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Предмет исследования – процесс организации финансирования экосистемы умного города. Цель ра-
боты – доказать применимость идей А.А. Богданова для изучения концепта «умный город» и цифровой 
экосистемы умного города. Проведен контент-анализ работ А.А. Богданова, а также современных представ-
лений о цифровой экосистеме умного города. Установлено, что, с организационной точки зрения метатеории 
А.А. Богданова, системы умного города непрерывно изменяются, постоянно испытывают воздействия и под-
вергаются противодействиям, соответственно, требуется модернизация и системы финансового обучения 
умного города. Результаты работы могут быть использованы при построении организации финансирования 
управления умным городом. Необходим преобразующий подход к интеграции, охватывающий финансовое 
управление объектами, коммунальные услуги, телекоммуникации, транспорт, здравоохранение и электрон-
ное управление. При этом нужно не просто соединить все эти разрозненные функции, а собирать, анализи-
ровать их и затем действовать на основании единой и целостной информации с помощью данных в реаль-
ном времени. В работах современных исследователей по вопросам организации финансирования цифровой 
экосистемы умного города состав выделяемых элементов фактически приближается к тому, что в свое время 
обосновал А.А. Богданов.
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The subject of the research is the process of organizing the financing of the smart city ecosystem. The purpose 
of the work is to prove the applicability of the ideas of A.A. Bogdanov for the study of the concept of «smart city» 
and the digital ecosystem of a smart city. A content analysis of the works of A.A. Bogdanov, as well as modern ideas 
about the digital ecosystem of a smart city, was carried out. It has been established that from the organizational 
point of view of A.A. Bogdanov’s metatheory, smart city systems are constantly changing, constantly experiencing 
impacts and being countered, respectively, the system of financial training of a smart city requires modernization. 
The results of the work can be used in building a financing organization for smart city management. A transforma-
tive approach to integration is needed, encompassing facilities financial management, utilities, telecommunications, 
transportation, healthcare, and e-governance. Not only do you need to connect all these disparate functions, but 
you need to collect, analyze, and then act on a single and holistic information using real-time data. In the works of 
modern researchers on the organization of financing of the digital ecosystem of a smart city, the composition of the 
selected elements is actually close to what was once substantiated by A.A. Bogdanov.
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Учитывая, что современные города явля-
ются основными драйверами развития тер-
ритории, изучение города как сложной си-
стемы, организация управления в нем, в  том 
числе финансирование, представляют значи-
тельный интерес для науки и  практики.

В научной литературе устоявшимся 
является подход, согласно которому город 
рассматривается как система. Например, 
Y. Bozkurt, R. Braun, A. Rossmann, D. Hert-
weck [1] определяют город как динамиче-
ски сложную систему, R. Papa, R. Battarra, 
R. Fistola, C. Gargiulo – как сложную неде-
терминированную систему [2]. Согласно под-
ходу W. Castelnovo, G. Misuraca, A. Savoldelli 

[3], города можно рассматривать как иде-
альные системы, в которых смягчаются 
противоречия между представителями гло-
бализированных обществ, присутствуют 
различные формы взаимодействия и сосу-
ществования членов общества, имеющих 
часто весьма противоречивые представле-
ния о направлениях и формах развития об-
щей (городской) территории.

Системный подход в стратегическом 
управлении при применении в социо-эко-
лого-экономических системах территори-
ального плана предусматривает использо-
вание множества различных теорий и ме-
тодологий [4-6].
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Идеи А.А. Богданова вполне примени-
мы для изучения концепта «умный город» 
и цифровой экосистемы умного города, 
в том числе организации финансирования 
социо-эколого-экономической системы ум-
ного города, поскольку именно с позиции 
теории систем и синергетики город пред-
ставляет собой систему, похожую на жи-
вой организм, постоянно изменяющуюся 
от какого-либо внутреннего или внешнего 
воздействия. В исследовании уточнены со-
держательные основы умного города. Тем 
самым создаются предпосылки для форма-
лизации требований к цифровой экосисте-
ме умного города, позволяющие обогатить 
современные представления об участниках 
(акторах) умного города, их роли в станов-
лении умных городов, а также изменяю-
щихся формах взаимодействия акторов.

Материалы и методы исследования
Теоретические основы исследования 

составляют подходы и концептуальные по-
ложения таких наук, как экономическая те-
ория, региональная экономика, институци-
ональная экономика, стратегическое управ-
ление, финансовый менеджмент. Методоло-
гической основой служит синергетическая 
парадигма, комбинирующая и синтезирую-
щая системный, воспроизводственный и ин-
ституциональный подходы, с учетом прин-
ципов системности, комплексности, истори-
зма, детерминизма, логического принципа, 
принципа объективности, принципа един-
ства теории и практики и др.

В ходе исследования применяются обще-
научные методы теоретического и эмпири-
ческого познания: метод научного абстра-
гирования, методы анализа и синтеза, метод 
аналогий, метод моделирования, логический 
метод, метод классификаций, метод форма-
лизации, системный, статистический, функ-
циональный, структурный, экономический 
и компаративный анализ.

Объективность полученных научных ре-
зультатов и практических рекомендаций под-
тверждается использованием комплекса из-
вестных общенаучных методов, в том числе 
сравнительного и системного анализа, моде-
лирования, экономико-статистического ана-
лиза, классификации; использованием до-
стоверных эмпирических и статистических 
данных, полнотой анализа теоретических 
и практических разработок, а также апроба-
цией результатов международных и всерос-
сийских научно-практических конференций.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современные представления об органи-
зации, в том числе финансировании функ-

ционирования и развития умного города, 
во многом фрагментарны, что определяет-
ся не только относительной молодостью 
данного научного направления, но и недо-
статочной комплексностью проводимых 
исследований. Поскольку трансформация 
города в умный определяется и напрямую 
зависит от развития информационно-ком-
муникационных технологий, то приоритет 
в исследованиях отдается обоснованию ме-
тодических подходов к оценке развития го-
рода, степени прогрессивности технологий, 
используемых для управления отдельными 
системами города. Исследователи – сто-
ронники данного направления пытаются 
установить соответствие между различны-
ми технологиями, в том числе цифровыми, 
используемыми для поддержки принятия 
управленческих решений. Природно-кли-
матические, исторические, социальные 
и экономические особенности территории 
носят определяющий характер для обосно-
вания используемых цифровых технологий, 
характерных для конкретного города, и воз-
можностей обеспечения человеческими, 
материальными и финансовыми ресурсами, 
поэтому задача непосредственного сравни-
тельного анализа, часто реализуемая на ос-
нове построения рейтинга умных городов, 
представляется весьма сложной. Из поля 
зрения исследователей выпадают процессы 
организации, которые А.А. Богданов выде-
лял в технике (организация вещей), в эко-
номике (организация людей), в идеологии 
(организация идей), т.е. необходимость рас-
смотрения всякого целого, всякой системы 
элементов в ее отношении к среде и каждой 
части в ее отношении к целому.

Рассматривая преобразования в финан-
сировании территориальных социо-эко-
лого-экономических систем, в том числе 
умных городов, авторы отмечают, что, с ор-
ганизационной точки зрения метатеории 
А.А. Богданова, эти системы непрерывно из-
меняются, постоянно испытывают воздей-
ствия и подвергаются противодействиям.

Социальные, социально-технические и  
социально-экологические проблемы, тре-
бующие внимания, и проекты, предпри-
нимаемые для их решения, усложняются, 
все более усиливая неопределенность [7]. 
Цифровые технологии, активно используе-
мые во всех сферах жизни и деятельности 
человека, трансформируют связи, отно-
шения, что влияет на взаимодействие эле-
ментов системы, ведет к ее усложнению 
и, как результат, создает риски устойчиво-
сти системы, т.е. способности ее адапти-
роваться в ответ на возникающие вызовы, 
что может привести к нежизнеспособности 
системы. Становление и развитие умного 
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города непосредственно связаны с техни-
ческой возможностью решения проблем не-
определенности в условиях сложнооргани-
зованной системы.

Принципиальное отличие умных горо-
дов от других городов, заключающееся в ка-
чественно новом использовании цифровых 
технологий и значительной широте охвата 
цифровизацией всех процессов функци-
онирования города и жизнедеятельности 
отдельного жителя города, предопределяет 
ряд возможностей для финансирования раз-
вития таких городов. В отличие от тради-
ционных способов финансирования стро-
ительства и развития городов, которые 
связаны с государственным и/или частным 
финансированием, где значительная роль 
отведена банковскому сектору, традици-
онно осуществляющему финансирование 
различных рисковых проектов, в умных 
городах складываются условия для расши-
рения практики использования пирингово-
го финансирования (кредитования). Среди 
особенностей пирингового кредитования, 
предопределяющих его преимущества 
перед традиционным банковским кредито-
ванием, следует выделить скорость взаимо-
действия между участниками за счет раз-
вития пиринговой платформы, а это, в свою 
очередь, обеспечивает приток значительно-
го количества относительно мелких участ-
ников, готовых вложить в проект незначи-
тельную сумму. В конечном итоге, за счет 
увеличения масштабов вовлечения в проект 
развития умного города участников, заин-
тересованных в отдельных относительно 
небольших проектах (например, проектах 
по развитию локальной инфраструктуры 
умного города), формируется портфель ре-
ально финансируемых проектов, обеспечи-
вающих развитие умного города. Следова-
тельно, можно говорить о составляющих 
элементах цифровой экосистемы, для орга-
низации и функционирования которой ис-
пользуются положения теории А.А. Богда-
нова. С позиции данной теории становится 
очевидным, что финансирование проектов 
по развитию умного города может быть ре-
ализовано в требуемом объеме лишь при ус-
ловии нахождения контуров системы, т.е. 
такой ее организации, при которой участни-
ки будут иметь четкие представления о це-
лях деятельности, требующей финансиро-
вания, будет обеспечено их взаимодействие 
по достижению общей цели, т.е. будет сфор-
мирована архитектура системы. 

В качестве примера можно рассмотреть 
особенности финансирования проекта 
по развитию умного города Сонгдо (Юж-
ная Корея). Сонгдо – умный город, возводи-
мый с нуля на намывном острове, поэтому 

для реализации данного масштабного про-
екта необходимо было обеспечить привле-
чение различных источников финансиро-
вания, поскольку ни собственных средств 
предприятия New Songdo City Development 
(предприятие, которое приобрело часть 
острова), ни возможных источников бан-
ковского финансирования для реализации 
проекта было недостаточно. В таких усло-
виях, следуя логике теории А.А. Богданова, 
следовало выстроить архитектуру органи-
зации, согласовав частные интересы ши-
рокого круга участников – потенциальных 
инвесторов с общей идеей. 

Среди важнейших проблем, решение 
которых следовало обеспечить при по-
строении архитектуры организации, мож-
но указать проблему возврата инвестиций. 
Проект развития умного города принци-
пиально отличается от традиционных ин-
вестиционных и социальных проектов, 
что делает невозможным прямое использо-
вание традиционных подходов к финанси-
рованию. В связи с этим были разработаны 
различные способы и механизмы возврата 
средств инвесторами:

• платежи за финансовую модель;
• платежи за эксплуатационную готов-

ность;
• обмен сбережениями;
• косвенные сборы;
• пользовательские сборы; 
• тарифные выплаты; 
• плата по мере потребления;
• подписка по типу шведского стола;
• получение прибыли на основе рекламы.
Использование данных способов и  

механизмов позволило на определенном 
этапе привлечь значительные инвести-
ции для развития Сонгдо, однако судить 
об окончательной эффективности данных 
способов и механизмов пока еще преждев-
ременно, поскольку проект, который пла-
нировали реализовать к 2016 году, все еще 
не завершен. Это означает, что требуется 
определить новые качественные харак-
теристики организации, чтобы она могла 
противодействовать кризисным процес-
сам. Таким образом, использование пирин-
гового кредитования наряду с описанными 
выше способами и механизмами финан-
сирования может обеспечить дополни-
тельный импульс по привлечению средств 
для реализации проекта и, согласно теории 
А.А. Богданова, будет отражать новое со-
стояние системы, свидетельствовать о ее 
непрерывном развитии. 

Описанный кейс по финансированию 
развития умного города Сонгдо также явля-
ется иллюстрацией утверждения А.А. Бог-
данова в рамках теории катастроф: более 
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сложная система имеет больше шансов стол-
кнуться с кризисной ситуацией, что в конеч-
ном итоге ведет к перестройке организации.

Среди исследований, в которых пред-
принята попытка изучения влияния состав-
ляющих элементов на систему финансиро-
вания умных городов Российской Федера-
ции, можно выделить следующие. В работе 
Г.М. Кадыровой и иных определены про-
блемы и перспективы интеллектуализации 
управления в органах государственной 
власти Российской Федерации [8]. В ра-
боте M. Pichler [9] изучается такая модель 
умного города, которая имеет в своей ос-
нове реализованную концепцию цифрово-
го правительства. Активно используя идеи 
Дж. Форрестера [10], M. Pichler на приме-
ре Вены как умного города реализует эле-
менты системной динамики для описания 
формирования устойчивого развития горо-
да. Понятие устойчивого развития города 
в работе раскрывается через ряд требова-
ний-условий, важнейшим из которых вы-
ступает следующее: условия производства 
не нарушают условия воспроизводства с те-
чением времени, что следует считать одной 
из характеристик ресурсоэффективности. 
Среди других важных требований-условий 
отметить следующие:

• максимизация материальных и энерге-
тических ресурсов;

• минимизация отходов;
• поддержка производства и потребле-

ния возобновляемой энергии;
• снижение вредных выбросов;
• снижение потребности в индивидуаль-

ном транспорте;
• сохранение экосистемы;
• повышение уровня жизни и устойчи-

вого развития общества.
Соблюдение выделенных требований-

условий характерно для умного города 
и отражает такую степень его развития, 
при которой городские и внешние инве-
стиции направляются в развитие цифровых 
технологий, а высокоразвитые человече-
ский и социальный капиталы способствуют 
экономическому росту и повышению каче-
ства жизни горожан.

В своей работе Y. Bozkurt et al. [11] при-
ходят к утверждению, что для характеристи-
ки умной системы управления недостаточ-
но выделять в качестве критерия уровень 
развития информационно-коммуникацион-
ных и цифровых технологий – требуется 
дополнить и расширить систему критериев 
за счет включения в нее политической со-
ставляющей, т.е. системы определения об-
щего вектора развития умного города, учета 
активности городских жителей, их участия 
в изменении городской среды, а также си-

стемы норм и правил (или институтов), объ-
ясняющей взаимодействие между выделен-
ными элементами системы.

Повышение внимания к роли челове-
ка как ресурса и социального элемента 
не только привело к включению его в состав 
элементов умного города, но и предопреде-
лило выбор в качестве параметров модели 
умного города организации взаимодей-
ствия (в частности, взаимодействие между 
властью, бизнесом и университетами). По-
добная модель, например, рассматривается 
в работе М. Deakin [12]. Изучение слож-
ных систем, как отмечает G.B. Kleiner [13], 
предпринятое А.А. Богдановым, позволяет 
решать современные научно-практические 
задачи, в том числе применительно к орга-
низации финансирования умных городов, 
а также развивать и укреплять взаимодей-
ствие между городами [14]. 

Тем самым, в работах современных ав-
торов присутствуют попытки более широ-
кого рассмотрения проблемы организации 
цифровой экосистемы умного города. Со-
став выделяемых элементов фактически 
приближается к тому, что в свое время обо-
сновал А.А. Богданов. Таким образом, авто-
ры исследования пришли к выводу о необ-
ходимости учета взаимодействия элементов 
цифровой экосистемы.

Заключение
С организационной точки зрения ме-

татеории А.А. Богданова, системы умного 
города непрерывно изменяются, постоян-
но испытывают воздействия и подверга-
ются противодействиям, соответственно, 
требует модернизации и система финан-
сового обеспечения умного города. Необ-
ходим поиск новых механизмов привлече-
ния средств для реализации проектов ум-
ного города, которые позволят увеличить 
не только объем привлеченных средств 
(что может быть обеспечено за счет еще 
большего расширения круга инвесторов, 
чем сложилось в условиях традиционной 
экономики), но и скорость, удобство вза-
имодействия между участниками, создать 
новые цепочки стоимости, позволяющие 
изменить финансовые потоки. Организу-
ющую роль цифровых технологий в таких 
условиях сложно переоценить.

Изучение наследия А.А. Богданова по-
зволяет углубить представления о сложных 
системах и их организации; разработать 
подходы и принципы построения экоси-
стемы умного города; сформировать набор 
индикаторов, отражающих характеристики 
системы, ее элементов, степень и особен-
ности взаимодействия элементов системы 
между собой и с внешней средой; а также 
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решать научно-теоретические и практиче-
ские задачи по организации финансирова-
ния экосистемы умного города; будет спо-
собствовать сотрудничеству и ускорению 
взаимодействия городов посредством сво-
евременного принятия управленческих ре-
шений и реагированию на кризисы. 
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