
62 

 

УДК 331.104.2 

А.Н. Короб, доц., канд. экон. наук; 

Г.А. Хацкевич, проф., д-р экон. наук (БГУ, г. Минск) 

ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ «УМНОГО» ГОРОДА 

Численность населения Земли приближается к 8 млрд. жителей, 

большинство из них проживают в городах. В последние десятилетия тем-

пы урбанизации весьма значительные, что накладывает определенные 

проблемы на функционирование крупных населенных пунктов. Проблема 

концентрации населения в городах характерна и для Беларуси, а особенно 

она актуальна для Минска.  

Еще в середине прошлого столетия теоретик систем менеджмента 

Питер Друкер обосновал формулу эффективного управления городской 

средой, в основе которой лежит сбор и концентрация различных данных. С 

развитием систем телекоммуникаций, обработки больших объемов данных, 

а также технологий искусственного интеллекта развилось понятие «умного» 

города. 

«Умный» город – это взаимосвязанная система коммуникативных и 

информационных технологий с интернетом вещей (IoT), благодаря кото-

рой управление внутренними процессами города становится более про-

стым и улучшается уровень жизни населения [1, с. 103]. 

Профессор С.Н. Максимов отмечает, что термин «умный» город 

включает в себя две составляющие: 

- потоки информации, средств их передачи, обработки; 

- жителей, которые готовы использовать данную информацию для 

решения повседневных задач. 

С практической точки зрения, «умный» город представляет собой 

некую городскую телеметрическую сеть, которая дает возможность по-

лучать менеджерам обновляемую в режиме реального времени информа-

цию о действиях городских служб, состоянии инфраструктуры и распре-

делении потоков энергии и других материальных ресурсов [2]. 

В более совершенных системах «умных» городов присутствует 

общественный институт местного самоуправления. Например, в Синга-

пуре более 80% граждан взаимодействуют с властью и правительством с 

помощью мобильных устройств [3, с. 15]. 

Обобщая представленные выше точки зрения, можно говорить о 

том, что «умный» город предполагает наличие больших массивов ин-

формации, а управление данными на основе коммуникационных процес-

сов позволяет органам власти повышать качество жизни населения. 

Принятие государственной программы «Цифровое развитие Бела-
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руси» на 2021-2025 годы послужило началом нового этапа реализации 

комплексного проекта «Умные города Беларуси» – системному переходу 

в практическую плоскость. 

Основной причиной, препятствующей созданию реализации проек-

та, является отсутствие необходимой инфраструктуры и потребность в 

значительных капиталовложениях. Развитие такого города требует не 

только огромных материальных затрат и профессиональных компетенций 

городских служб, но и подготовленности населения. 

Одной из задач для эффективного функционирования «умного» го-

рода является налаживание обратной связи между администрацией и жи-

телями [2, с. 103], которая возможна только при наличии действенных 

институтов. Сами по себе институты не являются способами государ-

ственного регулирования экономики, но они могут, как стимулировать, 

так и сдерживать деловую активность [4, с. 173]. 

Институт может рассматриваться как действующая рефлексивная 

норма (осмысленное правило поведения). Условной норме соответствует 

социально-культурный институт. Закрепление нормы в общественной 

практике называется институализацией [5, с. 47]. По мнению профессора 

А.И. Лученка, для обеспечения эффективности создаваемых людьми но-

вых институтов необходимо, чтобы они соответствовали культуре обще-

ства, в которое внедряются. Если же требования соответствия среде не 

учитываются, будут необъяснимыми ситуации, когда действенный «сам 

по себе» экономический институт оказывается неэффективным в неадек-

ватной ему среде. Формируя институциональную среду, необходимо учи-

тывать предшествующий период развития общества, его историю, психо-

логию и отличительные свойства общественного самосознания, опреде-

ляемые понятием «менталитет» [5, с. 13-14]. 

В неоинституциональной теории выделяют формальные и нефор-

мальные институты. Формальные институты – это официально устанав-

ливаемые нормы и правила, которым должны подчиняться организации и 

граждане. Наказание за их нарушение прописывается в законах и других 

нормативных документах. 

Неформальные институты представляют собой нормы поведения, 

принятые в обществе. Они включают в себя общепринятые правила, 

определяющие отношения в семье, школе, на работе, а также так называ-

емые кодексы поведения (честность, порядочность и пр.). Именно пото-

му, что эти ограничения являются более стойкими во времени, их гораздо 

сложнее изменить, чем формальные правила. Кроме того, они необяза-

тельно совпадают с формальными институтами [5, с. 13]. 

Если к формальным институтам, влияющим на формирование «ум-

ного» города, можно отнести такие институты как местное самоуправле-
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ние, государственные целые программы и проекты, бюджетные отноше-

ния, то неформальные институты в данном случае гораздо труднее выде-

лить. Процессы цифровизации в исторической ретроспективе относи-

тельно недавно проявляются и еще довольно сложно установить устой-

чивые неформальные институты. Однако, по нашему мнению, к таковым 

можно отнести: 

– социальные сети, которые обеспечивают быстрое и вовлеченное 

обсуждение новых идей, опросы общественного мнения; 

– краудфандинг (в исторической ретроспективе волонтерство или 

толока) – коллективное сотрудничество людей, которые добровольно 

объединяют свои деньги, профессиональные компетенции или другие ре-

сурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия 

других индивидов или организаций. 

Рассогласование между неформальными нормами и формальными 

нормативными актами приводит к серьезному снижению эффективности 

экономики и росту институциональных издержек на преодоление такого 

рассогласования институтов [5, с. 15]. 

По нашему мнению, для эффективной институализации цифровой 

среды для формирования «умного» города в белорусской институцио-

нальной системе формальные институты должны основываться на учете 

сложившихся неформальных норм. 
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