban environment. 

Key words: subculture, cosplay, urban environment, fan culture. 
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ГОТОВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С НАСЕЛЕНИЕМ: ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Видясова Л.А., Смирнова П.В. 

Представлены исследования 2017 и 2021 гг. о готовности исполнительных органов государ-
ственной власти к использованию информационных технологий для взаимодействия с жи-
телями в Санкт-Петербурге. Представители органов власти Санкт-Петербурга, которые 
занимают должности разных категорий, были опрошены методом анкетирования. В ре-
зультате были получены данные о потребностях в использовании новых технологий для 
развития города и оценки эффектов от их внедрения. 

Ключевые слова: «умный город», информационные технологии, анкетирование, государ-
ственные служащие. 

По мере активного распространения информационных технологий становится очевидно, что 
существуют факторы, определяющие успешность внедрения различных инноваций. В случае с кон-
цепцией «умного города» невозможно игнорировать социальные факторы, такие, как готовность к 
использованию новых сервисов населенияем и государственными служащими, занимающимися 
внедрением новых проектов в этой сфере. В Санкт-Петербурге с 2018 г. идет реализация программы 
«Умный Санкт-Петербург». В докладе освещаются результаты двух волн исследований, проведенных 
Центром технологий электронного правительства Университета ИТМО в исполнительных органах 
государственной власти. 

Первое исследование было проведено в 2017 г. В нем приняли участие 375 респондентов из 
59 исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) Санкт-Петербурга [1]. В результате со-
циологического исследования был зафиксирован высокий уровень использования ИТ в органах вла-
сти, а также регулярность использования большинства имеющихся информационных систем. Важно 
отметить потребность респондентов в единой информационной системе либо синхронизации данных 
в отдельных ИС (56 %), а также в предоставлении необходимых данных в электронном формате 
(45 %). По мнению сотрудников ИОГВ Санкт-Петербурга, опрошенных в 2017 г., электронное взаи-
модействие власти и общества способствует повышению доверия к власти, оптимизации администра-
тивных процессов в ИОГВ и снижению коррупции. Представители власти готовы на электронный 
диалог с жителями города и понимают, что такое взаимодействие позволит повысить имидж властей, 
однако на данный момент сдержанно оценивают реальное участие граждан в принятии политических 
решений. 

Уровень информированности о проекте «Умный город» достигал 80 % среди опрошенных. 
Свою готовность к переходу к технологиям «умного города» выразили 63 % опрошенных сотрудни-
ков ИОГВ. Основные ожидания от проекта «Умный Санкт-Петербург» были связаны с построением 
системы качественного управления и эффективного диалога с гражданами.  

Исследование 2017 г. выявило представления о проекте «Умный Санкт-Петербург», связанные 
с ожиданием дополнительной нагрузки (37 %) и сложностями в управлении потоками данных (26 %). 
Опрошенные считали, что это обстоятельство в совокупности с проблемами доступа к определенным 
данным могло снизить мотивацию сотрудников ИОГВ к переходу на технологии «умного города». 
При этом практически каждый пятый опрошенный сотрудник ИОГВ назвал отсутствие мотивации к 
использованию компьютерных технологий важной проблемой информационного обеспечения дея-
тельности. 

В апреле 2021 г. методом онлайн анкетирования было проведено исследование, в ходе которого 
удалось отметить эффекты от внедрения проектов «умного города». В опросе приняли участие 
354 сотрудника ИОГВ Санкт-Петербурга. Стоит подчеркнуть, что оба исследования были проведены 
по репрезентативной выборке (уровень надежности 95,4 %, ошибка выборки не превышает 5 %). 
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Объем выборки является пропорциональным по отношению к представленности комитетов в общей 
численности сотрудников ИОГВ. 

Подавляющее большинство респондентов выделяют положительные эффекты от внедрения но-
вых технологий, в том числе от инструментов электронного участия. При этом положительно оцени-
вается влияние на взаимодействие с гражданами и на взаимодействие между/внутри различных ве-
домств. Так, 82 % опрошенных уверены, что инструменты улучшают информирование граждан о де-
ятельности органов власти, позволяют оперативно выявлять мнение граждан (78 %), а также 64 % 
респондентов считают, что повышается эффективность деятельности органов власти за счет распре-
деления зон ответственности. Более половины опрошенных в 2021 г. (55 %) считают, что инструмен-
ты электронного участия повышают доверие граждан к органам власти. При этом в исследовании 
2017 г. было установлено, что взаимодействию с властью посредством интернет-технологий доверя-
ют лишь 33 % граждан.  

Отдельный блок вопросов был посвящен оценке опрошенными утверждений о социальных па-
раметрах населения, которое использует инструменты электронного участия. По мнению 48 % опро-
шенных сотрудников ИОГВ, граждане нацелены на конструктивный диалог с органами власти. Кро-
ме того, 43 % считают, что граждане предлагают полезные идеи для улучшения ситуации в реги-
оне/муниципалитете. При этом около трети опрошенных считают, что граждане не обладают доста-
точными знаниями о проблемах в регионе или муниципалитете и изначально настроены негативно по 
отношению к органам власти. 

Проведенные исследования демонстрируют положительную динамику как в использовании 
информационных технологий, так и в оценке эффектов от их внедрения. Параллельно с этой линей-
кой исследований Центр технологий электронного правительства проводит репрезентативные опросы 
жителей Санкт-Петербурга. Важное направление для дальнейшего изучения авторы видят в оценке 
параметров социального капитала в контексте современных цифровых трансформаций. 
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READINESS OF STATE EMPLOYEES OF THE EXECUTIVE BODIES  
OF THE STATE AUTHORITY TO USE ONLINE TECHNOLOGIES  

OF INTERACTION WITH THE POPULATION: EXPERIENCE  
OF SAINT PETERSBURG 

L.A. Vidyasova, P.V. Smirnova  

The text presents studies of 2017 and 2021 on the readiness of the executive bodies of state power to 
use information technologies to interact with residents in St. Petersburg. Representatives of the au-
thorities of St. Petersburg, who hold positions of different categories, were interviewed using the ques-
tionnaire method. As a result, the authors obtained the data on the needs for using new technologies 
for development of the city and assessment of the effects of their implementation. 
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ПРОСТРАНСТВО ЭСТЕТИЗАЦИИ И КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ  
КАК ОСНОВЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА  

В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДСКОМ РАЗВИТИИ 

Чайка Ю.А.  

Рассматриваются основные стратегии городского развития в современном мире, исследу-
ется роль культурного и эстетического компонентов в развитии современного городского 
пространства. Обосновывается положение о том, что современный город и его среда явля-
ются результатом трансформаций, порожденных «экономикой переживаний», «экономикой 
впечатлений». 

Ключевые слова: «экономика переживаний», городское планирование, креативная экономика, 
культурный компонент, модель городского развития, эстетизация городского простран-
ства. 

Неотъемлемым компонентом современной постиндустриальной экономики, которая многими 
исследователями характеризуется как «экономика впечатлений», или «экономика переживаний», яв-
ляется использование культурного компонента, повышение потребления продуктов культуры и про-
ведение зрелищных городских мероприятий. 

В философско-культурологической литературе рассматриваются различные подходы, исследу-
ющие значение культуры для городского планирования и различные роли, которые культура играет в 
городском планировании. В то время как некоторые урбанисты видят культуру и креативность как 
адекватный ответ на преобразование экономики [1, 2], другие признают культурный поворот в сего-
дняшнем обществе и всеобъемлющую культурализацию мира [3, 4]. Особый акцент сегодня ставится 
на взаимосвязи между экономикой и культурой, а также на создание кроссовера между средствами 
массовой информации и технологиями. 

В процессе создания городского образа важную роль играют такие компоненты, как туризм, 
культура и творческие индустрии, являясь обоснованием эстетизации городских ландшафтов и со-
здания новых городских идентичностей. По словам Дэвида Харви, города нуждаются в культуре для 
того, чтобы стать «приманкой для капитала» [5], соответственно, если город стремится стать конку-
рентоспособным в условиях новой экономики, ему необходимо рассматривать искусство и культуру 
не только с точки зрения их эстетической ценности, но и потому, что они порождают процессы твор-
чества, что в конечном итоге приводит к созданию коммерциализированных продуктов и услуг. 

Такая инструментализация культуры влечет за собой широкий спектр моделей городского пла-
нирования, наиболее яркими из которых являются «город впечатлений», «креативный город», ис-
пользование культуры как конкурентного преимущества (culture-led urban regeneration). Рассмотрим 
их более детально. 

«Город впечатлений», который видится как пространство в зоне взаимодействия между туриз-
мом, экономикой и культурой [6], – это фантазийный город, в котором все городское пространство 
становится тематическим парком, результатом синергии между развлечением и отраслями развития, 
что выражается в таких концептах, как «shoppertainment», по-новому объединяющее в себе шопинг и 
развлечение, «eatertainment», в котором еда потребляется в ресторанах с определенной тематической 
атмосферой, и «edutainment», где обучение проходит в контексте развлечения. Потребление товаров 
сливается в единое целое с потреблением эмоций в так называемой «экономике впечатлений», целью 
которой является капитализация эмоций и впечатлений. То, как «экономика впечатлений» капитали-
зирует потребность индивида в получении впечатлений, ставит новые задачи перед городами и их 
культурными учреждениями. 

Следующая модель подразумевает использование культуры как конкурентного преимущества, 
где изменение городского пространства определяется как позитивная трансформация объекта, кото-
рым может быть жилое, коммерческое либо открытое пространство, которое находилось в физиче-
ском, социальном и/или экономическом упадке и имеющее «культуру как катализатор и двигатель 
регенерации» [7]. Этот подход базируется на основе антропологической концепции, где культура 
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рассматривается как «образ жизни», а культурные ресурсы здесь включают в себя все аспекты, мате-
риальные и нематериальные объекты, которые способствуют «созданию места»: искусство, местные 
фестивали, продукция и сувениры, выполненные местными мастерами, самобытная архитектура, 
определяющая имидж города и т. д.  

Концепт «креативного города», предложенный Ричардом Флоридой [1], развивает Чарльз Лэн-
дри в своей работе «Креативный город», где подчеркивается необходимость создания творческой 
(или креативной) среды обитания, в которой есть необходимые исходные условия в виде «жесткой» и 
«мягкой» инфраструктуры, позволяющей генерировать поток идей и изобретений. Такая среда – это 
физическое пространство, где критическая масса предпринимателей, интеллектуалов, общественных 
деятелей, художников, администраторов, политиков или студентов может существовать в открытой 
космополитической обстановке, где взаимодействие лицом к лицу порождает новые идеи, произведе-
ния, продукты, услуги и институты, а это, в свою очередь, приводит к экономическому успеху [8]. 

Необходимо отметить, что различные подходы в использовании культуры в городском плани-
ровании схожи в том, что центральное место отводится имиджу города, который позволяет «прода-
вать» его на мировом рынке. Образ города как такового лишь недавно начал привлекать огромное 
внимание в качестве решающего фактора в глобальной конкуренции городов. Культура с присущими 
ей ценностями и значимостью является не только генератором для привлечения внимания на между-
народных деловых и туристических рынках, но также тем средством, которое позволяет городу вы-
деляться на глобальной арене и при этом сохранять локальную самобытность [8]. 
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AESTHETIZATION SPACE AND CULTURAL COMPONENT AS A BASIS  
OF A COMPETITIVE ADVANTAGE IN MODERN URBAN DEVELOPMENT 

Yu.A. Chaika  

The article examines the main strategies of urban development in the modern world, the role of cul-
tural and aesthetic components in the development of modern urban space. The article substantiates 
the proposition that the modern city and its environment are the result of transformations generated 
by the «economy of experiences», «economy of impressions». 
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ПРИМЕНЕНИЕ «ЗЕЛЁНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ  
ПОДГОТОВКЕ СТОЙКИХ И АНОМАЛЬНОСТОЙКИХ  

ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

Чайкина Я.И., Бешагина Е.В. 

Исследовано влияние комплексного воздействия магнитной обработки на процесс разделения 
водонефтяной эмульсии. Приведены результаты разделения водонефтяной эмульсии при об-
работке магнитной установкой, магнитной установкой с предварительным добавлением 
наночастиц оксида железа и, наоборот, с первоначальной магнитной обработкой и последу-
ющим добавлением в эмульсию наночастиц оксида железа. Доказано, что наиболее эффек-
тивное разделение происходит при третьем варианте эксперимента.  

Ключевые слова: водонефтяная эмульсия, магнитная обработка, наночастицы оксида железа. 

На сегодняшний день современная добыча нефти характеризуется увеличением доли трудноиз-
влекаемых запасов, которые представляются тяжелыми и высоковязкими нефтями, основой способ их 
добычи – это заводнение пласта. В виду этого проблема обводненности нефтяных залежей особо акту-
альна, ведь на некоторых месторождениях содержание воды в нефти достигает 80–90 %. К тому же 
подготовка тяжелых нефтей малоэффективна с использованием только традиционных способов нагрева 
и введения деэмульгаторов. Тогда как применение магнитной обработки на эмульсию способствует 
ускорению процесса сепарации газа и обезвоживания нефти, что дает значительный эффект [1]. 

Целью работы являлась оценка эффективности комплексного действия магнитной обработки на 
процесс разделения водонефтяных эмульсий.  

В качестве объекта исследования были взяты образцы промысловой нефти со скважины Фе-
дюшкинского месторождения Томской области. Объемная доля воды составляла 30 %. 

В качестве источника постоянного магнитного поля использовали лабораторную магнитную 
установку, индукция которой варьируется в пределах от 160 до 200 мТл с несколькими переполюсов-
ками. Длина магнита составляла 58 см. 

Для интенсификации процесса разделения водонефтяных эмульсий были проведены несколько 
экспериментов. При проведении первого эксперимента, предварительно подготовив образец исследо-
вания в объеме 100 мл, однократно пропускали его через магнитную установку, поскольку доказана 
эффективность однократной обработки эмульсии [2]. При проведении второго варианта эксперимен-
та вносили наночастицы оксида железа в количестве 0,01 г, ориентируясь на промышленные масшта-
бы (не более 100 г на 1 т), в предварительно подготовленный образец эмульсии объемом 100 мл. За-
тем пропускали его через магнитную установку. И, наоборот, при проведении третьего эксперимента 
первоначально пропускали эмульсию через магнитную установку, а потом вносили наночастицы ок-
сида железа. Наночастицы получали доменным способом [3] путем карботермического восстановле-
ния гематита железа (Fe2O3) в магнетит (Fe3O4) из осадков, которые образовались в результате про-
цесса подготовки артезианской питьевой воды. Исследования проводили при температуре 20 ℃. Для 
сравнения полученных результатов оставили 1 образец исходным. По окончании эксперимента оцен-
ку результатов проводили визуально.  

На рисунке представлены результаты оценки эффективности комплексного действия магнит-
ной обработки на процесс разделения водонефтяных эмульсий. 

Полученные результаты, представленные на рисунке, доказывают эффективность комплексно-
го действия магнитной обработки эмульсии. Минимальное разделение наблюдается при однократной 
обработке, при этом объем отделившейся воды составил 20 мл. Средние результаты показали отстаи-
вание исходного образца (28 мл) и магнитная обработка длинным магнитом с последующим внесени-
ем наночастиц оксида железа (24 мл). Максимальное разделение было достигнуто при первоначаль-
ном смешении частиц с эмульсией и последующей магнитной обработкой. При этом объем воды со-
ставил 38 мл. Наиболее прозрачное разделение наблюдается при отстаивании исходного образца (ри-
сунок, а), но при этом на стенках его цилиндра присутствуют «обрывки» темных пленок дисперсион-
ной среды, что говорит о неполном процессе разделения.  
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а/a б/b в/c г/d 
Рисунок. Оценка эффективности комплексного действия магнитной обработки высокообводненной 

нефти: а) исходный образец; б) магнит; в) магнит + наночастицы оксида железа;  
д) наночастицы оксида железа + магнит 

Figure. Evaluation of the effectiveness of the complex action of magnetic treatment of high-watered oil:  
a) initial sample; b) magnet; c) magnet + iron oxide nanoparticles; e) iron oxide nanoparticles + magnet 

Остальные образцы имеют мутный цвет отделившейся воды, при этом наблюдается четкая гра-
ница раздела эмульсии без «обрывков». Для всех образцов, подвергшихся магнитной обработке, ха-
рактерен межфазный слой, который имеет упорядоченную структуру, препятствующую дальнейшему 
смешению нефти с водой.  

Таким образом, опытным путем была доказана эффективность действия комплексной магнит-
ной обработки на процесс разделения водонефтяной эмульсии. Приведенный способ обработки мо-
жет быть рекомендован для деэмульгирования нефти на промысле. 
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APPLICATION OF «GREEN TECHNOLOGIES» IN THE INTEGRATED 
PREPARATION OF RESISTANT AND ABNORMALLY RESISTANT 

WATER-OIL EMULSIONS 

Ya.I. Chaikina, E.V. Beshagina 

The influence of the complex effect of magnetic treatment on oil-water emulsion separation has been 
investigated. The results of oil-water emulsion separation during processing with a magnetic 
installation, a magnetic installation with preliminary addition of iron oxide nanoparticles, and, 
conversely, with an initial magnetic treatment and subsequent addition of iron oxide nanoparticles to 
the emulsion are presented. It was proven that the most effective separation occurs in the third 
variant of the experiment. 

Key words: oil-water emulsion, magnetic treatment, iron oxide nanoparticles. 
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ПАРТИСИПАТОРНЫЕ ПРОЕКТЫ В ГИБРИДНОМ ГОРОДЕ 

Колодий Н.А., Гончарова Н.А., Чернова Д.А. 

Осуществлён обзор научных исследовательских подходов к проблеме партисипаторности в 
целом. Выявлены противоречия в системе урбанистических дискурсов, центральным поня-
тием которых является со-участие в планировании и развитии города. Методология иссле-
дования основана на принципах концепции «умного города», ориентированного на человека 
(Human Smart cities), сущности холистического подхода в осмыслении «умного города» как це-
лостной адаптивной системы (Complex Adaptive Systems -CAS), «умного города» и его основных 
акторов-игроков (Smart cities and their players), на сравнительном анализе релевантных пар-
тисипаторных методологий, позволяющих проанализировать проблемы цифрового граж-
данства.  

Ключевые слова: партисипаторность, социальные технологии, экосистема города. 

Современный город – сложная система, включающая пространство, развивающееся планомер-
но (в сторону безопасного комфортного), и пространство, которое является либо депрессивной, либо 
заброшенной территорией; либо местом, используемым низкоресурсными группами горожан, позво-
ляющими ему деградировать в силу социальной поляризации, пространственной социальной апатии, 
растущего отчуждения, актов вандализма. Оно нуждается в системе действий, коммуникаций, разра-
ботке концепции «умного города», ориентированного на человека; адекватной партисипаторной ме-
тодологии, методологии со-участного проектирования «умного города». 

Пространственное развитие города (включая смарт-развитие) с различными формами вовлече-
ния населения не всегда является эффективным главным образом потому, что возникает совокуп-
ность противоречий, в рамках которой самыми существенными являются противоположные подхо-
ды, воспринимаемые населением как альтернативные. 

Проанализируем их и обсудим возможные варианты концептуального и коммуникативного вы-
бора наиболее адекватного и релевантного подхода.  

Со-проектирование versus «постановочное» участие горожан 

В ряде сибирских городов сложились диаметрально противоположные подходы к пониманию 
сущности проектов с участием населения. Сначала возникло представление, что эти проекты реали-
зуются междисциплинарными командами профессионалов, которые, привлекая население, хотят дей-
ствительно трансформировать город в сторону умного, комфортного, живого, уникального. Как толь-
ко проекты стали запускаться и реализовываться, начал доминировать подход, согласно которому 
любой партисипаторный проект – это вариант «инсценирования» коллективной деятельности с обя-
зательным «ритуальным» участием горожан. Так, паблик-группа томских социальных медиа «Жесть 
Томска» любой проект по умному городу называет «забавой молодых интеллектуалов, насмотрев-
шихся умных европейских городов и желающих на грантовые деньги реализовать скудные фанта-
зии». 

Фрагментарная инфа для горожан versus системная, визуализированная,  
адаптированная под пользователя информация о пространственном развитии города 

 Контент-анализ подтверждает то, что в существующих партисипаторных проектах отсутствует 
системная визуализированная, адаптированная под пользователя (лицо, принимающее решение; про-
сто пользователь; эксперт) информация, которая была бы прозрачной и полной, начиная с предпро-
ектных исследований и заканчивая постпроектными. То есть отсутствует информация, которая кон-
солидирует открытые данные по параметрам городского развития, показателям деятельности; big data 
городского развития; данные опросов и обсуждения с населением приоритетов городского развития, 
которая дает точное представление об объекте, о месте, пространстве, где будет реализован проект. 
Например, в Томске при реализации проекта «Томские набережные» статус исторического поселения 
и территория охранных зон, которая составляет 3 % всей территории, вызвал ожесточённую дискус-
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сию, в которой участвовала власть, градостроители, организация-проектировщик, местные эксперты 
и незначительная часть населения, разделившиеся на два лагеря: сторонников упрощённого функци-
онализма, которые считают, что полезны любые проекты, делающие город комфортным; и сторонни-
ков сохранения исторической аутентичности, которые никак не могут сойтись во мнении о границах 
исторического поселения. Но мнение населения не было учтено. В результате, уже будучи реализо-
ванным, проект нуждается в существенной доработке, поскольку набережные реки по-прежнему не 
востребованы, и благоустройство не привело к ожидаемому усилению социального взаимодействия. 

Мотивационные установки девелоперов versus негативное восприятие команд  
градостроителей горожанами (с высокими запросами на качество жизни) 

Смарт-проекты, проекты по благоустройству или строительству без участия населения, иници-
аторы которых хотят выяснить позицию горожан, тоже могут быть сорваны, поскольку окажется, что 
и градопроектировщики, и те, кто реализует проекты, не могут собрать команду проекта, чьи дей-
ствия не вызывали бы протест и населения, и местной группы экспертов: «Почему границы истори-
ческого поселения должны согласовывать строители, лоббирующие застройку исторических районов, 
а не аттестованные в области охраны культурного наследия эксперты, архитекторы, историки и неза-
висимая общественность» (сторонники «Исторического Томска»). Поскольку в том же Томске так и 
не была найдена площадка для выработки консенсуса, проект границ исторического поселения в оче-
редной раз вернулся на доработку (начиная с 2019 г.). 

Реализация городских проектов на фоне недоверия и ожесточённых комментариев  
в паблик-группах versus проекты с определённым репутационным капиталом 

Зачастую проект не может быть реализован, или складываются особые обстоятельства, при ко-
торых трудно сконцентрировать так называемую мобилизационную мотивационную энергию горо-
жан на конструктиве. Экспериментальные городские проекты объединяет то, что все они, так или 
иначе, через разные эксперименты с городским пространством, инсталлируют в него новые функции 
и значения, которые не всегда понятны сторонникам традиционного урбанизма. Бывший главный 
архитектор Томской области, обсуждая просто публикацию о результатах соцопроса, цель которого 
было выяснить особенности отношения горожан к сегодняшнему облику небольшого, давно суще-
ствующего парка в центре города, а также видя случайный набор пожеланий пользователей парка, 
выносит суровый приговор всему опыту со-участного проектирования: «Странно, что в Томске, го-
роде науки, процветает какая-то художественная самодеятельность в архитектуре, благоустройстве. 
Понятно, что чиновникам проще создать «творческие» коллективы из социологов, выпускников Пе-
дагогического и еще не пойми кого. Люди в предметной области ни бэ, ни мэ. Зато послушно пишут 
всяческие требования – вот то и это спилить, поскольку мы решили, что здесь будет «комфортная 
городская среда». И пошло–поехало. Ни одного реализованного проекта, который хоть как-то оправ-
дывал бы существование этих живых лабораторий и центров чего-то там»1. Такие публикации не 
остаются без внимания. Центр развития городской среды Томской области постоянно в социальных 
медиа обсуждает интересы всех, кто участвует в том или ином проекте. Но дело заключается в том, 
что слишком серьёзен разрыв в цифровом опыте поколений и отсутствуют смешанные формы ком-
муникаций, где жители имели возможность быть услышанными и получить обратную связь от власти 
и градопроектировщиков при решении сложных проблем; что привело бы к увеличению социальных 
связей, росту социального капитала. Социальный капитал – основной источник экономической уве-
ренности горожан. 

Поэтому участниками CoHuSC был реализован проект, цель которого разработать и протести-
ровать инклюзивную модель взаимодействия всех участников модернизации города на основе кон-
структивного обсуждения современных проблем пространственного развития и общего дела – созда-
ния города, в котором горожане ощущают себя хозяевами. Проект предполагал решение следующих 
задач: 

                                           
 
1 Орфография и пунктуация автора сохранены // Группа ВК «СТАРЫЙ ТОМСК». 
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 тестирование методологии со-участного проектирования на базе исследования, внедрение 
методических разработок проектов «Томск 7.0. Технологии и творчество» и «Co-creation of 
EU Human Smart Cities» (CoHuSC) в реальную практику управления городом; 

 формирование ЛИСР (Лаборатория исследований социопространственного развития) как 
медиатора на базе Центра развития городской среды; 

 выбор и оптимизация цифровых платформ и сервисов под задачи проекта для осуществле-
ния коммуникации, проектной деятельности на основе интегрированной информации, от-
крытых данных по параметрам городского развития, показателям деятельности, big data го-
родского развития, данных опросов и обсуждений с населением приоритетов городского 
развития; 

 объединение и оптимизация онлайн (цифровые платформа и сервисы) и офлайн практик, 
форматов по вовлечению горожан, сообществ, ассоциаций в пространственное развитие го-
рода; 

 разработка инклюзивной модели взаимодействия всех заинтересованных сторон в процессе 
и в результатах городских проектов трансформации города в умный, комфортный, живой и 
уникальный.  
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PARTICIPATORY PROJECTS IN THE HYBRID CITY 

N.A. Kolodiy, N.A. Goncharova, D.A. Chernova 

This article provides an overview of scientific research approaches to the problem of participation in 
general. The authors have revealed the contradictions in the system of urbanistic discourses, the 
central concept of which is participation in planning and development of the city. The research 
methodology is based on the principles of the concept of a human-centered «smart city» (Human 
Smart cities), the essence of a holistic approach in understanding a «smart city» as an integral 
adaptive system (Complex Adaptive Systems – CAS), a «smart city» and its main actors-players (Smart 
cities and their players), on a comparative analysis of relevant participatory methodologies that allow 
analyzing the problems of digital citizenship. 

Key words: participation, social technologies, city ecosystem. 
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УДК 74 

ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ  
МЕЖДУ «УМНОЙ СИСТЕМОЙ» И ЧЕЛОВЕКОМ 

Юриков В.В., Вехтер Е.В. 

Рассматриваются средства построения информационного взаимообмена между человеком и 
«умной системой» с точки зрения дизайна. Раскрывается роль дизайна в контексте формиро-
вания комфортной среды обитания, как с физической, так и с психологической точки зрения.  

Ключевые слова: дизайн, коммуникация, информация, «умный дом», «умный город», когни-
тивная эргономика. 

Современный мир наполнен огромными массивами информации, которая транслируется всевоз-
можными способами: интернет, реклама, смартфоны, компьютеры и даже такие привычные бытовые 
приборы, как стиральные машины, кухонные плиты и т. д. Также активно развиваются «умные систе-
мы», которые содержат в себе информацию. Под «умной системой», в рамках данной работы, понима-
ется комплекс систем: «умный дом», офис, город и т. д., а также их подсистемы и компоненты. 

Все, что создается человеком, создается с какой-либо целью. Даже такие нефункциональные 
объекты, как предметы искусства, создаются с определенной целью, заложенным смыслом. Роль ди-
зайна состоит в организации коммуникации между человеком и источником информации, то есть в 
подаче информации способами, которые дадут возможность правильно ее интерпретировать и сфор-
мируют в сознании человека нужную последовательность действий для достижения изначально за-
планированного результата (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Дизайн как средство организации коммуникации 

Fig. 1. Design as a means of organizing communication 

Человеку всегда было присуще стремление к организации комфортной среды обитания. В по-
следнее время в организации комфорта все большее место занимают развивающиеся технологии. 
Сначала это были простые приборы, которые автоматизировали некоторые бытовые и производ-
ственные процессы: посудомоечная машина, пылесос, холодильник и т. д. Сейчас это большие си-
стемы, которые включают в себя целый комплекс средств организующих комфортную среду обита-
ния. «Умный город» является одной из таких систем. 

Такие составляющие «умного города», как организация инфраструктуры, сервис и услуги – 
формируются как из физических объектов, с которыми человек взаимодействует непосредственно, 
так и из информационных объектов, взаимодействие с которыми осуществляется на уровне сознания 
и восприятия. Из этого следует, что в создании «умных систем» необходимо руководствоваться ис-
следованиями в направлении как физической, так и когнитивной эргономики [1]. 

Человек, как существо биологическое, имеет определенные каналы восприятия информации и 
через них он получает данные об окружающем мире, которые в последующем обрабатываются моз-
гом. К этим каналам относятся: зрительный, слуховой, осязательный (тактильный), обонятельный [2]. 
Для организации коммуникации в рамках «умного города» основными будут являться визуальный, 
тактильный и слуховой. Элементами коммуникации для данных каналов восприятия информации 
будут являться: звук, цвет, форма, знак, письменный язык, тактильные ощущения (рис. 2).  
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Рис. 2. Элементы коммуникации 
Fig. 2. Elements of communication 

Данные элементы, при условии их грамотного использования, позволяют организовать эффек-
тивную коммуникацию с информационным источником. Следует отметить, что элементы, организу-
ющие коммуникацию, могут быть разделены на объективные и субъективные, в контексте восприя-
тия человеком. К объективным можно отнести знаковые системы и письменный язык человека, кото-
рый также является знаковой системой. Знаки и языки, в глобальном смысле, были сформированы 
человечеством для облегчения коммуникации, то есть значение знаков и языка имеет ограниченное 
количество интерпретаций. Не без исключений, конечно, если говорить о знаковых системах, свой-
ственных определенным культурам. Такие элементы коммуникации, как звук, цвет, форма и тактиль-
ные ощущения, являются субъективными, они могут иметь определенное значение, к примеру, крас-
ный – цвет опасности [3], но в большей степени будут интерпретироваться исходя из контекста кон-
кретной ситуации либо исходя из личного опыта человека.  

Личный опыт человека в организации коммуникации является одним из важнейших факторов, 
который практически не поддается систематизации. Это является одной из проблем дизайна как 
средства организации коммуникации между человеком и объектно-информационным миром, кото-
рый включает в себя всевозможные умные системы.  

В заключение следует сказать, что организация «умной системы», в масштабах города, являет-
ся сложной задачей, как с технической точки зрения, так и с точки зрения организации комфортного 
взаимодействия между человеком и системой. В организации комфортного взаимодействия дизайн 
как междисциплинарное направление является адаптируемым инструментом, который позволяет 
находить новые, иногда неочевидные решения в организации различных видов коммуникации.  
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DESIGN AS A MEANS OF BUILDING COMMUNICATION BETWEEN  
A «SMART SYSTEM» AND A HUMAN BEING 

V.V. Yurikov, E.V. Vekhter 

The article discusses the means of building information interchange between a person and an intelli-
gent system from the point of view of design. The role of design is revealed in the context of the for-
mation of a comfortable living environment, both from a physical and psychological point of view. 
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ПРОБЛЕМА САМООРГАНИЗАЦИИ ПРОСЬЮМЕРСКИХ СООБЩЕСТВ 
НА ПРИМЕРЕ ЭКО-АКТИВИСТОВ Г. ТОМСКА 

Горбунова С.В.  

Просьюмерская деятельность рассматривается в контексте устойчивого развития на при-
мере экоориентированных сообществ г. Томска. Обосновывается необходимость организации 
такой деятельности средствами цифровой среды с целью ее координирования и вовлечения 
новых участников. 

Ключевые слова: просьюмеризм, сообщества, экоориентированная деятельность, групповая 
идентичность, коммуникация, мобильное приложение. 

Развитие информационных технологий позволяет современному человеку влиять на качество 
собственной жизни, формировать окружающую природную и общественную среду, решать социаль-
но значимые задачи и вопросы благоустройства, участвовать в самоуправлении и развитии террито-
рий. При этом взаимодействие различных структур и институций (власть, общественность, активисты 
и др.) в подобных процессах может быть как успешным и конструктивным, так и конфликтным, не-
эффективным, порождающим негативный опыт. 

В этой связи внимание привлекают не только результаты совместной деятельности, но и про-
цессы ее осуществления, поскольку включение пользователей трансформирует привычные методы 
достижения целей. 

В чем же заключается подобная трансформация? Прежде всего следует обозначить подход, в 
рамках которого активность, связанная как с потреблением, так и с производством тех или иных благ, 
рассматривается как феномен. В основе этого подхода лежит концепция просьюмеризма, сформиро-
вавшаяся на основе идей М. Маклюэна, Э. Тоффлера и Х. Тоффлер, Дж. Ритцера Ф. Котлера и др. 
Просьюмер – это потребитель, активно участвующий в процессах создания используемых им продук-
тов и услуг. Рассматривая феномен просьюмерства в глобальном контексте, следует иметь в виду 
концепцию устойчивого развития, в основе которой – единство социального, экономического и эко-
логического благополучия. Гипотеза исследования заключается в том, что вовлечение заинтересо-
ванных потребителей в производственные процессы позволяет трансформировать существующую 
потребительскую модель в соответствии с принципами устойчивого развития. Кроме того, идею 
устойчивого развития можно рассматривать как одну из основ формирования идентичности сооб-
ществ, в т. ч. связанных с просьюмерской деятельностью. 

В данной работе исследуемый феномен рассматривается на примере эко-сообществ г. Томска. 
Деятельность эко-активистов направлена на благоустройство города, охрану природы, пропаганду 
экологичного образа жизни. Их объединяет стремление к экологическому благополучию, повыше-
нию качества жизни горожан, созданию комфортной городской среды. Неотъемлемой частью прось-
юмерских практик является взаимодействие членов сообщества друг с другом и с внешними актора-
ми, результатом чего становится вовлечение новых субъектов в данные практики.  

Изучение томских эко-сообществ показало, что, несмотря на общность ценностей и целей, в 
организации их деятельности существует ряд проблем. Во-первых, разобщенность: разные группы 
могут заниматься одним и тем же и не знать о существовании друг друга (отсутствие коммуникации, 
преследование частных интересов). Во-вторых, для вхождения в сообщество требуется определенный 
уровень экологической культуры и наличие базовых знаний в области охраны природы и рациональ-
ного природопользования. В-третьих, низкий уровень координации и самоорганизации, связанный с 
недостаточным информационным обеспечением мероприятий, акций, проектов. 

Решению указанных проблем может способствовать более активное использование цифровой 
среды как современного ресурса эффективной организации деятельности. В рамках данной работы 
для решения организационных задач, координации деятельности сообществ, информирования и ком-
муникации участников предлагается создать мобильное приложение. Функционал приложения фор-
мируется на основе обозначенных выше проблем и должен включать возможность создания меро-
приятия (календарь), просветительский раздел, реализованный по принципу цифровых образователь-
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ных платформ, и карту с возможностью закрепления на ней необходимых объектов (например, точки 
приема вторсырья), размещения событий и отслеживания участников. Продукты Google и ГИС, нахо-
дящиеся в свободном доступе, позволят обеспечить приложение актуальной картографической ин-
формацией. 

Формат такого приложения соответствует принципам просьюмерской деятельности как сво-
бодного добровольного труда, направленного на самореализацию и саморазвитие: модерация осу-
ществляется самими эко-активистами, индивидуальный и коллективный опыт свободно транслирует-
ся пользователями. Для анализа прогресса участников, фиксации результатов мероприятий и отсле-
живания реализации проектов предлагается использовать рейтинговую систему и пришедшую из иг-
рового контента популярную систему «прокачки» себя. Предлагаемые инструменты, направленные 
на повышение эффективности эко-сообществ, развитие коммуникаций, вовлечение новых участни-
ков, должны способствовать укреплению связей и формированию групповой идентичности. 
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THE PROBLEM OF SELF-ORGANIZATION OF PROMOTIONAL  
COMMUNITIES ON THE EXAMPLE OF ECO-ACTIVISTS IN TOMSK 

S.V. Gorbunova  

Prosumer activity is considered in the context of sustainable development on the example of eco-
oriented communities in Tomsk. The necessity of organizing such activity by means of the digital envi-
ronment is substantiated in order to coordinate it and involve new participants. 
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application. 
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ПО ТУ СТОРОНУ «SMART CITY» 

Карлова Л.В.  

Актуализирована проблематика устойчивого развития сельских территорий, на примере 
ряда стран представлен обзор подходов по устранению дисбаланса между городом и дерев-
ней с опорой на цифровые технологии. 

Ключевые слова: устойчивое развитие сельских территорий, «умная деревня». 

Процесс урбанизации стал одной из ключевых тенденций ХХ и ХХI столетий. Численность го-
родского населения составляет более половины от мирового, и, по оценкам аналитиков, этот показа-
тель приблизится к 70 % к 2050 г. Согласно исследованиям Института мировых ресурсов, в период с 
2018 по 2030 гг. площадь городов увеличится на 80 %. Сельские же территории, представляя собой 
важные секторы экономики (в том числе энергетический, сырьевой) и являясь решающей экономиче-
ской базой для развития сельского хозяйства, испытывают серьезное влияние подобных тенденций.  

Территория России превышает 17 млн кв. кмв, из которых 400 млн гектаров (23,4 %) составля-
ют земли сельскохозяйственного назначения. 

На 1 января 2021 г. по оценке Росстата в России было 146 171 015 постоянных жителей [1], по 
этому показателю страна занимает девятое место в мире по численности населения. Городское насе-
ление – 74,95 %, сельское – 25,44 % [1].  

В нашей стране благоустройство сельских поселений, равно как и качество жизни их жителей, тра-
диционно было ниже, чем в городе. В советский период одним из приоритетов социально-экономической 
политики стало преодоление различий между городом и деревней, однако эта цель не была достигнута. 
Радикальные экономические реформы, начавшиеся в 90-е гг. прошлого столетия, привели к резкому сни-
жению сельскохозяйственного производства – основной сферы занятости сельского населения. Сельско-
хозяйственные предприятия, которые оказывают существенное влияние на развитие сельской социальной 
и инженерной инфраструктуры, стали испытывать как финансовые трудности, так и ограниченность в 
ресурсах, необходимых для выполнения традиционных селообразующих функций.  

Одной из устойчивых тенденций современной России, как следствие укрупнения муниципаль-
ных образований, стало уменьшение численности сельских поселений. Отток сельского населения в 
города и более крупные сельские поселения обусловлен рядом причин: высокий уровень безработи-
цы, низкий уровень качества жизни из-за ограниченной доступности объектов социальной инфра-
структуры, плохие жилищные условия, недостаточная обеспеченность жилищно-коммунальными 
услугами и ряд других причин, лежащих сугубо в социально-экономической плоскости. Кроме 
того, негативное влияние оказало внесение изменений в законодательство, согласно которым регио-
ны наделяются правами на упразднение сельских поселений и муниципальных районов путем присо-
единения к городским округам. Уменьшение численности сельских поселений ведет к территориаль-
ному отдалению от городского населения, снижению доступности для сельских жителей жизненно 
важных услуг, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему социально-экономическому застою и 
депопуляции сельских территорий. 

Ряд этих обстоятельств поставил на повестку дня необходимость разработки новой модели со-
циальной политики на селе, соответствующей реалиям рыночной экономики. 

Начало институционализации политики по устойчивому развитию сельских территорий поло-
жено Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. о принятии федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2010 года». В феврале 2015 г. Правительством РФ была при-
нята Стратегия устойчивого развития сельских территорий до 2030 года, где в качестве основных це-
лей государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий на 
период до 2030 г. определены:  

 создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими тер-
риториями их общенациональных функций и решения задач территориального развития;  

 обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его ро-
ста за счет снижения смертности;  
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 увеличение продолжительности жизни;  
 уменьшение миграционного оттока населения;  
 обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом 

современных требований и стандартов;  
 повышение эффективности сельского хозяйства и пр. 
Векторами устойчивого развития сельских территорий становится как экономический рост, так 

и рост качества человеческого капитала сельских сообществ. Основными же принципами устойчиво-
го развития стали: 

 экологический: рациональное использование природно-ресурсного потенциала, экологиче-
ски безопасного использования технологий, безопасности продовольствия; 

 экономический: обеспечение устойчивости и эффективности воспроизводственных процес-
сов и экономической самодостаточности территории, вовлечение в экономику капитала, со-
хранение и развитие конкурентных преимуществ; 

 социальный: воспроизводство жизнеобеспечения, рационализация деятельности в повыше-
нии качества жизни сельских жителей, социальной справедливости и социального контроля; 

 институциональный: эффективное управление территорией, обеспечение финансовыми ре-
сурсами и механизмами для достижения саморазвития территории, самоорганизация сель-
ского сообщества [2].  

Выделяются и ряд факторов, тормозящих переход села в фазу устойчивого развития: 
 ведомственная разобщенность в управлении сельскими территориями, которая доминирует в 

управлении социально-экономическим развитием села на федеральном, региональном и 
местном уровнях; 

 недостаточность финансового обеспечения сельского развития, в том числе сельского хо-
зяйства и особенно малого и среднего агробизнеса; 

 слабая диверсификация сельской экономики, узость сферы приложения труда на селе; 
 ограниченный доступ жителей села к ресурсам жизнеобеспечения и неэффективность их ис-

пользования; 
 слабое развитие институтов гражданского общества в сельской местности и прежде всего 

местного самоуправления; 
 недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение устойчивого развития сель-

ских территорий. 
Возникает вопрос: как повысить качество жизни и привлекательность сельской местности, что-

бы ее жители могли более эффективно развивать существующий потенциал? Как известно, ответом 
на вызовы масштабной урбанизации стала концепция «умного города» (Smart City), которая претер-
пела на данный момент эволюцию от версии 1.0 к версии 3.0 и по аналогии с которой предпринима-
ются попытки разработать концепцию «умная деревня». Отвечая на вызовы предыдущего этапа раз-
вития, Smart City 3.0 заявляет принцип, согласно которому «умный город» не может существовать 
без «умной деревни». Проекты распространяются и на сельскую местность, например, «Города бу-
дущего» в Японии отслеживают уборку урожая на окрестных территориях – Smart Grids протягива-
ются за пределы города, чтобы сбалансировать потоки ресурсов между городом и деревней [3].  

Цифровая трансформация и цифровые технологии становятся тем подходом, который позволя-
ет поддержать экономические и социальные преобразования, нацеленные на устранения дисбаланса, 
в том числе между городом и деревней.  

ЕС. В попытке оживить сельские общины и сделать их более привлекательными и устойчивы-
ми Европейская комиссия активизировала программу под названием «Умные деревни» (Smart 
Villages) [4]. Так, Европейская ассоциация местной демократии (The European Association for Local 
Democracy – ALDA) [5] поддержала проект #EuSAVE, задуманный для создания сети европейских 
умных исторических деревень и призванный повысить вовлеченность и участие граждан в социаль-
но-экономической жизни своих деревень. В рамках проекта продвигаются стратегии местного разви-
тия, основанные на культурном наследии исторических территорий, которое являет собой актив для 
разумного, устойчивого и инклюзивного роста сельских районов. 

Нигер. Международный союз электросвязи разработал концептуальный проект под названием 
«Умная деревня» (концепция, 2020 г.) [6], в экспериментальном порядке реализуемый в Нигере и 
направленный на создание широкополосной инфраструктуры для улучшения доступа к интернету в 
сельских и отдаленных районах страны. 
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Согласно данному проекту, «умная деревня» – это сообщество в сельском районе, использую-
щее возможность установления цифрового соединения, а также цифровые решения и ресурсы для 
обеспечения собственного развития и преобразования в целях достижения устойчивого развития. 

Индия. В дополнение к «Умным городам» и «Цифровая Индия» неправительственная органи-
зация «Фонд Eco Needs Foundation» инициировала разработку концепции «Умная деревня» [7], кото-
рая была принятая национальными, региональными и местными правительствами Индии как про-
грамма развития Индии, как инициатива, направленная на целостное развитие сельских районов. 

Азербайджан. В этой республике работы по созданию концепции ведутся Центром анализа 
экономических реформ и коммуникаций Азербайджана совместно со Всемирным банком [8]. Первый 
пилотный проект «Умная деревня» будет реализован в Зангиланском районе и охватит три села. 

Россия. Россельхозбанк поставил перед собой задачу упростить получение онлайн-сервисов для 
жителей сельских территорий и расширить набор доступных на селе цифровых услуг [9]. 

В Россельхозбанке решили создать единую цифровую экосистему и запустить собственный су-
перапп для фермеров и жителей села. Новое приложение позволит получать услуги онлайн и даст 
возможность сельским жителям удовлетворить их основные потребности. 

На основе такого анализа в банке разработали обязательный функционал будущего супераппа. 
В него вошли несколько блоков: 

 работа и обучение; 
 предоставление услуг на местах; 
 продажа продукции сельского хозяйства; 
 финансовые сервисы; 
 покупка и владение недвижимостью, благоустройство; 
 волонтерская помощь пожилым людям и инвалидам. 
Анализ этих концепций позволяет сделать вывод о том, что понятие «умная деревня» претерпе-

вает ту же эволюцию, что и понятие «умный город»: движение от технократических идей и аспектов 
(технологии для технологий) к социогуманитарной поведенческой парадигме (технологии для лю-
дей), или, другими словами, смещении исследовательских ракурсов на такие показатели, как доступ-
ность новых технологий, их влияние на социальный комфорт и социальное самочувствие жителей 
сельской местности, развитие их цифровых компетенций.  
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ON THE OTHER SIDE OF THE «SMART CITY» 

L.V. Karlova  

The problems of sustainable development of rural areas are updated, an overview of approaches to 
eliminating the imbalance between city and countryside based on digital technologies is presented on 
the example of a number of countries. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Саакян Л.У.  

Обосновывается роль туризма как сектора экономики, выступающего стабилизатором со-
циально-экономического развития. Для продвижения туристских услуг Томской области 
предложен проект-презентация как способ их продвижения. 

Ключевые слова: экономика, туризм, рынок туристских услуг, перспективы развития рынка 
туристских услуг.  

Исследование рынка туристских услуг показало, что Томская область нуждается в продвиже-
нии внутреннего туризма и туристских услуг в целом. Проанализирован туристский поток Томской 
области, предпочтения жителей региона Томской области, а также определены проблемы и перспек-
тивы развития туристских услуг. Так, по данным Администрации Томской области, было выявлено, 
что туристский поток упал на 30 %, а количество туристских предприятий, осуществляющих турист-
скую деятельность, сократилось с 310 до 268. Проблемой является влияние туризма на развитие эко-
номики Российской Федерации в период пандемии COVID-19 в 2020–2021 гг. Проблема в том, что в 
связи с распространением коронавирусной инфекции россияне теряют интерес к путешествию внут-
ри страны, большая часть предпочитает ожидать открытия границ. Все это связано со слабой инфор-
мированностью большинства населения о возможностях путешествовать внутри страны, и Томская 
область является одним из регионов со слабой информированностью. После закрытия границ с нача-
лом пандемии авиакомпании, турагенты, туроператоры и другие игроки туристического рынка по-
несли значительные убытки. Для поддержания состояния внутреннего туризма в стране была введена 
правительственная программа – кэшбека за туры по России в 2021 году, в рамках данной акции Ро-
стуризм возвращает 20 % с каждого тура [1]. 

Суть проекта заключается в том, чтобы вызвать интерес россиян посредством презентации к 
путешествиям внутри страны и познакомить с таким уникальным регионом, как Томская область, тем 
самым развивая внутренний туризм, рынок туристских услуг и экономику страны. Данная проблема 
считается актуальной в настоящее время по ряду причин: 

В связи с распространением коронавирусной инфекции внутренний туризм понес потери и по 
сей день пытается выжить. 

Слабый интерес россиян в путешествиях внутри страны. 
На данный момент внутренний туризм особо нуждается в эффективной рекламе, в первую оче-

редь с посылом на то, что туризм сегодня может быть безопасным и ему есть, что предложить потре-
бителям.  

Экономика страны страдает. Туризм влияет на экономику прямо и опосредованно. Прямое воз-
действие заключается в увеличении доходов региона, в том числе за счет расходов туристов на отдых, 
проживание, питание и развлечения. Затраченные туристами деньги вкладываются в инфраструктуру 
региона и страны, позволяя развивать новые области, открывать новые туристские объекты [2].  

Несмотря на существующие ограничения и сохраняющуюся неопределенность, наша любовь к 
исследованию других мест никуда не исчезла, и презентации могут стать толчком для развития инте-
реса к путешествиям. Презентация будет являться безопасным видом рекламной деятельности, ведь 
так или иначе сейчас везде требуется соблюдение социальной дистанции и ношение средств индиви-
дуальной защиты дыхания, а разработка презентации может быть дистанционной, соответственно 
безопасной.  

Проведен опрос среди жителей Томской области о востребованности проекта. Сделан вывод, 
что большинству опрошенных было бы интересно стать потребителями данного продукта. Рассчита-
ны экономические показатели по реализации проекта (издержки, риски, формула эффективности, за-
траты и доходы по реализации) 

Реализация проекта направлена на продвижение туристских услуг Томской области, презента-
ция сможет помочь в достижении данной цели, ведь она ознакомит зрителя с таким уникальным ре-
гионом, как Томская область. 
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OF TOURIST SERVICES OF THE TOMSK REGION 
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The paper substantiates the role of tourism as a sector of the economy that acts as a stabilizer of so-
cio-economic development. To promote tourism services in the Tomsk region, a presentation project 
has been proposed as a way to promote them. 
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МНОГОУРОВНЕВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ В КОНТЕКСТЕ «УМНОГО ГОРОДА». ЦИРКУЛЯРНАЯ 

ЭКОНОМИКА КАК КОМПОНЕНТ «УМНОГО ГОРОДА» 

Курилова М.А., Ненько А.Е.  

Введение, актуальность 

Территория свалок и мусорных полигонов в России составляет около 4 млн га, что сопоставимо 
с территорией небольшой европейской страны, например, Дании, Бельгии или Нидерландов. 
По оценкам Росприроднадзора, ежегодно в России образуется около 70 млн т твердых отходов – и от 
населения, и от предприятий, то есть примерно 500 кг мусора на человека [1]. Среди мер по борьбе с 
сокращением количества отходов в России можно привести мусорную реформу, которая была запу-
щена в 2019 г. и предполагает термическую обработку мусора. Однако данное решение вызвало мно-
жественные недовольства со стороны населения. В первую очередь это коснулось повышения нало-
гов на ЖКХ, которые необходимы для строительства мусороперерабатывающих заводов [2]. Другой 
фактор – отрицательное влияние данного решения на экологию как для планеты в целом (из-за высо-
кого уровня выбросов CO2), так, в частности, для тех людей, для которых в будущем стало неизбежно 
соседство с такими заводами. 

Подход циркулярной экономики для устойчивого производства и потребления  

Решение о сокращении мусорных полигонов лежит в области уменьшения самого производства 
мусора. Упаковки из-под товаров не являются мусором до тех пор, пока они не выброшены с нераз-
деленными отходами.  

Вопрос обращения с разными видами отходов описан в теории циркулярной экономики (далее – 
циркулярная экономика – circular economy, сокр. CE). Термин «циркулярный», или «круговой», возник 
неслучайно. В природе все циклично, и процесс роста и распада растений, животных и организмов яв-
ляется частью единой экосистемы. Производственные процессы, которые запускает человечество, пока 
носят скорее линейных характер: от изготовления товара до конца его эксплуатации. Вопросы утилиза-
ции начали беспокоить человечество сравнительно недавно, когда проблема расширения мусорных по-
лигонов начала обсуждаться как причина изменения климата и загрязнения окружающей среды.  

Несмотря на политические дебаты о причинах и последствиях изменения климата, экономика 
замкнутого цикла (CE) была признана Европейским Союзом [3] и такими странами по всему миру, 
как Россия, Китай и США, как одно из жизнеспособных и многообещающих решений на будущее. 
В рамках циркулярной экономики производители разрабатывают безотходные процессы, организуют 
вторичную переработку и использование материалов, а также восстанавливают природные системы 
для снижения промышленного воздействия на окружающую среду.  

CE характеризуется сильными подходами, ориентированными на практиков, и отсутствием 
научного консенсуса, что отражается в множестве конкурирующих академических определений 
[4, 5]. В то время как большинство определений по-прежнему сосредоточено на технологических 
процессах и бизнес-стратегиях, становится все более очевидным, что перспективы на уровне граждан 
имеют решающее значение для поддержки перехода к цикличной экономике [6]. Например, недавнее 
исследование выявило отсутствие интереса потребителей и осведомленности о CE как одного из 
главных препятствий на пути внедрения CE, как сообщают предприятия и политики [7]. Кроме того, 
признана важность общей инерции, существующих потребительских привычек и недостаточной 
осведомленности обо всех возможных вариантах реализации принципов CE. 

Согласно исследованию Устойчивого производства и потребления среди студентов Универси-
тета Хельсинки (Финляндия), определение циркулярной экономики размыто и имеет множество зна-
чений в различных сферах жизни человека, а не только в производственном процессе [8]. Согласно 
исследованию, большая часть ответов респондентов соответствует знаменитому принципу CE «3R»: 
recycle – переработка, reuse – повторное использование, reduce – сокращение. Таким образом, CE 
действительно предполагает более широкий спектр деятельности для граждан, чем просто деятель-



106 

ность по переработке отходов. И ключевая роль в вопросах обращения с отходами принадлежит 
именно гражданам, производящих эти самые отходы. 

Понятие циркулярной экономики в контексте «умного города» 

Как было обозначено выше, понятие циркулярной экономики универсально для различных ис-
следовательских областей. Ряд исследований, посвященных изучению областей применения подхода 
циркулярной экономики, говорят нам, что значительный вклад был внесен и в развитие и осмысление 
концепции «умного города». Умный город – это устойчивая концепция, которая характеризируется 
цифровизацией различных сфер управления города и трансформируется с развитием цифровых тех-
нологий. Концепция «умного города» описывает оптимизацию городских процессов при помощи 
различных компонентов: умная среда, умный транспорт и пр. Но прямая интеграция подходов лежит 
на стыке средовых и сервисных компонентов и компонента «умный» горожанин. Рассмотрим более 
подробно последний компонент. «Умные» горожане – люди, которые обладают ценностями и моти-
вациями, качественно повышающими уровень их отношения к городу, эффективность и креативность 
их деятельности, увеличивающими включенность горожан в процесс улучшения городской среды, 
активную экономическую деятельность и развитие городской культуры, а также во взаимодействие с 
администрацией города и процесс принятия решений. Такие ценности и мотивации можно отнести к 
разряду постмодерна (по Р. Инглхарту); в России они в основном свойственны молодежи, творческим 
профессионалам. Именно компонент граждан в концепции «умного города» является ключевым, по-
скольку если разработанная технология не будет принята и у людей не будет достаточного количе-
ства навыков и мотивации для ее использования, то в конечном итоге она попросту не нужна.  

«Умная» городская среда должна обладать активными стимулами для формирования данных 
ценностей в горожанах, таких как социальная вовлеченность, социальная ответственность, креатив-
ное мышление, самовыражение и пр. В свою очередь, имея подобные ценности, горожане смогут 
поддерживать важные характеристики городской среды. Именно об исследовании таких стимулов 
пойдет речь в дальнейшем.  

Метод. Многоуровневая теория социотехнических переходов 

Современные проблемы окружающей среды, такие как изменение климата, потеря биоразнообра-
зия и сокращение природных ресурсов (объем пресной воды, лесов, нефти), представляют собой серь-
езный вызов для современных городов [9, 10]. Решением данных вызовов могут быть лишь глубокие 
структурные изменения в транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и других социально-
экономических системах. Такие системные изменения часто называют социально-техническим перехо-
дом. Многоуровневая перспектива (The multi-level perspective, MLP) – это аналитический инструмент, 
который пытается справиться со сложностью и сопротивлением изменениям. Сосредоточивая внима-
ние на динамике более широких переходных разработок, а не на отдельных технологических иннова-
циях, MLP занимается социотехническими преобразованиями системы, особенно переходами к устой-
чивости. Как следует из названия, MLP постулирует три аналитических и эвристических уровня, на ко-
торых процессы взаимодействуют и согласовываются, что приводит к социотехническим преобразова-
ниям системы; ландшафт (макроуровень), режимы (мезоуровень) и ниши (микроуровень). Во-первых, 
уровень режима представляет собой текущие структуры и практики, характеризующиеся доминирую-
щими правилами, институтами и технологиями, которые являются самоусиливающимися. Социально-
технический режим является динамически стабильным в том смысле, что инновации все еще происхо-
дят, хотя и постепенно и по предсказуемой траектории. Это делает режим «замкнутым» и устойчивым 
как к технологическим, так и к социальным изменениям. Во-вторых, уровень ландшафта определяется 
как экзогенное, более широкое контекстуальное развитие глубоко укоренившихся культурных моделей, 
макроэкономики, макрополитики и пространственных структур, потенциально возникающих в резуль-
тате потрясений, связанных с войнами, экономическим кризисом, естественными катастрофами и поли-
тическими потрясениями. Кроме того, пейзажи находятся вне прямого влияния актеров, но стимулиру-
ют их и оказывают на них давление на уровне режима и ниши. Наконец, ниша определяется как «локус 
радикальных инноваций», где преданные своему делу участники способствуют развитию технологиче-
ских новинок. Созданная под влиянием рынка и регулирования ниша способствует инновациям, кото-
рые фундаментально отличаются от преобладающего режима и обычно требуют развития ландшафта, 
открывающего окна возможностей на уровне режима. Таким образом, MLP связывает социотехниче-
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ские переходы с взаимодействием стабилизирующих сил на уровне режима с дестабилизирующими 
силами как на ландшафтном, так и на нишевом уровнях. 

 Переходы происходят на нескольких уровнях. Как показано в MLP, переходы происходят 
через взаимодействие процессов на разных уровнях. 

 Переход – это долгий процесс. Полное изменение системы требует времени и может длиться 
десятилетия. Тематические исследования показывают, что им от 40 до 90 лет. 

 Переходы радикальны. Для того чтобы произошел настоящий переход, технология должна 
быть радикальной инновацией. 

 Изменение нелинейное. Скорость изменения будет меняться со временем. Например, темп 
изменений может быть медленным в период «беременности» (на уровне ниши), но гораздо 
более быстрым, когда происходит прорыв. 

Проект «Circular citizens» 

Тема гранта Kone Foundation в 2020 г. называется «Устойчивое развитие, Россия и Финляндия». 
Тема является частью программы «Меняющиеся соседи Финляндии». Он будет посвящен России и от-
ношениям между Финляндией и Россией с точки зрения окружающей среды и устойчивого развития.  

Проект «Circular citizens» («Циркулярные горожане») – это трехлетний (2021–2024) мультидис-
циплинарный и исследовательский проект в Финляндии и России. Институциональные контексты 
Финляндии и России разительно отличаются друг от друга с точки зрения инфраструктуры обраще-
ния с отходами и требований, которые предъявляются к гражданам. Однако в обоих контекстах появ-
ляются отдельные личности и массовые движения, которые выходят за рамки социальных норм и 
обязательств. В Финляндии движение за нулевые отходы набирает обороты, уделяя особое внимание 
«предварительной переработке»: как предотвратить образование отходов в домашних хозяйствах и 
вести более осознанный образ жизни. В России от граждан не требуется сортировать отходы из-за 
отсутствия инфраструктуры по переработке и вывозу мусора на свалки. Несмотря на это, в некоторых 
городах России появляются инициативы рядовых граждан по продвижению сортировки, переработки 
и более ответственного потребления мусора в обществе. В нашем проекте мы объединяем теории, 
которые исследуют поведенческие факторы на индивидуальном уровне (мотивации и навыки), пер-
спективы социальных движений и перспективы CE на уровне экономики. Это позволяет нам генери-
ровать как системные знания, так и трансформирующие идеи о том, как гражданские инициативы 
снизу вверх могут ускорить социальные преобразования в сторону экономики замкнутого цикла. 
Мы применяем трансдисциплинарный подход смешанных методов для изучения того, что побуждает 
граждан Финляндии и России выходить за рамки формальных требований сортировки и переработки 
мусора, как они становятся активными в странах Восточной Европы и какие стратегии и маршруты 
используют в качестве циркулярных граждан. На первом этапе мы собираем истории личных преоб-
разований с помощью глубокого качественного интервью. Затем, используя идеи из личных интервью, 
мы разработаем геолокационный опрос среди активных граждан CE, чтобы визуализировать маршруты 
сортировки мусора и практики ответственного потребления в контексте российского города. В контек-
сте Финляндии выводы из личных интервью будут использованы для разработки исследования отно-
шения широкой общественности к предотвращению образования отходов. Третий этап проекта направ-
лен на вовлечение молодых людей в средних школах Финляндии и России с помощью онлайн-
экспериментов по перепрофилированию, чтобы стимулировать совместное понимания CE за пределами 
страны. Первые выводы из интервью уже обрабатываются и суммируются нашей командой. 

Промежуточные результаты проекта 

За первое полугодие проекта мы собрали список ключевых сообществ в Санкт-Петербурге 
(Россия) и Хельсинки (Финляндия), которые формируют костяк знаний и гражданских инициатив в 
области экологичного образа жизни и, в частности, сокращения отходов населения. Среди ключевых 
активных сообществ в Санкт-Петербурге можно выделить: Greenpeace Russia – представительство 
международного некоммерческого сообщества в России, которое осуществляет поддержку и кон-
сультирование экопроектов, организует экоакции и осуществляет экопросвещение; сообщества и 
проекты, которые помогают организовать раздельный сбор мусора в новых жилых комплексах и 
частных коммунальных хозяйствах путем консультирования и информационной поддержки, а также 
организация акций по сбору отходов: «Мусора.net», «Раздельный сбор», «Экодвор» и др.; сообще-
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ства, которые поддерживают переиспользование ненужных товаров и шеринговую экономику: «Ап-
тека шеринг», «Фуд шеринг», «Cтрой шеринг», секонд хенды «Спасибо» и др.; группа коммерческих 
объектов – это магазины товаров без упаковки и органических товаров без вреда для экологии: «Зе-
ленка маркет», «Non plastic it’s fantastic» и др., а также ряд лидеров мнений, экоблогеров и активи-
стов. Полный список можно найти на сайте проекта «Circular Citizen» [11].  

На следующем этапе мы провели глубинные интервью с лидерами и членами выделенных со-
обществ. В настоящее время в Санкт-Петербурге было проведено 18 интервью за период май–июнь 
2021 г. Интервью для лидеров мнений содержало три блока вопросов. Первый блок – инициация, как 
начинался этап по внедрению экопривычек в каждом индивидуальном случае? Что вдохновляло че-
ловека и какие трудности он при этом испытывал? Второй блок посвящен мотивации. Причины для 
смены образа жизни, которые кажутся человеку важными. Люди и сообщества, которые вдохновляют 
и поддерживают человека во время перехода, также являются важной составляющей успеха. И нако-
нец, третий блок вопросов посвящен тому, как инициатива одного человека обретает единомышлен-
ников и становится новым проектом.  

На основании данных интервью можно сделать следующие промежуточные выводы о том, как 
появился стимул к переменам и введению экопривычек в жизни отдельного индивида:  

Опыт проживания за границей: «Я стараюсь экономить ресурсы: выключать свет, воду, ненуж-
ную технику… Я этому научилась, когда жила в Израиле по программе репатриации. Вот где действи-
тельно экономят воду». «Я училась в Финляндии по обмену и год жила с финкой в одной квартире, она 
мне все рассказала и показала, как разделять упаковки и куда их сдавать. Это оказалось просто и быст-
ро вошло в привычку. Когда я вернулась в Россию, мне захотелось продолжить этим заниматься». 

Школьное внеклассное образование: «Недавно я вспомнила, что у нас в школе на уроках ан-
глийского языка проводили открытые уроки в формате семинаров и мы изучали тему отходов у раз-
личных производств. Это была середина нулевых. Мы готовились, искали информацию, но в то вре-
мя никто ничего, конечно же, не перерабатывал». 

Участие в волонтерских акциях: «Наш работодатель устроил волонтерский выезд по очистке 
заповедных мест в Карелии. Пока мы убирали мусор, поняли, что его очень много и мы не знаем, как 
от него избавиться. Поняли, что будем делать посильные вещи, чтобы его стало меньше». 

Полученные материалы интервью являются ценной информацией, которую еще предстоит проана-
лизировать и ответить на вопрос: какой период необходим от ощущения необходимости вести более эко-
логичный образ жизни до внедрения определенных привычек? Что этому способствует и препятствует? А 
также иллюстрация важного процесса развития частной инициативы до целого проекта или сообщества. 
Эти и многие другие механизмы будут обработаны и занесены в геоинформационную среду, которая бу-
дет способствовать началу экологического образа жизни все большему количеству людей.  
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УДК 336.7 

ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ «УМНОГО»,  

УСТОЙЧИВОГО ГОРОДА 

Сабиров Х.А. 

Проанализированы проблемы внедрения инновационных научно-технических и промышлен-
ных разработок в создание «умного», устойчивого города и проблемы управления городскими 
проектами. В процессе работ по реализации Концепции проекта «Smart Astana» оператор и 
координатор проекта столкнулись со сложностями, а порой и невозможностью внедрения 
инновационных решений и научно-технических разработок из-за отсутствия в законода-
тельных и (или) нормативно-правовых актах положений и норм, регламентирующих приме-
нение предлагаемых решений. В качестве решения данной проблемы акимату города было 
предложено запустить проект «"Умный" район» в рамках локальных территорий. Для этого 
были определены районы, участки города, на базе которых тестировались различные инно-
вационные, научно-технические, урбанистические и иные решения, успешно реализованные 
как в других городах, так и при лабораторных испытаниях. По итогам пилотных работ про-
водится мониторинг, анализ эффективности предлагаемого продукта, а также анализ за-
конодательной, нормативно-правовой базы на предмет применения предлагаемого решения.  

Ключевые слова: «умный» город, «умное» решение, инновационное решение, эффективность 
решения, востребованность решения.  

 
Город Нур-Султан с момента приобретения статуса столицы Республики Казахстан позициони-

ровался как город технологий и инноваций. С момента приобретения городом статуса столицы Пер-
вый Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. контролировал планирование и развитие горо-
да. Перед руководством города были поставлены следующие задачи: 

 создать благоприятные и комфортные условия для проживания жителей и гостей столицы; 
 создать комплексную экосистему, объединяющую людей, бизнес-сообщество и органы вла-

сти, которые взаимосвязаны друг с другом, способствуют реализации общего концептуаль-
ного видения устойчивого развития городского хозяйства. 

3 октября 2012 г. акиматом города Астаны, на основе анализа передовой международной прак-
тики и с учетом быстрого роста города, возрастающих объемов вызовов по управлению жизнедея-
тельностью и жизнеобеспечением города, было принято постановление «О Концепции проекта 
"Smart Astana"». Этим постановлением была утверждена Концепция трансформации столицы Казах-
стана в «умный» город, АО «Астана Innovations» была определена оператором и координатором реа-
лизации Концепции проекта «Smart Astana». Целью Концепции является определение для акимата, 
всех его структурных подразделений и подконтрольных акимату города организаций и предприятий 
единых подходов по созданию благоприятных и комфортных условий для проживания жителей и 
гостей столицы, основанных на решениях «умного» города. 

Концепция ориентирована на комплексное решение следующих задач в развитии города:  
 улучшение качества жизни всех групп населения города, в том числе создание комфортных 

условий для их работы, учебы и отдыха; 
 комплексная модернизация городской цифровой инфраструктуры; повышение инвестици-

онной привлекательности региона; 
 развитие региональной инновационной системы городской среды; оптимизация процесса 

принятия решений акиматом;  
 модернизация стиля управления;  
 информатизация населения;  
 повышение уровня общественной безопасности. 
В основе Концепции заложена модель развития европейских «умных» городов, основанная на 

взаимодействии шести направлений: 
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1) «умное» управление; 
2) «умная» экономика; 
3) «умная» мобильность; 
4) «умная» окружающая среда; 
5) «умное» общество; 
6) «умный» образ жизни. 
В ходе работ по реализации Концепции акимат города и команда АО «Астана Innovations» 

столкнулись со сложностью внедрения новейших инновационных технологических решений. Основ-
ной причиной, которая привела к сложности, а порой и к невозможности внедрения новых научно-
технических, технологических, урбанистических и иных решений было отсутствие стандартов, мето-
дических и иных нормативно-правовых требований, положений по внедряемым технологиям. Зача-
стую такие решения не могли быть внедрены из-за наличия ограничений в законодательных и иных 
нормативно-правовых актах, а также из-за неготовности жителей города применять некоторые инно-
вационные решения.  

В этой связи в 2018 г. был принято решение запустить проект «Умный» район, которое базиро-
валось на опыте Барселоны, где тестирование всех инновационных решения проводилось на базе од-
ного района.  

Для реализации проекта АО «Астана Innovations» на основе передового международного опыта 
определила основные принципы и критерии для отбора инновационных технологических решений, 
которые предлагали и предлагают городу бизнес и научное сообщество.  

«Умный» район начинается с приверженности трем фундаментальным принципам:  
1) равенство;  
2) устойчивое развитие;  
3) защита окружающей среды. 
Эти принципы определяют задачи социальной, экономической и экологической устойчивости в 

центре трансформации городской среды. 
В качестве критериев были определены направления:  
1) среда; 
2) благополучие; 
3) процветание; 
4) жилая инфраструктура; 
5) связанность; 
6) ресурсы.  
По направлению «среда» определен критерий создания инклюзивного и самобытного района; 

по благополучию – здоровые и счастливые люди; процветание – обучение и предоставление эконо-
мических возможностей для развития МСБ и инноваций; жилая инфраструктура – доступная и эф-
фективная инфраструктура; связанность – создание эффективных связей между людьми и местами; 
ресурсы – эффективное использование природных ресурсов, оптимизация процессов обработки отхо-
дов. 

В рамках реализации Концепции проекта «Smart Astana» был создан единый контакт-центр 
сбора, обработки и анализа обращений и жалоб жителей и гостей столицы iKOMEK 109, объединив-
ший все колл-центры коммунальных предприятий и обеспечивший единую точку контакта с жителя-
ми и гостями города. 

Анализ обращений и жалоб жителей и гостей города, а также анализ бизнес-процессов управле-
ния городом позволил определить приоритетные и востребованные технологические и иные решения.  

Первоначально работы по проекту «Умный район» были запущены в районе Байконы, микро-
район Жастар. Основанием для выбора этого микрорайона было то, что в этом квадрате были дома 
старой и новой постройки. Поэтому в ходе пилотных работ здесь проверялась эффективность различ-
ных решения для домов разного года постройки.  

За 2018 и 2019 гг. в данном квадрате более 20 казахстанских и зарубежных компаний протести-
ровали решения и технологии, которые они предлагали для города. 11 решений показали свою эф-
фективность. Всего этими компаниями для тестирования предлагаемых решений было вложено более 
180 млн тенге.  

За этот период были протестированы следующие решения: 
1) обеспечение безопасности и комфортных условий для жителей путем применения технологий: 
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 «умный» домофон (система была установлена в одном из домов микрорайона); 
 внутридворовое видеонаблюдение; 
 видеонаблюдение передвижения транспортных средств внутри дворов и «умный» шлаг-

баум; 
 «умный» пешеходный переход; 
 теплый остановочный пункт; 
 мусорные баки; 
 датчики загруженности мусорных баков. 

2) повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов: 
 «умные» счетчики учета и дистанционной передачи данных по потреблению воды, элек-

троэнергии, газа; 
 автоматизированная система регулирования подачи и мониторинга потребления тепла; 
 «умное» освещение улиц; 
 тепловизионная съемка и определение точек утечки тепла в тепловых сетях, зданиях и 

жилых домах 
3) технологии трансформации и создания образа «умного» жителя:  

 проведение тренингов и обучение жителей; 
 «бюджет участия» – выделение материалов для возведения и строительства самим жите-

лями беседок, скамеек, посадки деревьев, облагораживания двора и т. д.  
Итогами этих работ: 
 разработаные методические рекомендации по внедрению технологических решений; 
 подготовленные экономические расчеты по эффективности этих решений; 
 подготовленные предложения по внесению поправок в стандарты и иные регламентирую-

щие нормативные документы с целью практического применения инновационных решений 
для города. 

Как отмечалось выше, первоначально проект был запущен в одном из микрорайонов города – 
районе Байконыр. В ходе демонстрации инновационных решений акимы остальных трех районов об-
ратились в акимат горда и АО «Астана Innovations», чтобы и в их районе проводили тестирование 
инновационных технологий, запустили проект «Умный район».  

На сегодня в проекте участвуют все районы города Нур-Султан.  
Для проведения работ по проекту «Умный район» в текущем году в каждом районе города сов-

местно с АО «Астана Innovations» и представителями акиматов района и иных служб города созданы 
рабочие группы, которые:  

 проводят анализа проблем района; 
 определяют необходимые и оптимальные решения; 
 приглашают компании, научные организации и предприятия – разработчиков и владельцев 

инновационных решений; 
 проводят анализ законодательной и нормативно-правовой базы на предмет применения ин-

новационных решений; 
 проводят отбор участников проекта; 
 определяют объект, на базе которого предлагается провести пилотные работы; 
 организуют проведение пилотных работ по предлагаемому решению; 
 по итогам пилотных работ разрабатывают методические и иные рекомендации. 
Все эти работы позволяют и позволят в оптимальные сроки внедрять новые решения для горо-

да, которые обеспечат его трансформацию в «умный» город. 
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ISSUES AND PROBLEMS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE  
TECHNOLOGIES IN CREATING A «SMART», SUSTAINABLE CITY 

Kh.A. Sabirov  

The problems of introducing innovative scientific, technical and industrial developments in the crea-
tion of a «smart», sustainable city and the problems of managing urban projects are analyzed. On the 
implementation of the Concept of the «Smart Astana» project, the operator and the project coordina-
tor faced the difficulties, and sometimes even the impossibility, of introducing innovative solutions, sci-
entific and technical developments due to the lack of provisions and norms in the legislative and (or) 
regulatory legal acts, regulating the application of the proposed solutions. As a solution to this prob-
lem, the city akimat was proposed to launch the «"Smart" district» project within the local territories. 
For this, districts, city sections were identified, on the basis of which various innovative, scientific, 
technical, urban and other solutions proposed for the city were tested, which were successfully imple-
mented both in other cities and during laboratory tests. Based on the results of the pilot work, moni-
toring, analysis of the effectiveness of the proposed product is carried out, as well as analysis of the 
legislative, regulatory and legal framework for the application of the proposed solution. 

Key words: «smart» city, «smart» solution, innovative solution, solution efficiency, solution demand. 
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