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Цель настоящего исследования заключается в разработке алгоритма проведения аудита инновационных 
проектов «умных городов». Информационной основой для проведения исследования выступили публи-
кации в базах данных Scopus и Web of Science.

В качестве методологии исследования выступила последовательность шагов, включающая анализ 
предшествующих исследований и их систематизацию, разработку авторского алгоритма аудита проектов 
«умных городов», обсуждение сильных и слабых сторон предложенного алгоритма.

В результате исследования рассмотрены теоретические аспекты проведения процедуры аудита 
инновационных проектов, систематизированы подходы и методы, использующиеся для реализации 
процедуры аудита проектов «умных городов», принципы их аудита. В работе показаны особенности 
проведения процедуры аудита проектов «умных городов» и предложен авторский алгоритм реализации 
этой процедуры. Результаты настоящей работы могут стать основой для проведения дальнейших иссле-
дований в области аудита инновационных проектов «умных городов», а также практическим инструмен-
тарием проведения уже реализованных инициатив в области цифровой трансформации городской среды. 
Научная новизна исследования заключается в разработке авторского алгоритма аудита инновационных 
проектов, который позволяет более детально анализировать эффективность инновационных проектов, 
рассматривая не только экономические показатели, но и управленческие решения, которые принимались 
при реализации проекта.

Важность проведения подобного анализа инновационных проектов «умных городов» заключается в 
том, что от этого зависит эффективное развитие российских регионов и в целом российской экономики. 
В настоящее время экономика Российской Федерации нуждается в современных методах решения проблем 
с развитием регионов. Для проведения аудита проектов «умных городов» с учетом гибкого подхода к 
нестандартным ситуациям необходим современный алгоритм проведения аудита. В настоящей статье мы 
представляем современный и ранее не опробованный алгоритм аудита инновационных проектов.
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Введение

В условиях современной экономики, характери-
зующейся высокой конкуренцией, ограничен-

ностью ресурсов, ориентацией на инновационное 
развитие, важное место отводится аудиту иннова-
ционных проектов. С этой целью используются 

различные системы сбора, обработки и анализа 
информации, которые непосредственно связаны 
с аудитом инновационных проектов.

Рассмотрим ключевые термины исследования. 
«Умный город» – это инновационный город, ис-
пользующий цифровые технологии для повыше-
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ния уровня жизни, эффективности деятельности 
и оказания услуг в городе, а также конкурентоспо-
собности при обеспечении удовлетворения по-
требностей настоящего и будущих поколений в 
экономических, социальных, культурных и при-
родоохранных аспектах1.

«Умные города» играют ключевую роль в раз-
витии регионов, а соответственно, проведение не-
зависимой оценки состояния инновационного про-
екта «умного города» имеет немаловажное значе-
ние в развитии регионов Российской Федерации.

Под инновацией понимается использование 
новых технологий, видов продукции и услуг, новых 
форм организации производства и труда, обслу-
живания и управления. Так, инновация в сфере 
«умных городов» – это новшество в самом форми-
ровании современного и технологичного города.

Инновационный проект – это комплекс плано-
мерных взаимосвязанных работ, ограниченных 
временными и материальными ресурсами и направ-
ленных на получение нового продукта или услуги, 
продвижение их на рынок и получение коммерче-
ской выгоды от их дальнейшей реализации [22].

Аудит проекта «умного города» – это независи-
мая оценка состояния инновационного проекта 
по всем параметрам. Предметом аудита проекта «ум-
ного города» является установление эффективно-
сти проекта. Иногда проводится сравнение с не-
сколькими проектами, чтобы показать все тонкости 
данного инновационного проекта «умного города».

Аудит проектов «умных городов» разделяют на 
два вида:

1. Внешний аудит – производят независимые 
аудиторские фирмы или внешние аудиторы, не 
имеющие на проверяемом предприятии никаких 
интересов. Цель внешнего аудита состоит в под-
тверждении правильности учета, отчетности и 
оценка деятельности по осуществлению проекта 
«умного города».

2. Внутренний аудит является неотъемлемым 
и важным элементом управленческого контроля. 
Внутренний аудит дает информацию об этой дея-
тельности и подтверждает достоверность отчетов 
руководителей проектов «умных городов». Осу-
ществляет внутренний аудит штатный аудитор 
проекта либо специально созданная ревизионная 
комиссия.

С учетом динамичного развития «умных горо-
дов» и внедрения инновационных технологий все 
чаще требуется аудит инновационных проектов 
«умных городов». Для проведения аудита исполь-
зуют различные подходы, способы анализа и сбо-
ра информации. Несмотря на то что каждый из 
таких подходов предназначен для решения спец-
ифических задач и ведется наравне с другими, все 
они образуют единую систему аудита, имеют общую 
базу первичной информации, а, порой, и единые 
методы.

Используемые в настоящие время методы неи-
деальны и порой не способны отразить реальные 
стороны инновационного проекта, реализуемого 
в рамках цифровой трансформации современных 
городов. Вследствие ускорения развития цифро-
вых технологий старые способы анализа уже ста-
новятся неактуальными. В настоящих реалиях 
требуется разработка новых методов аудита инно-
вационных проектов «умных городов». В целом 
же, формирование единой системы информаци-
онного обеспечения аудита инновационных про-
ектов создает надежные основы для принятия 
управленческих решений, а также позволяет осу-
ществить контроль за инновационными проектами 
«умных городов». Несмотря на значительный ин-
терес научного сообщества к проблематике разви-
тия «умных городов», в настоящее время ощуща-
ется определенный дефицит исследований в об-
ласти проведения аудита инновационных проек-
тов «умных городов», оценки их соответствия 
планируемым результатам.

Исходя из этого, целью настоящего исследова-
ния является разработка авторского алгоритма 
процедуры аудита инновационных проектов «ум-
ных городов».

Задачами данного исследования являются ана-
лиз зарубежного опыта исследователей и создание 
авторского алгоритма аудита инновационных 
проектов «умных городов».

Анализ аудита проектов «умных 
городов»

Д ля рассмотрения показателей аудита «умных 
городов» в настоящем исследовании были 

рассмотрены и проанализированы некоторые ме-
тоды анализа, использующиеся для анализа про-
ектов «умных городов».

Аудит проекта «умного города» – это независи-
мая оценка состояния инновационного проекта 
по всем параметрам. Аудит проводится на предмет 
соответствия заданным условиям и стандартам 
реализации с учетом правил управления иннова-
ционными проектами. Иногда проводится сравне-
ние с несколькими проектами, чтобы показать все 
тонкости данного инновационного проекта «ум-
ного города».

Для оценки эффективности государственной 
поддержки инноваций, выявления причин недо-
стижения поставленных стратегических целей 
и формирования алгоритмов по улучшению дея-
тельности объекта контроля все чаще используют 
аудиторские проверки. В современных условиях 
меняются требования к качеству контрольной 
и экспертно-аналитической деятельности, осущест-
вляемой органами государственного контроля – 
возрастает роль аудита информационных систем 
и проектов, аудита эффективности и стратегиче-
ского аудита. В статье рассматриваются особенно-
сти существующей системы финансирования де-
ятельности в сфере цифровой экономики, раскры-

1 Стратегия «Умный город – 2030». URL: https://www.mos.ru/
upload/alerts/files/2_Tehnologii.pdf (дата обращения: 14.01.2023).

https://www.mos.ru/upload/alerts/files/2_Tehnologii.pdf
https://www.mos.ru/upload/alerts/files/2_Tehnologii.pdf
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ваются подходы к проведению государственного 
аудита инновационной сферы. Контролирующим 
органом власти выступает Счетная палата РФ. Имен-
но на неё ложится обязанность проведения государ-
ственного аудита. В ходе данного контроля анали-
зируются исходные и целевые показатели цифро-
вой экономики, паспорта национальной програм-
мы и федеральных проектов «умных городов» [1].

Одним из возможных вариантов оценки резуль-
тативности проекта «умного города» является ме-
тод «затраты – выпуск», позволяющий оценить 
экономическую эффективность инновационных 
проектов. Например, такой метод может быть ис-
пользован для анализа инновационных проектов 
«умных городов» в таких сферах, как сельское хо-
зяйство, строительство, сфера услуг, высокотехно-
логичные отрасли, например, отрасль цифровых 
технологий. Исследование данного метода пока-
зало, что такие сферы экономики «умных горо-
дов», как создание умных зданий, умных транс-
портных средств, в настоящее время являются 
базовыми для формирования и развития «умных 
городов», и эти направления создают основу для 
развития цифрового сектора экономики в целом. 
Практика показывает, что создание умной инфра-
структуры создает спрос на инновационную про-
дукцию небольших компаний цифрового сектора 
экономики, что подталкивает развитие малого 
инновационного бизнеса, сферы услуг. Связь циф-
ровой индустрии с другими базовыми отраслями 
(транспорт, строительство, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство) повышает качество и привлека-
тельность проектов по развитию городской среды. 
Появляются различные новые решения в сложных 
вопросах, которые до этого не представлялось 
возможным решить [2].

Важным условием для проведения объектив-
ной оценки результативности проектов «умных 
городов» является создание адекватной системы 
показателей, отражающих изменения в городской 
среде после реализации того или иного проекта 
«умного города». В настоящее время известно 
достаточно большое количество подходов в на-
правлении оценки развития «умных городов», 
систем рейтингования умных территорий и их 
отдельных аспектов. Например, используя ланд-
шафтный подход для количественной оценки 
городских экосистемных услуг, был разработан 
сводный индекс, основанный на трех основных 
принципах устойчивости, с целью выявления по-
тенциально уязвимых групп населения. Этот ме-
тод сочетает в себе использование анализа глав-
ных компонентов (РСА) и пространственного 
многокритериального анализа решений (GIS-
MCDA – Геоинформационные системы – мульти-
критериального анализа решений) для объедине-
ния и взвешивания выбранной группы социально-
экономических и экологических показателей. Ре-
зультаты использования такого подхода в рамках 
аудита проектов «умных городов» свидетельству-

ют о пространственной взаимозависимости между 
экологическими и социально-экономическими 
процессами в городских условиях [3]. 

В современной научной литературе, посвящен-
ной тематике развития «умных городов», предла-
гаются и более известные методы анализа инно-
вационных проектов, адаптированных к особен-
ностям «умных городов». Одним из таких приме-
ров является SWOT-анализ, представляющий со-
бой структурированный анкетный опрос о факто-
рах SWOT и AHP (процесс аналитической иерар-
хии). С помощью данного метода можно опреде-
лить наиболее важные факторы и наиболее серьез-
ные препятствия для развития «умного города» 
в целом, а также провести анализ конкретных про-
ектов «умных городов». Комбинирование SWOT-
анализа с другими методами позволяет повысить 
качество принимаемых решений, в частности, при 
оценке проектов «умных городов» [4].

В настоящее время отчетливо заметен дефицит 
моделей, решающих организационно-управленче-
ские проблемы развития «умных городов». Тради-
ционные модели зачастую малопригодны для про-
гнозирования развития сложных социально-эко-
номических систем, в основе развития которых 
лежат инновационные решения в области цифро-
вых технологий. Сложные циклы развития «ум-
ных городов» невозможно объективно оценить 
с помощью традиционных методов. В этой связи 
все активней предпринимаются попытки разра-
ботки новых подходов для анализа систем «умных 
городов» и их отдельных проектов. В части ком-
плексного анализа в областях «умного города» 
в ряде случаев предлагается использовать лонги-
тюдные исследования, естественные эксперименты 
и сравнительный анализ, а также многофакторные 
модели, позволяющие оценить влияние различных 
комбинаций факторов на способность интеллек-
туальных инноваций трансформироваться в устой-
чивость и качество жизни «умных городов» [5].

Важную роль в исследовании проектов «умных 
городов», их эффективности и результативности, 
согласно заявленным целям и показателям, все 
чаще играют методы, широко использующие циф-
ровые технологии, аналитику данных, элементы 
искусственного интеллекта. Современные про-
граммные решения позволяют осуществлять мо-
делирование сложных социально-экономических 
систем. Все большую значимость в этом направ-
лении завоевывает агентоориентированное моде-
лирование, а также методы картографии и визу-
альной оценки исполнителей. Результаты подоб-
ных исследований, как правило, направлены на 
применение их органами государственного и му-
ниципального управления при внедрении цифро-
вых технологий [6].

Идеи «умного города» все активней внедряются 
в практические планы развития урбанизирован-
ных территорий, увязываются с целями устойчи-
вого развития территорий. Все чаще проекты «ум-
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ного города» реализуются с целью достижения 
конкретных показателей, например, в области 
экологии и защиты окружающей среды. Оптими-
зация потребления ограниченных ресурсов, сни-
жение воздействия на окружающую среду все 
чаще как главная задача проектов «умного горо-
да». В этой связи проекты «умного города» высту-
пают конкретными практическими решениями 
достижения целей устойчивого развития террито-
рий. С целью выявления передовых практик ум-
ного развития в контексте устойчивости актив-
ным образом используется библиометрический 
анализ публикаций, выступающий методологиче-
ской базой для проведения аудита проектов «ум-
ных городов», в частности, в контексте достиже-
ния целей устойчивого развития, выявления пе-
редовых практик и идей «умного города» [7]. 

Анализ исследований по тематике «умных го-
родов» свидетельствует о том, что успех в реали-
зации идей «умного города» связан с объединени-
ем различных заинтересованных сторон в рамках 
общей работы над реализацией инициатив умного 
развития. Основными заинтересованными сторо-
нами, как правило, в рамках проектов «умных 
городов» являются местные органы власти, биз-
нес-сообщество, местное население. Города пред-
ставляют собой сложные системы, в которых су-
ществует множество взаимодействий и зависимо-
стей между различными компонентами, напри-
мер, объектами техносферы и окружающей сре-
дой, а также рядом проблем, например, связанных 
с обеспечением безопасности. Особенности совре-
менных городов включают урбанизацию, возмож-
ность личного роста, рынки труда и инфраструк-
туру, а также технологические и кибернетические 
сети, которые оптимизируют все процессы, про-
исходящие в агломерациях, что делает крайне 
важными процессы привлечения заинтересован-
ных сторон для развития и обеспечения безопас-
ности «умных городов» [8].

С этой целью в рамках научно-методической 
поддержки и обеспечения проектов «умных горо-
дов» зачастую привлекаются научно-исследователь-
ские организации, организации сферы высшего 
образования. В этой связи в рамках развития «ум-
ных городов» все чаще используются подходы, в рам-
ках которых «умный город» рассматривается как 
экосистема различных проектов, технологий, ин-
тересантов. На базе подобных идей развиваются но-
вые методы анализа «умных городов», например, 
инновационный подход «четырехугольная спи-
раль» (QH), который может быть использован в ка-
честве основы для совместной реализации проек-
тов «умных городов». Развитие экосистемных под-
ходов в рамках «умных городов» ставит вопрос о не-
обходимости системной оценки результативности 
реализации таких проектов с точки зрения основ-
ных заинтересованных сторон, важности системы 
мониторинга и оценки результатов с учетом мне-
ний основных участников и пользователей [13].

Приоритетное место занимают внутренние и 
внешние факторы, такие как вовлечение граждан, 
лидерства, инфраструктура и политическая воля 
заинтересованных сторон. Кроме того, это иссле-
дование показывает, что наличие каналов комму-
никации, общественных слушаний и прямых за-
интересованных сторон важно для анализа каж-
дого фактора [9].

В современных исследованиях по тематике 
«умных городов» отмечается переход от анализа 
чисто технических аспектов «умных городов», 
связанные, в первую очередь, с цифровыми техно-
логиями, к более расширенным вопросам, прежде 
всего, социального характера. В этой связи актуа-
лизируется вопрос о более детальном исследова-
нии и моделировании социально-экономической 
системы «умных городов». Возможным вариан-
том такого моделирования является создание 
цифровых двойников «умных городов», которые 
в приближенном виде проецируют на цифровую 
копию все возможные ходы развития городской 
среды. Таким образом, создание цифровых двой-
ников «умных городов» позволяет понять специ-
фику функционирования и особенности «умных 
городов» [10].

Аудит проекта «умного города» неразрывно 
связан с оценкой мнения конечных пользователей 
проекта, чаще всего местного населения по поводу 
того, насколько результаты проекта удовлетворя-
ют требованиям местного населения, способству-
ют повышению качества жизни. В этой связи 
местным органам власти крайне важно получать 
обратную связь от местного населения по вопро-
сам развития территории и реализации идей «ум-
ных городов». Все чаще инструменты обратной 
связи представляют собой цифровые системы, 
онлайн-сервисы и площадки для взаимодействия 
с местными структурами власти. Крайне важным 
в таких вопросах является доверие к цифровым 
инструментам взаимодействия местного населе-
ния со структурами управления. Важной техноло-
гией, позволяющей выстроить доверительные от-
ношения в цифровой среде, является технология 
блокчейн. Среди основных положительных аспек-
тов технологии блокчейна для развития «умных 
городов» можно отметить следующие. Во-первых, 
влияние на доверие к цифровым системам. Во-
вторых, это расширение прав и возможностей для 
местного населения в вопросах принятия управлен-
ческих решений. В-третьих, это развитие новых 
форм организации социально-экономической де-
ятельности, развитие долевой экономики, крауд-
сорсинга. На данный момент блокчейн является луч-
шим решением в технологических инновациях [12]. 

Многолетние исследования показывают необ-
ходимость внедрения инноваций в сложную и 
динамичную экосистему современных городов, 
что способствует управлению изменениями в це-
лях обеспечения устойчивости и защиты от нега-
тивных внешних факторов. В этой связи в ряде 
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исследований предлагается использовать практи-
ческие инструменты, например, для исследования 
проекта «умного города» Будапешт использовали 
инновационную структуру ESIF в коллаборации 
с MAAS. Использование таких инструментов за-
ключается в проведении семинаров для заинтере-
сованных лиц, интервью, сбор и анализ данных, в 
том числе в рамках проведения аудита проектов 
«умных городов» [14].

Перспективным инструментом цифровой транс-
формации городской среды в современных усло-
виях являются цифровые платформы, представ-
ляющие собой инструмент для объединения раз-
личных участников в цифровом пространстве для 
решения определенных проблем городского раз-
вития, выстраивания новых социальных контак-
тов, совместного пользования благами, аккумули-
рования ресурсов. Все чаще цифровые платформы 
используются в качестве инструмента для улучше-
ния качества жизни в конкретных районах города. 
Стоить отметить, что понятие цифровой платфор-
мы достаточно широкое, то есть для объединения 
и решения общих задач местные жители, к приме-
ру, могут общаться на национальной платформе 
vk.ru или используя мессенджер Telegram. Иссле-
дование поведения местных жителей в цифровой 
среде, в частности, в рамках цифровых взаимодей-
ствий на цифровых платформах, в социальных 
сетях способствует лучшему пониманию ожида-
ний местного населения от развития проектов 
«умных городов», способствует повышению каче-
ства аудита проектов «умных городов». Подобные 
исследования способствуют принятию решений 
в области городского управления. Современные 
средства работы с цифровыми платформами, та-
кие как аналитика данных, api-сервисы, позволя-
ют получать и анализировать огромный объем 
цифровых данных, генерируемый пользователями 
цифровых платформ. Вышеуказанные инструмен-
ты использовались при анализе проекта «умного 
города» Брюссель. Таким образом, выводы, сде-
ланные на основе таких инструментов, могут яв-
ляться действенным способом проведения иссле-
дований в области «умных городов», в том числе 
при аудите проектов «умных городов» [15]. При 
этом ожидается, что развитие новых сетевых тех-
нологий, таких как интернет вещей, станет новым 
этапом в вопросах, касающихся инновационного 
развития на основе цифровых данных. В этой свя-
зи необходимо понять, как и с какими последстви-
ями растущее распространение интернет-техно-
логий, в том числе компоненты умного урбанизма, 
применяется для решения проблем. По-видимому, 
технологии интернета вещей реконфигурируют 
связи между различными участниками социаль-
но-экономических отношений, пользователями, 
поставщиками товаров и услуг, органами управ-
ления и цифровой инфраструктурой [16].

Современные вызовы, с которыми сталкивается 
общество, в частности пандемия COVID-19, пока-

зали, что цифровизация социально-экономиче-
ских отношений, внедрение интеллектуальных 
решений в различные сферы, в том числе в рамках 
развития городской среды, является важным ин-
струментом повышения качества жизни населе-
ния, обеспечения безопасности. Цифровые техно-
логии сыграли главную роль во время пандемии 
COVID-19, оказывая помощь различным секторам 
общества и демонстрируя, что «умные города» 
могут предоставить возможности для реагирова-
ния на многие социальные проблемы. В будущем 
есть потребность создавать интеллектуальные 
экосистемы, учитывающие различные социаль-
ные особенности пользователей тех или иных 
систем, что потребует проведения междисципли-
нарных исследований, которые способны иници-
ировать дискуссии и объединять различных участ-
ников, оказывая положительное влияние на буду-
щие планирование и развитие цифровых иннова-
ций [17]. По-видимому, процессы цифровизации 
социально-экономических систем разного уровня, 
в том числе современных городов, и в дальнейшей 
будут способствовать увеличению объемов циф-
ровых данных, что потребует их интеграции в 
единую экосистему. Как показывает ряд исследо-
ваний, проведенных в сфере цифровых данных, 
эффективность управления территориями на ос-
нове интеграции данных в единую систему при их 
связывании и поиске закономерностей среди мно-
жества массивов данных в дальнейшем будет толь-
ко увеличиваться. Практика показывает, что фраг-
ментированное управление отдельными структу-
рами и частями «умных городов» снижает мас-
штабы экономики и приводит к несовместимости 
междисциплинарных данных, которые ограничи-
вают пространственный интеллект, способствуют 
последовательному планированию и ограничива-
ют преимущества открытых данных. В этой связи 
для решения проблемы фрагментированного 
управления существует необходимость в более 
широком обмене данными. Примером применения 
фрагментированного управления является «ум-
ный город» Бостон [18].

Практика формирования и развития «умных 
городов» свидетельствует о том, что эти процессы 
достаточно сильно отличаются друг от друга в раз-
личных городах в зависимости от влияния инсти-
туциональных условий. В этой связи вопросам 
изучения институциональных факторов в контек-
сте развития «умных городов» в научной литера-
туре уделяется большое внимание. Как показыва-
ют результаты ряда исследований на примере «ум-
ных городов» Глазго, Утрехт и Куритиба, инсти-
туциональный контекст действительно влияет на 
то, как реализуются инициативы умного развития 
в городах. Проведенные исследования демонстри-
руют многоуровневый механизм влияния: инсти-
туты, сосуществующие в различных пространствен-
ных масштабах, взаимодействуют и изменяют либо 
усиливают или же ослабляют влияние друг друга [19]. 



MUNICIPALITY: ECONOMICS and MANAGEMENT · 2023 · No. 2 (43) Popov E. V., Semyachkov K. A., Borisov D. N.

36

В этой связи в рамках проведения аудита проекта 
«умного города» важно учитывать институцио-
нальные особенности той или иной территории, 
принятия данного проекта широким кругом заин-
тересованных сторон и его доступности для ши-
рокого круга пользователей, возможностей разви-
тия в условиях институциональных особенностей 
конкретной территории.

Вопросам доступности сервисов и услуг «ум-
ного города» уделяется значительное внимание. 
Интегрируя стандарты доступности в процесс 
формирования «умных городов» и стандартизи-
руя платформы в соответствии с глобальными 
требованиями к доступу, местные органы власти 
могут использовать цифровые технологии для 
преодоления неравенства между людьми. Расши-
рение масштабов местных практик обещает стать 
катализатором для еще большей приверженности 
созданию доступных «умных городов» [20]. При 
этом индикаторы доступности услуг и сервисов 
«умных городов» являются важными при оценке 
эффективности и должны учитываться при про-
ведении процедуры аудита. В целом, вопросам 
сотрудничества и совместной разработке проек-
тов «умного города», в которую необходимо вов-
лекать бизнес-сообщество, научные круги и мест-
ное население, уделяется все большее внимание. 
Например, в основе развития умных сообществ 
в развитых странах лежат идеи удовлетворения 
различных потребностей членов общества путем 
предоставления товаров и услуг тем, кто в них 
нуждается, когда они требуются и в необходимом 
количестве, что позволяет гражданам вести актив-
ную и комфортную жизнь. В основе такого подхо-
да лежат идеи интеллектуального сообщества как 
организации, ориентированной на нужды населе-
ния, в которой технологический аспект рассматри-
вается как инструмент предоставления населению 
сервисов и услуг, повышающих качество жизни, 
способствующих инновационному развитию и пре-
образованиям в социально-экономических отно-
шениях на основе сотрудничества и выработки 
совместных управленческих решений [21].

В целом, анализ научной литературы по тема-
тике «умных городов» свидетельствует о том, что 
оценка результативности проектов «умного горо-
да», их соответствие планируемым целям и зада-
чам, аудит системы «умного города» в целом и 
отдельных проектов являются крайне важными 
вопросами в рамках цифровой трансформации 
территорий. В этой связи актуализируется вопрос 
о разработке универсального алгоритма аудита 
инновационных проектов «умного города».

Процедура исследования

В качестве объекта исследования в настоящей 
статье рассмотрены особенности реализации 

идей «умного города» как концептуальной основы 
для развития урбанизированных территорий в ус-
ловиях цифровизации, а также инновационных 

проектов «умных городов». В качестве предмета 
исследования рассмотрен аудит инновационных 
проектов «умных городов». Анализируемые дан-
ные – научные статьи в открытом доступе, индек-
сированные в мировой базе данных Web of Science 
Core Collection в 2015–2022 годах, а также автор-
ские результаты в рамках исследования процессов 
цифровизации социально-экономических систем, 
в том числе «умных городов». Схема настоящего 
исследования включает несколько этапов: анализ 
предшествующих исследований с формулирова-
нием проблемы настоящего исследования, разра-
ботка авторского алгоритма экономического ау-
дита проектов развития «умных городов», обсуж-
дение данного алгоритма, определение последова-
тельности действий при реализации авторского 
алгоритма, преимущества и недостатки авторской 
разработки.

Результаты исследования

А нализ подходов к реализации проектов «ум-
ных городов» дает понимание общих идей 

оценки результативности такого рода проектов, 
особенностей и принципов аудита инновацион-
ных проектов «умных городов», которые можно 
сформулировать следующим образом (табл. 1).

Приказом Минфина России от 24 февраля 2010 г. 
№ 16н установлены принципы осуществления 
внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов и тре-
бования к организации указанного контроля, от-
сюда взята основа для создания принципов аудита 
проектов «умных городов». При этом наши прин-
ципы аудита адаптированы для проектов «умных 
городов», а именно в них учтены потребности в 
независимом объективном и беспристрастном 
анализе инновационных проектов с применением 
современных технологий.

В результате данного исследования был полу-
чен универсальный структурированный алгоритм 
аудита инновационных проектов «умных городов» 
(рис. 1). Рассмотрим детально алгоритм аудита 
проектов «умных городов». Алгоритм – это точно 
определённая схематическая инструкция, последо-
вательно применяя которую к исходным данным 
можно произвести аудит инновационных проектов 
и получить оценку эффективности проекта. Для 
каждого алгоритма есть некоторое множество объ-
ектов, допустимых в качестве исходных данных.

Аудит проекта «умного города» начинается со 
SWOT-анализа, в котором проводится анкетный 
опрос граждан города на наличие каких-либо потреб-
ностей, а также мнении по достигнутым результатам.

После SWOT-анализа на основании получен-
ных данных проводится анализ по методу PCA и 
GIS-MCDA, который в свою очередь определяет 
рентабельность принятых решений и действую-
щей политики путем выведения сводного индекса.

Затем производится анализ с помощью метода 
«затраты – выпуск», где анализируется себестои-
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мость полученных результатов и их целесообраз-
ность. Также следом проводится технологических 
аудит, который включает в себя анализ используе-
мого оборудования на соответствие технологическо-
му уровню на данный момент и его экологичность.

На основании полученных данных проводится 
ценовой аудит, который выявляет рентабельность 
расходования бюджета на реализацию данного 
проекта.

После того как проведены вышеназванные дей-
ствия, производится заключительный этап – ана-
лиз инвестиционного проекта. Данный этап про-
водится на основании всех данных, полученных 
ранее. Результатом анализа инвестиционного про-
екта будет получение показателей, которые отве-
тят на вопрос рентабельности проекта в целом.

Для завершения аудита инновационных проек-
тов «умных городов» необходимо с полученными 
результатами анализа инвестиционного проекта 
вернуться к SWOT-анализу и провести опрос на-
селения города для получения обратной связи о 
проделанной работе. Тем самым можно получить 
информацию о настроениях жителей города и 
узнать, как проект изменил их жизнь. Из получен-
ной информации будет возможность вычленить 
потребности «умного города» для реализации дру-
гих проектов.

При проведении аудита инновационных проек-
тов «умных городов», если на каком-либо этапе 
возникают трудности либо показатели говорят о 
потери рентабельности, необходимо вернуться к 
методу PCA и GIS-MCDA для анализа принятых 
решений. После анализа принятых решений вы-
явленные отклонения нужно откорректировать и 
продолжить аудит в той же последовательности.

В таблице 2 представлены методы проведения 
аудита проектов «умных городов», использован-
ные в практических примерах применения данных 
методов.

Обсуждение
полученных результатов

А удит инновационных проектов – это совокуп-
ность действий и операций по проверке фи-

нансовых, управленческих и связанных с ними 
вопросов деятельности субъектов хозяйствования 
и управления с применением специфических 
форм и методов. Для осуществления аудита про-
ектов «умных городов» создаются особые контро-
лирующие органы, укомплектованные высококва-
лифицированными специалистами. Их права, обя-
занности и ответственность строго регламентиро-
ваны, в том числе и в законодательном порядке. 
Объектом аудита являются денежные, распреде-
лительные процессы при формировании и исполь-
зовании финансовых ресурсов, в том числе в фор-
ме фондов денежных средств, на всех уровнях.

Инновационная сфера – это область, охватыва-
ющая участников инновационного процесса. Не-
посредственно к инновационной сфере относят 
различные государственные органы и организа-
ции, научные, инвестиционные, общественные, 
коммерческие и другие организации, осуществля-

Принцип Описание
Независи-

мость
Отсутствие у аудитора при формировании его мнения финансовой, имущественной, родственной или какой-
либо иной заинтересованности в делах проверяемого экономического субъекта, превышающей отношения 
по договору на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости от третьих лиц. Требова-
ния к аудитору в части обеспечения независимости и критерии того, что аудитор не является зависимым, 
регламентируются нормативными документами по аудиторской деятельности, а также этическими кодек-
сами аудиторов

Честность Приверженность аудитора профессиональному долгу и следование общим нормам морали
Объектив-

ность
Непредвзятость, беспристрастность, неподвластность какому-либо влиянию при рассмотрении любых 
профессиональных вопросов и формировании суждений, выводов и заключений

Конфи-
денциаль-

ность

Обязанность аудиторов и аудиторских организаций обеспечить сохранность документов, получаемых или 
составляемых ими в ходе аудита, не передавать эти документы или их копии (как полностью, так и частично) 
каким бы то ни было третьим лицам и не разглашать содержащиеся в них сведения без согласия собствен-
ника (руководителя) экономического субъекта, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством РФ. Принципы конфиденциальности должны соблюдаться неукоснительно, независимо от продол-
жения или прекращения отношений с клиентом и не имеют ограничений по времени

Профессио-
нальное 

поведение

Соблюдение приоритета общественных интересов и обязанность аудитора поддерживать высокую репута-
цию своей профессии, воздерживаться от совершения поступков, не совместимых с оказанием аудиторских услуг 
и способных снизить уважение и доверие к профессии аудитора, нанести ущерб ее общественному имиджу

Регуляр-
ность

Согласованная периодичность проведения аудита после завершения определенных этапов, но при этом 
не создающая препятствий для реализации проекта и своевременно анализирующая перспективы проекта. 

Таблица 1 — Принципы аудита проектов умных городов

SWOT-анализ Проверка результатов

Метод PCA и GIS-MCDA

Метод «затраты – выпуск»

Технологический аудит

Ценовой аудит

Анализ инвестиционного проекта

Ре
зу

ль
та

т 
не

 п
ол

уч
ен Результат 

не
получен

Результат получен

Рис. 1. Алгоритм экономического аудита проектов «умных» 
городов.
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ющие и регулирующие инновационную деятель-
ность в области фундаментальной науки, приклад-
ных исследований, опытно-конструкторских раз-
работок, первичное освоение и использование 
нововведений.

Развитие инновационной сферы позволяет со-
кратить время освоения производством научной 
продукции, быстрее вернуть авансированный ка-
питал и вновь направить его на расширенное вос-
производство.

В ходе исследования было выявлено, что есть 
потребность в универсальном инновационном 
методе аудита инновационных проектов, который 
бы сформировал объективную точку зрения об 
успешности проекта. При анализе существующих 
методов были выявлены недостатки и преимуще-
ства, а основываясь уже на полученных результа-
тах, был представлен инновационный метод ауди-
та проектов «умных городов».

Выявленные недостатки заключались в том, что 
в отдельности каждый из проанализированных ме-
тодов аудита не охватывает в полном объеме необ-
ходимый для анализа проекта массив данных. В свою 
очередь это влечет за собой искажение данных 
о проекте и не отражает действительное положе-
ние дел в реализации инновационного проекта.

При этом были выявлены положительные сто-
роны вышеуказанных методов, которые заключа-
ются в том, что каждый метод дает возможность 
проанализировать индивидуально определенную 
сторону проекта и дать оценку именно в этой ча-
сти. Использование таких методов удобно для 
поэтапного анализа во время реализации проекта.

Научная новизна исследования заключается в 
разработке авторского алгоритма аудита иннова-
ционных проектов, который позволяет более де-
тально анализировать эффективность инноваци-
онных проектов, рассматривая не только эконо-
мические показатели, но управленческие решения, 
которые принимались при реализации проекта.

Заключение

В настоящем исследовании с целью разработки 
алгоритма проведения аудита инновационных 

проектов «умных городов» получены следующие 
теоретические и практические результаты.

1) проведен анализ предшествующих исследо-
ваний и определена проблема оценки результатив-
ности проектов «умных городов» и их соответ-
ствия планируемым целям и задачам;

2) сформулированы принципы аудита проек-
тов «умных городов»;

3) разработан алгоритм проведения аудита про-
ектов «умных городов», включающий экономиче-
ский, технологический и ценовой аудиты проектов;

4) систематизированы методы проведения ау-
дита проектов «умных городов», использованные 
в практических примерах их применения;

5) обусловлена потребность в инновационных 
методах аудита проектов развития «умных городов».

Результаты настоящей работы могут стать осно-
вой для проведения дальнейших исследований в об-
ласти аудита инновационных проектов «умных го-
родов», а также практическим инструментарием про-
ведения уже реализованных инициатив в области 
цифровой трансформации городской среды. ■

Метод Сущность Применение
SWOT-
анализ

Метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 
факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 
на четыре категории: Strengths (сильные стороны), W eaknesses (сла-
бые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы)

На примере города Нанкин (Китай) с по-
мощью опросов были выявлены сильные 
и слабые стороны проекта «умного» го-
рода и угрозы, нависшие над проектом [4]

Метод 
PCA и 
GIS-

MCDA

Метод, целью которого является использование ранжирования кри-
териев для объективной и прозрачной оценки различных вариантов 
решений. В итоге необходимо определить и расставить по предпочте-
ниям доступные варианты решений

Был исчислен сводный индекс населе-
ния, отражающийуязвимые группы насе-
ления и оценку населением деятельно-
сти органов местного самоуправления [3]

Метод 
«затра-
ты – вы-

пуск»

Экономико-математическая балансовая модель, характеризующая 
межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике страны. 
Характеризует связи между выпуском продукции в одной отрасли 
и затратами, расходованием продукции всех участвующих отраслей, 
необходимым для обеспечения этого выпуска. Межотраслевой баланс 
составляется в денежной и натуральной формах

Используя такой метод, удалось проана-
лизировать существенные категории 
жизнедеятельности проекта, например, 
рентабельность затрат на осуществле-
ние проекта «умного города» [2]

Техно-
логиче-
ский ау-

дит

Экспертная оценка действующих технологических решений целого про-
изводства, его отдельных подразделений, отдельных технологических 
решений и рекомендаций по комплексу технологических решений, направ-
ленных на повышение конкурентоспособности конкретного производства

Применяя данный метод, был проведен 
анализ технологий, используемых в про-
екте, а также их соответствие настоя-
щему времени [12]

Цено-
вой ау-

дит

Проведение экспертной финансово-экономической оценки стоимости 
объекта инвестиций на ее соответствие нормативам, стоимости сопо-
ставимых объектов, рыночным ценам с учетом результатов процедур 
технологического аудита инвестиционного проекта и сравнительного 
анализа стоимости проекта с аналогами и лучшими практиками, а также 
анализ изменения стоимости объекта на разных этапах проекта

Была проведена оценка проекта на его 
реальную стоимость и соответствие 
среднерыночных цен [1]

Анализ 
инве-

стици-
онного 

проекта

Это комплекс методических приемов и методов, применяемых для оценок 
целесообразности осуществления инвестиций как на стадии принятия 
инвесторами эффективных инвестиционных решений, так и при их реа-
лизации (в виде мониторинга), а также при подведении итогов инвестици-
онной деятельности для обеспечения замкнутости управленческих циклов

Применяя данный метод с использова-
нием исходных данных, была дана оцен-
ка принятым решениям в ходе реализа-
ции проекта [8]

Таблица 2 — Методы аудита инновационных проектов «умных городов»
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AUDIT OF “SMART CITIES”
INNOVATIVE PROJECTS

ABSTRACT:
The purpose of this research is to develop an algorithm for auditing innovative projects of smart cities. 

Publications in the Scopus and Web of Science databases served as the information basis for the research. 
The methodology of the research was a sequence of steps, including the analysis of previous studies and their 

systematization, the development of the authors' algorithm for auditing smart city projects, discussion of the 
strengths and weaknesses of the proposed algorithm. 

As a research result, the theoretical aspects of the audit procedure for innovative projects are considered, the 
approaches and methods used to implement the audit procedure for smart cities projects, the principles of smart 
cities audit are systematized. The paper shows the features of the audit procedure for smart cities projects and 
suggests the authors' algorithm for implementing this procedure. The results of this work can become the basis 
for further research in the field of audit of innovative projects of smart cities, as well as practical tools for carrying 
out already implemented initiatives in the field of digital transformation of the urban environment. The scientific 
novelty of the research lies in the development of the authors' algorithm for the innovative projects auditing, 
which allows for a more detailed analysis of the effectiveness of innovative projects, considering not only economic 
indicators, but also management decisions made during the project implementation. 

The importance of conducting such an analysis of innovative projects of smart cities lies in the fact that the 
effective development of Russian regions and the Russian economy as a whole depends on it. Currently, the 
economy of the Russian Federation needs modern methods of solving regional development problems. To audit 
smart city projects, involving a flexible approach to non-standard situations, a modern audit algorithm is to be 
used. This article present a modern and previously untested algorithm for auditing innovative projects.
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