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Аннотация. Представленное исследование делает попытку предсказать возможные 
влияния и последствия современной градостроительной концепции (смарт-урбанизм) во 
время пандемии коронавируса (COVID-19). Статья раскрывает более подробно концеп
цию смарт-урбанизма, принципы, применяемые в мировой практике в период пандемии 
COVID-19, освещает специфику проектов, которые относятся к концепту смарт-урба
низма. В статье представлены преимущества и недостатки смарт-урбанизма в пандеми
ческой ситуации.

Актуальность исследования: изучение современной градостроительной концепции 
(смарт-урбанизма) в пандемическое время и ее преимущества и недостатки в решении 
проблем в таких условиях.

Цель исследования: изучение современных тенденций градостроительного проектиро
вания, их эффективности и недостатков для решения проблем в пандемической ситуации 
(COVID-19). Надо отметить, что для достижения цели исследования необходимо опреде
лить термин смарт-урбанизма, его принципы и практику; выявить особенности пандеми
ческой ситуации, ее характеристики и нужды города в сложившийся период; применить 
решения данной концепции (смарт-урбанизма) в городах в пандемическое время.

В процессе исследования используется метод критического анализа научной литера
туры и документов, связанный с концепцией смарт-урбанизма и его применением во 
время пандемии для достижения и формирования выводов. Данное исследование заклю
чается в изучении способностей концепции смарт-урбанизма и ее достижений для кон
троля пандемии в городе.

Научная новизна заключается в изучении и анализе градостроительной концепции ум
ного города во время пандемии, ее преимуществ и недостатков для достижения контроля 
и нахождения решений в похожих ситуациях.
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SMART URBANISM DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract. The present study attempts to predict the possible impacts and consequences of the 

modem urban concept (smart urbanism) during the coronavirus (COVID-19) pandemic. The 
article reveals the concept of smart urbanism in more detail, the principles applied in world 
practice during the COVID-19 pandemic, highlights the specifics of projects that relate to the 
concept of smart urbanism. The article presents the advantages and disadvantages of smart ur
banism in a pandemic situation. Relevance: The study of the modern urban planning concept 
(smart urbanism) in a pandemic time and its advantages and disadvantages in solving problems
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in such conditions. Purpose: The study of modem trends in urban design, their effectiveness and 
shortcomings for solving problems in a pandemic situation (COVID-19). It should be noted that 
in order to achieve the goals of the study, it is necessary to define the term smart urbanism, its 
principles and practice; identify the pandemic situation, its characteristics and the city's needs in 
the current situation; apply the solutions of this concept (smart urbanism) in cities during a pan
demic. Methodology: Critical analysis, scientific literature and documents related to the concept 
of smart urbanism and its application during the pandemic to reach and draw conclusions. The 
concept of smart urbanism and pandemic control in the city. Originality: The study and analysis 
of the urban planning concept of a smart city during the pandemic, its advantages and disad
vantages to achieve control and find solutions in similar situations.

Keywords: coronavirus, smart cities, urban planning, information and communica
tions technologies, smart urbanism, pandemics, COVID-19
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Введение
В начале 2020 г. человечество столкнулось с невиданной ранее угрозой -  

массовым распространением крайне вирулентной коронавирусной болезни 
с международным обозначением COVID-19. Распространение коронавируса 
происходило непосредственно при вдыхании вируса, при нахождении рядом 
с больным COVID-19 или при соприкосновении рук с зараженной поверхно
стью, либо через слизистые, либо рот. Вирус легче распространялся в помеще
нии и людных местах. Во многих научных сферах и государственных органах 
начали анализировать текущую ситуацию, к которой в действительности 
не были готовы [1, 2]. Таким образом, во всем мире для стабилизации ситуации 
принимались жесткие временные ограничения, вплоть до закрытия многих об
щественных мест, городов и даже стран.

Многие научные сферы начали пересматривать свои концепции и их реа
лизацию в похожей ситуации. Одними из первых столкнулись с пандемической 
ситуацией города и их правительства. Градостроители и архитекторы столкну
лись с многочисленными проблемами, которые не учитывали до пандемии. Они 
начали проектировать многие города заново с новыми задачами, концепцией 
и методом проектирования. В это время было представлено несколько термино
логий и методов проектирования, которые давали преимущество для контроля 
и борьбы с пандемической ситуацией. Проблема терминологического характера 
была связана с терминами «устойчивое развитие» и «смарт-урбанизм или умный 
город». Городов в мире, которые использовали данную терминологию для раз
вития города, было мало, но их достижения в решении проблемы были велики 
в сравнение с другими городами.

Обзор многочисленной литературы доказывает, что использование раз
витой инфраструктуры, которая разработана в результате применения аспектов 
устойчивого развития, в том числе умного города, во время развития города, 
дало больше возможностей выйти из данной проблемы более легко и с мень
шим ущербом, чем в других городах и странах. В этих городах была развита
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инфраструктура, которая давала возможность управлять городом дистанци
онно в больших сферах деятельности. В таких городах минимизировали кон
такт между людьми с помощью ИКТ и заодно минимизировали ущерб жизни 
населению города. Большинство сфер жизни города, таких как школа и обуче
ние, медицина, управление города, работа, услуги города, были под контролем 
и продолжали свою деятельность.

Надо отметить еще раз, что мир не был готов к пандемической ситуации 
и, несмотря на хорошие результаты борьбы с помощью использования градо
строительной концепции и ее инфраструктуры, есть много недостатков, кото
рые надо учитывать и исправить с целью неповторения их в дальнейшем в слу
чае похожей ситуации.

Цель исследования заключается в изучении влияния пандемии коронави- 
руса и его связи с градостроительной терминологией, что при более конкретной 
доработке поможет избежать пандемической ситуации. Особенности соответ
ствующей терминологии -  это «смарт-урбанизм, или умный город» (анг. smart 
urbanism) и проекты, связанные с данной концепцией.

Таким образом, задачи исследования представляют собой следующее:
-  определение терминологии, принципов проектирования и практик ум

ного города (смарт-урбанизм);
-  характер и вопросы пандемической ситуации в городах;
-  применение разных решений концепции умного города для устранения 

и минимизирования ущерба;
-  выявление ключевых принципов умного города и их эффективное при

менение во время пандемии COVID-19;
-  преимущества и недостатки использования данной концепции во время 

пандемии.
Методами исследования являются обзор и анализ научной литературы 

и их расшифровка, связанная с концепцией смарт-урбанизма, а также анализ 
применения этой концепции во время пандемии. Данное исследование можно 
использовать в ходе действий к подготовке градостроительного проектирования.

Основная часть
Коронавирусы -  семейство вирусов, включающее на 2020 г. 45 видов. Из

вестно 7 коронавирусов, поражающих человека. Никогда еще коронавирусы 
не приводили к пандемии. Обнаруженный SARS-CoV-2 -  Betacoronavirus B вы
звал вспышку коронавирусной инфекции, которая была впервые зарегистриро
вана 31 декабря 2019 г. в г. Ухань, Китай [2]. В описании патента отмечается, 
что вспышка этого вируса была обнаружена еще в 2003 г. в Китае, Гонконге 
и других странах, т. е. патент получен не на COVID-19. Распространенный по 
миру коронавирус, вызывающий пневмонию нового типа, охватил до марта 
2020 г. 114 стран и был охарактеризован ВОЗ как пандемия COVID-19. По со
стоянию данных ООН на июль 2022 г. было зарегистрировано более 555 млн 
случаев данного заболевания во всем мире; свыше 6,3 млн чел. умерло и более 
548,7 млн выздоровело. Пандемия COVID-19 стала по-настоящему всемирной 
проблемой, изменив жизни людей, став причиной социально-экономических 
потрясений [3]. Множество спортивных, религиозных, политических и куль
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турных мероприятий были перенесено или отменено. В 172 странах были за
крыты учебные заведения, что коснулось примерно 98,5 % мирового населения 
школьного и студенческого возраста. Были закрыты границы многих госу
дарств, введены экстренные меры безопасности [4, 5].

Из-за жесткого карантина в ряде стран и регионов прошли протесты. 
Негативному влиянию подверглась как мировая экономика в целом, так и эко
номика отдельных стран и секторов рынка. В 90 % стран пандемия привела 
к серьезным сбоям в работе систем здравоохранения. Сегодня ученые всего 
мира работают над созданием тест-систем, лекарственных препаратов и вак
цин, что в совокупности позволит спасти жизни миллионов людей и преодолеть 
пандемию. С конца 2020 г. в ряде стран уже началась массовая вакцинация про
тив COVID-19, и, по данным ООН, на июль 2022 г. было поставлено более 
12 млрд доз вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения быстро признала эпидемиоло
гическую ситуацию пандемией. Почти каждая страна в своих документах без
опасности предусматривала возможность возникновения пандемии. Несмотря 
на это, ни одна страна не была готова для борьбы против распространения бо
лезни. Самая сложная ситуация сложилась в Китае, Италии, Испании и США, 
хотя такая оценка является достаточно условной -  другие страны также испы
тали немалые проблемы.

Практически единственным общепринятым способом противодействия 
распространению болезни стал разрыв транзитных перемещений людей между 
странами, и даже внутренними регионами и городами, а также самоизоляция лю
дей, прекращение некритичных для жизнеобеспечения производств, запрет мас
совых мероприятий, т. е. всего, что предполагало массовые скопления людей. 
Исключением может быть разве что Швеция, но и она ввела транзитные ограни
чения на въезд-выезд. Все это, конечно, стало дополнительным тормозом эконо
мических процессов, особенно тех, которые зависят от внутреннего и внешнего 
транзита: туризм, пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным 
и воздушным транспортом, деятельность учреждений культуры и т. п.

Распространение COVID-19 определенным образом наслоилось на фи
нансовый кризис на мировых фондовых рынках и нефтяной кризис -  резкое 
падение цен на нефть.

Неважно, кем был создан этот вирус, как создан, для чего распространялся, 
кому эта ситуация более выгодна и т. д., самые большие задачи первого уровня 
для каждой научной сферы -  это помощь и борьба за нераспространение вируса, 
обслуживание больных, сохранение здоровья людей и безопасных мест.

Последний пандемический опыт, его масштаб и ситуация в разных стра
нах показали, что во всех странах мира не только не научились и не подготови
лись к таким масштабным ситуациям, а даже не была разработана универсаль
ная методика для минимизирования ущерба для жизни людей с максимальной 
эффективностью обслуживания на разных уровнях распространения пандемии. 
Каждая страна использовала свои внутренние распоряжения и методики для 
борьбы с пандемий. Паника, которую поднимали самые обычные жители горо
дов и стран, а также образованное в разных сферах науки население, не знали, 
что им делать для выхода из кризисной ситуации.
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В такой ситуации обновление информации и ее доступность для всех жи
телей и обслуживающих органов с целью взаимодействия и контроля панде
мии, а также эффективная работа всех органов играют ключевую роль для жиз
недеятельности населения. В XXI в. эта проблема и обновление информации 
решаются через цифровую сферу и её качество. Эффективность зависит от про
граммного обеспечения и проведения информации в цифровой сфере и разви
тия её инфраструктуры. Таким образом, руководящие и контролирующие ор
ганы могут принять решение не только относительно обслуживания и контроля 
ситуации, но и пути выхода из критической ситуации и нормализации челове
ческой жизни. Термин «умный город» (Smart urbanism) в терминологии градо
строительства наиболее близок к описанному подходу.

Умный город (Smart urbanism)
Большое значение в современной урбанистике имеет внедрение проек

тов, объединенных под названием Smart urbanism, которые, постепенно распро
страняясь в городах Западной Европы и США, демонстрируют немалый куль
турно-творческий потенциал в вопросе развития городского пространства и его 
влияния на жизнь современного городского населения. Smart urbanism (умный 
урбанизм) является одним из популярных и распространенных способов кон
цептуализации будущего города.

Краткая история и определение. Умный город является одним из са
мых прогрессивных направлений в пределах современной урбанистики, имею
щей тесную связь между различными сферами человеческой жизни, ведь он 
сочетает практику архитектурного планирования, перспектив социального, 
культурного развития.

Термин «умный город» предполагает существование иерархии, где одни 
города «умнее» других, и ставит планку или цель, которую следует достичь, про
давая товары и услуги и мобилизуя жителей. Слово «умный» стратегически 
настроено на подчеркивание логистического превосходства определенного го
рода. Его неоднозначность позволяет организациям, заинтересованным в различ
ных аспектах городской жизни, концентрироваться на многочисленных сферах 
инноваций (управление, общественная безопасность, транспорт) и улучшения 
(здоровье и благосостояние, экологическое развитие, качество жизни) [6, 7]. 
Учредителями данного концепта определяется, что «смарт-урбанизм -  это неза
висимая, бесплатная инициатива, направленная на исследования и развитие но
вой теории и практики в планировании, дизайне и реализации жизнеспособных 
городов, районов». Вместе с тем эта технология критикуется рядом ученых как 
таковая, которую трудно определить, и как бытие, которое нельзя увидеть нево
оруженным глазом.

Руководящие органы, вроде Европейской комиссии, называют умными 
города, где информационные и компьютерные технологии помогают эффек
тивнее и удобнее обслуживать жителей и предприятия. Департамент транс
порта США описывает умные города как урбанистические формы, в которых 
технологии способствуют мобильности людей и товаров. Разработчики техно
логий отмечают, что в умных городах задействованы цифровые инструменты,
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которые трансформируют их системы жизнедеятельности, оптимизируют ис
пользование доступных ресурсов и улучшают качество жизни [8].

Географы Ола Седерстром, Тиль Пааше и Франсиско Клаузер провели 
глубинный анализ компании IBM Smarter Cities и заметили, что эта неоднознач
ность самого понятия «умный город» помогает корпорациям калибровать его 
под собственные определения и параметры «разумности». Эти авторы отстаи
вают мнение, будто для компаний вроде IBM сами технологии важнее резуль
татов и последствий их использования. Компания ІВМ считала города и урба
нистические технологии потенциально прибыльными рынками, позиционируя 
при этом свои продукты как «обязательные проходные точки», а корпорацию -  
как непременного партнера в планировании и развитии умных городов. Из 
всего приведенного можно сделать вывод, что умные города куда чаще рекла
мируют, чем анализируют.

Принципы смарт-урбанизма. Воплощение в реальность модели умного 
города сопряжено с соблюдением ключевых принципов, которые заключаются 
в следующем [9, 10]:

-  Smart Environment или интеллектуальная окружающая среда: данный 
принцип подразумевает мониторинг таких параметров, как состояние окружа
ющей природной среды, производственных систем в сфере энергии, термомо
дернизация зданий и сооружений, расширение так называемых зеленых зон 
в городе, развитие современных инженерных систем (водоснабжение, канали
зация и т. д.);

-  Smart Living или разумный образ жизни: данный принцип подразуме
вает повышение уровня и качества жизнедеятельности жителей населенного 
пункта посредством совершенствования инфраструктуры, которое заключается 
в расширении предложений культурной, образовательной и здравоохранитель
ной систем города, повышении уровня безопасности города и др.;

-  Smart Economy или умная экономика: данный принцип подразумевает 
повышение конкурентоспособности и совершенствование интеллектуальной 
экономики города, это возможно на основе развития бизнеса, формирования 
центров коворкинга, создания инфраструктуры распространения информации 
в сфере экономики;

-  Smart Government или интеллектуальное управление: такое управление 
означает как улучшение операционных процессов государственных и местных 
органов власти, так и фактическое участие горожан в принятии решений на 
уровне города;

-  Smart Mobility или интеллектуальная мобильность: данный принцип 
сопряжен со сферой транспорта в вопросах использования ИКТ, повышения 
доступности к качественным услугам инфраструктуры города, расширения 
зоны покрытия беспроводной сетью Wi-Fi;

-  Smart People или умные работники: данный принцип подразумевает 
формирование квалифицированных рабочих ресурсов посредством повышения 
доступности обучения, непрерывного образования (в данном случае город в ка
честве центра обмена опытом и знаниями), развитие библиотек, повышение до
ступности интернета и т. д.
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Суть формирования модели «умный город» взаимосвязана с важностью 
и необходимостью обеспечения высокого уровня и качества жизни людей на 
ближайшую перспективу, благодаря использованию современных технологий, 
в первую очередь направленных на безопасность и экологичность. Внедрение 
концепции умного города в городскую среду, подразумевает преобразования 
во всех сферах жизнедеятельности -  коммунальные услуги, транспортная ин
фраструктура, энергетика, торговля и др.

Пример и реализация идеи смарт-урбанизма. Часто умный город опре
деляется через его цели, а интеллектуальный город определяется как более эф
фективный, устойчивый, справедливый и пригодный для жизни. Цель модели 
умного города -  найти подходящие решения для управления этой проблемой, 
в частности, путем устранения негативных последствий глобальной урбаниза
ции и повышения качества жизни городского населения.

Передовой опыт демонстрирует Сингапур, являющийся одним из миро
вых финансовых центров не один год. Развитие Сингапура происходит со
гласно общенациональной стратегии Singapore Smart Nation. Основными 
направлениями в развитии городов Сингапура являются развитие:

-  цифрового общества;
-  цифрового правительства;
-  цифровой экономики.
Указанные направления являются ключевыми для общенациональной 

стратегии Singapore Smart Nation. Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунг 
была запущена амбициозная программа «Умная нация», которая, по идее разра
ботчиков, «перенесет город, его жителей и правительство в цифровую эпоху», 
включающая в себя массу направлений и инициатив, стимулирующих развитие 
собственного IT-сектора в стране. Одно из направлений реализуется с помощью 
установки огромного количества датчиков по всей территории страны. Так с по
мощью датчиков контролируются почти все сферы жизнедеятельности города. 
Датчики поглощают данные и обеспечивают их перераспределение за пользова
телями. Эффективное осуществление управленческой деятельности управляю
щими структурами также достигается благодаря датчикам по всему городу, т. к. 
поступающие данные контролируются программой Virtual Singapore. Данная 
программа позволяет находить наиболее оптимальные способы управления го
родом. Подобные инновационные системы (например, добровольное использо
вание в учреждениях для пожилых людей и инвалидов датчиков движения, ин
формирующих близких родственников о длительном нахождении в состоянии 
покоя лица, находящегося в указанном учреждении) качественно отличаются от 
более типичных городских инициатив, таких как:

-  мониторинг парковочных мест;
-  дорожное и городское освещение в целом;
-  утилизация отходов.
Реализация различных проектов, которые связаны со смарт-урбанизмом, 

осуществляется в рамках системного и комплексного проекта Future Cities Catapult 
в Великобритании. В рамках данного проекта осуществляется кооперация как 
между уровнем, связанным с развитием промышленности, руководством городов
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и правительствами, так и с научными кругами. Целью Future Cities Catapult явля
ется определение, создание, тестирование и продажа товаров и услуг для городов. 
За счет создания смарт-технологий предоставляется возможность для проверки 
идей и концепций перед тем, как они будут воплощены в реальном мире. Future 
Cities Catapult является общественной частно финансируемой некоммерческой ор
ганизацией. Воплощенными и реализованными проектами, внедренными данной 
организацией, которые соответствуют принципам смарт-урбанизма, являются та
кие институты, как Bristol Data Dome и Центр операций в Глазго.

Bristol Data Dome -  это первый в Великобритании полнокупольный пла
нетарий, адаптированный для презентации медиаданных. Как часть проекта 
Bristol is Open купол предназначен для визуализации сложных экспериментов, 
создания интерактивных сред виртуальной реальности и возможности выраже
ния своей уникальной точки зрения присутствующим. Подобные проекты 
направлены на использование разнообразного контента как рабочей среды 
и способности демонстрации их потенциала. М одернизация планетария была 
осуществлена в рамках программы Gigabit Bristol и инициативы Bristol is Open, 
а также городского совета, которые финансировали проект. Общая миссия со
стояла в привлечении общественности, как производителей, так и потребите
лей контента визуализации данных, к пониманию важности открытых данных 
и их использованию в формировании умных городов.

Для достижения идеи смарт-урбанизма интеллектуальные городские 
проекты должны рассматриваться на трех уровнях: умные города, умные зда
ния и умное сообщество.

У м н ы е го р о д а  в  X X I  в. — это катализатор экономического и социального 
развития, т. к. технологии, применяемые при внедрении данной модели в го
родскую среду, решают имеющиеся проблемы и позволяют трансформировать 
систему управления, это в итоге способствует формированию условий развития 
индивидов в частности. Внедрение модели «умный город» позволяет повысить 
гудвилл города, повышает его привлекательность с точки зрения инвесторов, 
рационализирует расходование ресурсов всех видов, дает «зеленый свет» для 
входа новых отраслей хозяйствования, что становится основными факторами 
повышения уровня жизни человека. М ожно резюмировать, что умный город 
вбирает в себя абсолютно все сферы жизнедеятельности людей и их взаимо
действие с внешней средой [11].

Цифровое правительство включает в себя использование информации 
и данных, вычислений и связей для преобразования способов обслуживания 
населения и бизнес-единиц, оно позволяет государственным чиновникам ис
пользовать собственные профессиональные способности и навыки.

Ф ункциональным, оптимальным умным городом является система, про
изводящая данные, которые, если они интегрированы на детальном уровне 
и анализируются, позволяют оптимизировать основные функции города и ре
сурсы, такие как энергия, транспорт, здравоохранение, инфраструктура и без
опасность. Если все сделано правильно, интеграция данных с интеллектуаль
ных светофоров может оптимизировать модели движения, учитывая такие фак
торы, как погода, объем и скорость автомобиля, расписание автобусов, данные 
об авариях и многое другое. Без использования широкоугольных доступных
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данных города могут пропустить очевидные улучшения, которые практически 
невидимы. Если системы не объединены, то и данные не будут объединены на 
детальном уровне [12, 13]. Именно интеграция данных является залогом обес
печения попыток города стать умным городом. Для достижения этого руково
дители городов должны планировать заранее то, как они хотят, чтобы их дан
ные интегрировались и обрабатывались.

Британские ученые провели подсчеты, где отметили, что технологии ум
ного города экономят время граждан в среднем около 125 ч в год. Ученые 
утверждают, что достичь такого эффекта можно, только если сочетать четыре 
главных компонента: безопасность, здоровье, транспорт и механизм предостав
ления качественных услуг. Таким образом, ключевая цель модели «умный го
род» заключается в оптимизации функций города, а также в стимулировании 
экономического роста при одновременном повышении качества жизни соб
ственных граждан, при использовании интеллектуальных технологий, а также 
анализа информации и данных.

К основным технологиям умного города следует отнести: автоматиза
цию, машинное обучение и интернетную инфраструктуру. Классическим при
мером является: умный парковочный прибор, умное управление трафиком, ум
ный общественный транспорт, интеллектуальные транзитные компании, ис
пользование велосипедов и велодорожка, энергосбережение и эффективность.

Умные городские инициативы XXI в. в большинстве нацелены на мони
торинг состояния окружающей среды, а также решение проблем экологии (за
грязнение воздушного пространства, климатические изменения).

У м н ы е зд а н и я  также являются частью интеллектуального городского 
проекта. Унаследованную инфраструктуру можно модернизировать, а новые 
дома, построенные с датчиками, не только обеспечивают управление простран
ством в реальном времени и общественную безопасность, но и контролируют 
конструктивное здоровье сооружений и зданий. Установка специальных датчи
ков на здания и другие сооружения позволяет определить износ, а также сооб
щить заинтересованным лицам, что требуется проведение ремонтных работ. 
Граждане имеют возможность содействовать данному процессу посредством 
уведомления органов управления через специальное приложение для умного 
города, когда нужны ремонтные работы в зданиях и общественной инфраструк
туре (например, ухабы). Датчики могут быть использованы для выявления уте
чек в инженерных системах -  водопроводе и иных трубопроводных сетях, что 
способствует снижению рисков и повышению эффективности работы государ
ственных служащих.

У м н ое со о б щ ест во  (Smart Community) -  использование анализа данных 
и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для лучшего понима
ния потребностей жителей и их привлечения, рост роли сообщества, а также 
предоставление сообществам возможности принимать больше ответственности 
за сотрудничество в своей жизненной среде. Жители смогут воспользоваться ум
ными домашними приложениями, разработанными коммерческими компаниями.

Многие страны на основе теорий устойчивого развития и умного города 
разработали программное обеспечение для своего правительства и населения, 
благодаря чему население страны может рассчитывать на стабильные инициа
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тивы, такие как программа SMART PUB (информация и обслуживание в обще
ственных местах), программа «Умное освещение», программа SolarNova (преду
сматривает ускорение развертывания солнечных фотоэлектрических систем), 
программа «Пневматическая система транспортировки отходов», HDB Smart 
Hub, программа Smart Estate, Smart Car Parks, технология Smart grid и некоторые 
технологии разумного планирования, такие как инструмент моделирования 
сложных систем-инструментов принятия решений, которые помогают планиров
щикам понять компромиссы, связанные с внедрением новых стабильных функ
ций в городах. Например, инструменты, которые позволяют оценивать эффек
тивность различных инициатив (светодиодное освещение, солнечная энергия, 
небосвод и вертикальная зелень, сбор дождевой воды, сбор и утилизация пнев
матических отходов), а также принимать решения о лучшей комбинации для до
стижения постоянства целей экономически эффективным образом.

Пандемия и смарт-урбанизм
Различные аспекты исследования города и городского пространства с по

зиций экономической целесообразности различных проектов, освещения осо
бенностей влияния факторов пандемии требовали поиска возможности сначала 
спрогнозировать их последствия, а потом уже реализовать на практике. Логи
ческим продолжением этой потребности стало внедрение технологий, которые 
бы позволили выявить виртуальные и потенциальные видения, связанные 
с пандемией. В соответствии с развитием пандемии возникла практика сочета
ния такого константного объекта, как город, и в некотором смысле противопо
ложного ему, переменного и текущего, как визуальные медиа.

Надо отметить, что концепция смарт-урбанизма состоит из 6 принципов 
(интеллектуальной окружающей среды, разумного образа жизни, умной эконо
мики, интеллектуального управления, интеллектуальной мобильности, умных 
работников), которые позволяют производить большинство работ в разных 
сферах деятельности города более эффективно и предоставляют больше воз
можностей делать их дистанционно.

Повторно отметим и подчеркнём, что в условиях пандемии в Сингапуре 
некоторые лечебные и оздоровительные учреждения работали в дистанцион
ном режиме. Tele-Health -  это еще одна современная система, позволяющая па
циентам взаимодействовать с врачом дистанционно: обмениваться данными 
о своём состоянии здоровья, получать консультации своего семейного врача 
с помощью ПК, планшета и других средств аудио- и видеосвязи.

Как было отмечено выше, эффективная организация и осуществление 
управленческой деятельности управляющими структурами достигается благо
даря датчикам по всему городу, что особенно ценно в условиях пандемии.

Использование ключевого принципа умного города (ИКТ) 
во время пандемии

Во многих работах умный город рассматривается как муниципалитет, ко
торый использует информационные и коммуникационные технологии для по
вышения оперативной эффективности, обмена информации с общественно
стью и улучшения качества государственных услуг и благосостояния людей.
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В реальности модель «умный город» -  это использование современных строи
тельных технологий при воспроизводстве домов, новых материалов, трансфор
мация процессов и методов управления городской инфраструктурой, примене
ние передовых информационных технологий для повышения эффективности 
местной власти. Ключевыми условиями достижения целей модели «умный го
род» является определение сфер, требующих осовременивания; обоснование 
набора инструментов, внедрение которых позволит реализовать поставленные 
цели; проведение реформирования системы управления развитием города. 
Первоочередная задача, которую в основном решают, -  это повышение уровня 
информатизации деятельности всех подсистем города [14].

Технологии -  основа управления системой сетей, в умном городе они 
пронизывают почти все аспекты повседневности, направляющие деятель
ность жителей, помогают собирать отзывы от систем и клиентов и отвечать 
на них в реальном времени. Сердцем такой трактовки умных городов стала 
способность мониторить поведение и поступки жителей с помощью вездесу
щих взаимосвязанных сенсоров, чувствительных предметов и скоростного 
интернет-соединения, преобразующего действия в данные. Стремление счи
тывать городские взаимодействия как данные играет на руку определению 
умных городов как информационных систем оперативного реагирования. Го
родские среды и популяции постоянно адаптируются к меняющимся усло
виям, инкорпорируют новейшие технологии и неустанно разрабатывают нор
мативы и социальные нормы, которые помогают справляться с проблемами 
на микро- и макроуровне.

Ф. Капротти размышляет о том, какие именно вызовы возникают благо
даря концепту смарт-урбанизма. Отмечается, что открывается немало возмож
ностей для воплощения разумного урбанизма в современном городе, однако 
они нуждаются в обосновании. Должна инициироваться дискуссия по этому 
вопросу, ведь поскольку цифровые инфраструктуры становятся все более 
включены в городскую сферу, изучение важности визуальных выражений ум
ного урбанизма становится ключевым проектом для понимания поворота к кон
кретным итерациям до цифрового города. Первый момент для размышлений 
касается двойственного характера смарт-урбанизма как пространства, лишен
ного окон, и как пространства максимальной визуализации потоков данных. 
Как видно выше, монады -  это сущности, отражающие специфический взгляд 
на городскую реальность, но при этом не участвующие в общении с ней. Это 
касается идеи создания смарт-городской диспетчерской, которая будет со сво
ими сотнями экранов и асептических консолей создавать город, что будет из
меренным и потенциально регулируемым.

На практике умные города определяют как территории, где цифровые ме
диа стратегически интегрированы в инфраструктуру и программное обеспечение 
для сбора, анализа и распространения данных, которые помогают принимать ин
формированные структурные решения о городской среде и видах деятельности.

Умные города работают на основе трех важных аспектов: сбор данных 
и информации; интеграция и анализ данной информации; оптимальное решение 
в связи с результатом анализа. Эти процедуры невозможно произвести, если 
не будет развита основная инфраструктура, а именно «информационно-ком
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муникационные технологии (ИКТ)» [13, 15]. Современные ИКТ позволяют про
водить дистанционную проверку состояния жителей города с помощью интер
нета, что, в свою очередь, делает возможным с высокой эффективностью осу
ществлять дистанционное обслуживание. Кроме того, ИКТ позволяют в ряде 
сфер работать и учиться дистанционно, что крайне важно в условиях пандемии, 
т. к. дают возможность дистанцировать людей друг от друга, предотвратить мас
совые скопления людей и таким образом избежать заражения. Это все в целом 
повышает безопасность людей.

Преимущество и недостатки смарт-урбанизма в пандемической ситуации
Преимущества:
-  прямой мониторинг масштабов проблемы на разных уровнях в городах;
-  эффективная геолокация людей и организаций для их обслуживания;
-  контроль состояния жителей и органов, их обслуживающих, посред

ством ИКТ, дистанционное наблюдение без необходимости реальной встречи 
в пандемической ситуации;

-  рациональное использование ресурсов и контроль контакта жителей 
и обслуживающих органов;

-  сокращение сроков принятия решений по вопросам контроля пандемии.
Недостатки и проблемы:
-  конкретность цифровой информации и ее точность зависят от развития 

инфраструктуры в городе и квалификации кадров, интерпретирующих данную 
информацию;

-  нарушение частной жизни жителей городов;
-  эффективность работы ИКТ зависит от обучения кадров.

Выводы
В целом, на основе обобщения данного исследования умного города 

в пандемическое время можно сделать следующие выводы:
-  концепция смарт-урбанизма состоит из 6 принципов (интеллектуаль

ной окружающей среды, разумного образа жизни, умной экономики, интеллек
туального управления, интеллектуальной мобильности, умных работников), 
которые позволяют более эффективно адаптироваться в пандемическое время 
с помощью ИКТ;

-  применение принципов смарт-урбанизма с учетом его реализации 
должно быть достигнуто на трех важных уровнях: город, здание и сообщество;

-  ключевыми условиями достижения целей модели «умный город» явля
ется определение сфер, требующих осовременивания; обоснование набора ин
струментов, внедрение которых позволит реализовать поставленные цели; про
ведение реформирования системы управления развитием города. Первоочеред
ной задачей, которую в основном решают, является повышение уровня 
информатизации деятельности всех подсистем города;

-  мировой образец и пример реализации идеи смарт-урбанизма часто 
определяется через его цели, которые нуждаются в доработке для обеспечения
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всех сфер деятельности города, в том числе для подготовки и использования во 
время пандемии;

-  основные принципы концепции умного города и развитие его инфра
структуры связывают данную концепцию с решением проблем во время панде
мии COVID-19;

-  можно определить несколько преимуществ и недостатков использова
ния концепции смарт-урбанизма для устранения проблем и улучшения эффек
тивности данной концепции во время пандемии.

Концепция «Умный город» в период пандемии дает возможность решать 
как насущные проблемы, так и выявлять стратегические направления развития 
территории, что положительным образом влияет на все сферы жизни населе
ния, включая сферу здравоохранения.

Заключение
Данный анализ помог определить концепцию «Умный город», ее основ

ные принципы, которые создали фундамент (развитие концепции, принципов 
и широкое развитие инфраструктуры во всех сферах деятельности города) для 
борьбы с новыми проблемами в городах, которые даже не были подготовлены 
для такой масштабной проблемы, как пандемия.

Опыт применения концепции умного города в период пандемии COVID-19 
доказал правильность выбора стратегии развития города (в рамках достижения 
основных целей концепции устойчивого развития), его инфраструктуры и под
хода к решению проблем заранее, даже без масштабной подготовки. Есть необ
ходимость более внимательного пересмотра градостроительного законодатель
ства и его принципов с точки зрения подготовленного материала, периодической 
проверки и практического обучения, формирования инфраструктуры для похо
жих ситуаций, представляющих риски для жизни населения города и риски для 
системы здравоохранения.
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