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Аннотация. В настоящее время прогрессирует цифровизация различных сфер жизни и деятельности человека. 

Расширяющийся спектр возможностей по информационной поддержке населения позволяет минимизировать вре-

менные затраты на получение услуг от органов государственной власти. Рассматривается пример реализации кон-

цепции «умного государства». Одновременно в России запущены программы цифровизации городской среды  

в рамках концепции «умного города». Итогом их реализации станет повышение доступности и безопасности город-

ских пространств для различных категорий граждан. Отмечено наличие концептуального разрыва между реальны-

ми объектами цифровизации и моделями, формируемыми на стадии проектирования. Слабо учитываются особен-

ности регионов внедрения, в том числе природные, техногенные, экономические, культурные и социальные. Рас-

сматриваются отечественные и зарубежные разработки, направленные на стандартизацию социальных киберфизи-

ческих систем. Сделан вывод о необходимости разработки открытого, универсального, национального стандарта 

социальных киберфизических систем. Проведен анализ текущего положения рынка «интеллектуального жилья». 

Предлагается классификация зданий с учетом степени готовности к автоматизации, уровня насыщенности элемен-

тами автоматизации и доступности места размещения IoT-элементов для экономического обоснования затрат на 

ремонт и модернизацию.  
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Abstract. Currently, digitalization of various spheres of human life and activity is gaining momentum. The expanding 

range of opportunities in information support for the population helps minimize the time on receiving services from 

public authorities. There is considered realization of a “Smart State” concept. At the same time, there have been 

launched digitalization programs of the urban environment within the framework of a “Smart City” concept in Russia. 

The result of their implementation will be the increased accessibility and safety of urban spaces for different categories  

of citizens. It is significant that there has been found a conceptual gap between the real objects of digitalization and the 

models at the stage of design. Specific features of the regions of implementation (natural, man-made, economic, cultural 

and social) are rarely taken into account. There are considered national and foreign developments aimed at the standardi-

zation of social cyber-physical systems (CPS). The necessity has been inferred to develop an open, universal, national 

CPS standard. The current situation at the “Smart Housing” market has been analyzed. There is proposed the classifi-
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cation of buildings which takes into account the readiness for automation, saturation with automation elements and 

availability of the IoT elements to carry out the full-cost economic assessment of repairs and modernization. 

Keywords: internet of things, cyber-physical systems, Smart Home, Smart City, Smart State 

For citation: Oleinikova A. V., Oleinikov A. A. Problems of standardization of social cyber-physical systems in Russia. 

Vestnik of Astrakhan State Technical University. 2022;2(74):12-19. (In Russ.). https://doi.org/10.24143/1812-9498-

2022-2-12-19. EDN LFQIHO. 

Введение 

Цифровизацию в России в широком понимании 

можно представить как цифровую трансформацию 

органов государственного управления и всего гос-

ударственного сектора экономики, включая все 

отрасли и частный сектор экономики Российской 

Федерации. Так, можно провести параллель с про-

водимой в свое время в СССР индустриализацией. 

Сегодня происходит похожий процесс, но с уско-

рением социально-экономического перехода от 

традиционного этапа развития к цифровому с пре-

обладанием цифрового производства в экономике. 

При этом развитие получают новые технологи  

в различных отраслях. В ходе цифровизации обще-

ство претерпевает некоторые изменения, меняется 

его мировосприятие. За последние два десятилетия 

в жизнь современного человека вошло большое 

число технологий и, что немаловажно, произошла 

их миниатюризация и удешевление. Это позволило 

начать активно воплощать в жизнь концепцию ин-

тернета вещей (англ. internet of things, IoT), которая 

стала частью более широкой концепции «умного 

дома». В результате был сформирован мировой ры-

нок продукции и услуг в этой области, что стимули-

ровало инвестиции и экономический рост. В России 

путь от формулирования концепции в 1999 г. до 

начала использования IoT-устройств занял около  

17 лет. Резкий скачок, произошедший в этой обла-

сти в России, обусловлен многими факторами,  

в том числе появлением русскоговорящих голосо-

вых ассистентов и расширением списка произво-

дителей IoT-устройств. И вот от концепции «умно-

го дома» мы шагнули к концепции «умного горо-

да» и движемся дальше на пути к иным масштабам 

внедрения IoT-устройств и формирования соци-

альных киберфизических систем (СКС). Однако 

имеет место проблема: отсутствие суверенного 

национального стандарта, полностью разработан-

ного отечественными специалистами и учитываю-

щего региональные особенности.  

В 2015 г. на заседании ООН страны-участницы 

приняли повестку дня в области устойчивого раз-

вития до 2030 г. Она содержит 17 целей, одной из 

которых является обеспечение открытости, без-

опасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов. Фак-

тически этот момент является точкой отсчета  

в активном внедрении «умных» технологий интер-

нета вещей в масштабах, превосходящих масшта-

бы жилых помещений. Относительно новая кон-

цепция «умного города» полностью соответствует 

поставленным в ООН целям и внедряется в неко-

торых городах РФ. Также в России реализуется 

программа по цифровизации государственного 

управления. Существует программа «Цифровой 

регион», заявленная в 2021 г. Ее действие приоста-

новлено из-за сложностей учета специфики каждо-

го из регионов. В Астраханской области ее реали-

зация планируется с 2022 г. в течение пяти лет 

совместно с ПАО «Ростелеком». Задачи програм-

мы «Цифровой регион» схожи с задачами, реали-

зуемыми в рамках концепции «умного города», но 

имеют и свои особенности. Без глубокого погру-

жения в тематику довольно сложно определить 

масштаб решения, который целесообразно приме-

нить к конкретному объекту цифровизации. 

Например, какую концепцию применить после 

внедрения «цифрового региона», если часть задач 

из «умного города» решена [1, 2].  

Цель работы состоит в анализе текущего состо-

яния нормативной и методологической базы, ре-

гламентирующей создание СКС, разработке клас-

сификации непроизводственных объектов и жилых 

зданий с учетом особенностей внедрения интерне-

та вещей, а также обобщении концепций цифрови-

зации для реализации на территории РФ. 

 

Анализ состояния нормативной базы 

В России в 2020 г. по направлению реализации 

концепции «умный город» подготовлен ряд пред-

варительных национальных стандартов ПНСТ  

439-2020 – ПНСТ 447-2020, срок действия кото-

рых ограничен 2024 г. Переводом англоязычной 

версии стандартов PAS Британского института 

стандартизации занимались АО «Всероссийский 

научно-исследовательский институт сертифика-

ции» (ВНИИС) и АО «Российская венчурная ком-

пания» (РВК) [3–7]. 

В конце 2021 г. было объявлено о разработке  

в России государственного стандарта (ГОСТ) для 

регламентации «умного жилья». Предполагалось 

сделать его обязательным для проектировщиков 

посредством закрепления в строительных нормах  

и правилах (СНиП). Министерство цифрового раз-

вития планировало создать ГОСТ, описывающий 

правила оснащения многоквартирных домов  

IoT-системами в первом квартале 2022 г. Стандарт 

будет предусматривать модернизацию жилых зда-

ний, использующих некоторое число IoT-систем до 
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уровня стандарта, за счет средств, предусмотрен-

ных на капитальный ремонт.  

Параллельно Министерство строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства России реа-

лизует ведомственный проект «Умный город»  

в целях цифровизации городского хозяйства. Ве-

домственный проект реализуется в рамках нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда»  

и национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». В рамках проекта выбра-

но несколько городов, в которых будет осуществ-

ляться внедрение интеллектуального управления 

системами городского хозяйства, в том числе си-

стемами «умный дом». Здесь подразумеваются 

многоквартирные здания, поэтому лучше исполь-

зовать термин «умный многоквартирный дом» 

(«умный МКД»), а квартиру в этом случае считать 

домохозяйством и использовать в ее отношении 

термин «умный дом». Это необходимо из-за осо-

бенностей эксплуатации инженерных систем МКД, 

в том числе для разграничения доступа к ним. 

Перечисленное выше свидетельствует о заинте-

ресованности государства в возможности реализа-

ции программ по внедрению интернета вещей. Од-

нако отсутствует четкая методология, позволяю-

щая произвести внедрение выбранного решения. 

Существующие проекты могут перекрывать друг 

друга, фактически приводя к трате части бюджет-

ных средств впустую. Чтобы решить данную про-

блему, необходимо разработать единые принципы 

внедрения технологии интернета вещей и построения 

СКС. Вначале необходимо определиться с тенденци-

ей внедрения IoT-систем в минимальном масштабе,  

т. е. в рамках отдельно взятых домохозяйств, состав-

ляющих рынок «интеллектуального жилья». 

 

Анализ состояния рынка «интеллектуально-

го жилья» в РФ 

Для определения востребованности внедрения 

СКС можно прибегнуть к анализу рынка «интел-

лектуального жилья» в России и таким образом 

выявить уровень грамотности и готовности насе-

ления к взаимодействию с СКС.  

В 2017 г. консалтинговая компания J’son & 

Partners Consulting провела в России исследование 

по использованию технологии «умный дом». Со-

гласно результатам исследования только 0,6 % до-

мохозяйств использовали системы на ее основе,  

а рост проникновения интеллектуальных техноло-

гий в 2022 г. составит около 10 %. При этом в ис-

следовании учитываются домохозяйства с наличием 

так называемых «интеллектуальных устройств» 

(устройства IoT, взаимодействующие с одной из 

платформ, например Alexa от Amazon или Алиса от 

Яндекс), т. е. с неполной автоматизацией (рис. 1).  
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Рис. 1. Использование систем «умный дом» в России  

(исследования J’son & Partners Consulting и ФГУП «Главный радиочастотный центр»)   

Fig. 1. Using “smart home” systems in Russia  

(research by J’son & Partners Consulting and RFUE General Radio Frequency Center) 
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Согласно другому исследованию за 2021 г., 

проведенному научно-техническим центром ФГУП 

«Главный радиочастотный центр», число «умных» 

домохозяйств в России достигает 18 % от общего 

числа. И только 4 % домов в 2021 г. имеют ком-

плексные решения [8].  

Можно отметить, что рынок IoT-систем  

в России увеличивается быстрыми темпами и воз-

никает необходимость его регулирования.  

С технической точки зрения есть продвижение 

за счет разработки международного стандарта 

Matter. В рабочую группу стандарта входят пред-

ставители большого числа производителей IoT-

устройств и систем [9]. Заявляется открытость ис-

ходного кода, которая будет способствовать умень-

шению фрагментации между различными постав-

щиками оборудования и обеспечению совместимо-

сти между устройствами «умного дома» и платфор-

мами интернета вещей разных поставщиков. 

Относительно применения технических реше-

ний в настоящее время: произошел резкий скачок  

в проникновении технологий доступных «киберфи-

зических систем» в среду обитания граждан РФ,  

а нормативная и методологическая база крайне 

ограничена. Применять иностранные стандарты  

в России необходимо с большой осторожностью,  

с учетом экономических, географических и соци-

альных особенностей. Также необходимо учиты-

вать давность постройки зданий, наличие техниче-

ской возможности по внедрению IoT-систем и сте-

пень насыщенности IoT-технологиями. 

 

Классификация непроизводственных объек-

тов и жилых зданий по технической возможно-

сти внедрения IoT-систем 

Прогноз, сделанный J’son & Partners Consulting 

(рис. 1), на 2021–2022 гг. занижен по сравнению  

с реальной ситуацией минимум в 2,5 раза. Рост 

интереса к домашней автоматизации проявился  

в период пандемии, наступление которой сложно 

было предсказать в 2017 г., а также за счет увели-

чения числа доступных решений от разных произ-

водителей. И рост интереса в этой области очеви-

ден. Большинство россиян используют отдельные 

компоненты системы, чаще развлекательного ха-

рактера. Это обосновывается тем, что такие ком-

поненты не требуют использования сложных тех-

нологий монтажа. Сложность при реализации ком-

плексных решений требует определения техниче-

ской возможности произведения работ. Предлага-

ется разделить непроизводственные объекты и жи-

лые здания на четыре основные группы и присво-

ить им следующие буквенные индексы: 

1) A – здание имеет базу для автоматизации 

(построенные по новым технологиям в течение 

последних пяти лет имеют просторные техниче-

ские помещения); 

2) B – при проектировании не рассматривались 

в качестве объекта автоматизации и, соответствен-

но, ограничены в возможности автоматизации  

(отсутствие необходимых сопутствующих инже-

нерных систем, как минимум устаревшие слабо-

точные системы в панельном строительстве); 

3) C – здание имеет значительные сложности 

при автоматизации (жилые и иные здания – памят-

ники архитектуры); 

4) D – здание непригодно для автоматизации 

(здания, находящиеся в эксплуатации значитель-

ный период времени). 

 

Классификация непроизводственных объек-

тов и жилых зданий по насыщенности  

IoT-технологиями и сложности монтажа 

01 декабря 2021 г. на портале «Единый ресурс 

застройщиков» была опубликована статья «Умный 

дом на троечку: утверждена методология присвое-

ния новостройкам классов умного дома» [10],  

в которой кратко рассказывается о создании клас-

сификации многоквартирных домов по уровню 

проникновения технологий интернета вещей. За 

основу была взята одна из существующих класси-

фикаций МКД, позволяющая определить класс 

энергоэффективности дома. Авторы обосновывают 

свою разработку возможностью снижения сложно-

сти оценки объекта недвижимости перед покупкой 

неспециалистом за счет обобщения большого чис-

ла технических параметров. Публикация интересна 

тем, что подготовлена практиками. Авторы пред-

лагают классифицировать МКД согласно пяти 

классам: A, B, C, D, E, где класс A – самый техно-

логичный. В каждом классе предусматривается 

деление на технологические группы: учет ресур-

сов, видеонаблюдение, системы контроля уровнем 

доступа (СКУД), управление системами квартиры, 

управление системами МКД, клиентский сервис, 

мониторинг. В каждой группе находится перечень 

возможностей, например контроль протечек или 

подъем лифта на этаж пассажира через распозна-

вание СКУД системой. Авторы постарались охва-

тить все стороны эксплуатации МКД, однако  

в разработанной классификации учтены не все ти-

пы зданий. Классификация не может считаться 

полной как минимум без класса, в котором учиты-

ваются МКД, максимально не использующие тех-

нологию интернета вещей, обозначим этот класс 

буквой F. Например, в Астраханском регионе за-

стройщики начали активно использовать элементы 

автоматизации в квартирах в 2017 г., а именно 

приборы учета расхода воды с возможностью уда-

ленного сбора данных. В остальном большинство 

новостроек в Астрахани и Астраханской области 

лишены даже этого. Подобная картина наблюдает-

ся в большинстве регионов. Далее классификация 

предусматривает перекрытие газового трубопро-

вода, но нет ни слова об интеграции со специаль-
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ными службами при взаимодействии во время ава-

рии. Авторы обошли своим вниманием системы 

пожарной безопасности, отсутствует упоминание 

контроля сейсмической активности региона распо-

ложения МКД и т. д. 

Результаты анализа классификации свидетель-

ствуют, что классы расположены иерархически по 

насыщенности МКД IoT-элементами и, соответ-

ственно, возрастанию стоимости МКД. Если рас-

сматривать классификацию энергоэффективности, 

можно отметить, что достаточно высокий класс B, 

имеющий величину отклонения фактического 

удельного годового расхода энергетических ресур-

сов до 50 %, присваивается жилым зданиям и ком-

плексам с разной ценовой категорией. 

В подобной классификации необходимо учиты-

вать не только уровень насыщенности МКД эле-

ментами интернета вещей, но и эксплуатационные 

затраты. Очевидно, что «умная» электрическая 

розетка – более конструктивно сложный элемент, 

чем обыкновенная. И выход ее из строя заранее 

имеет более высокую вероятность по сравнению  

с традиционной. Поэтому необходимо учитывать, 

что расходы на содержание и эксплуатацию, со-

гласно статье 210 Гражданского кодекса РФ, части 3 

статьи 30, статье 39 Жилищного кодекса РФ, несут 

собственники помещений в доме. В зависимости от 

сложности монтажа и доступности для ремонта, 

необходимо показывать сложности ремонта до-

полнительным индексом в обозначении возмож-

ных расходов. 

Предлагается следующая дополнительная клас-

сификация: например, МКД класса А с высокой 

степенью интеграции IoT-устройств содержит по-

мещения классов Ан с низкой доступностью, 

устройства закрыты конструктивами здания и эле-

ментами декоративной отделки, Ас со средним 

уровнем доступности, устройства закрыты декора-

тивными элементами отделки, Ап с полной доступ-

ностью, устройства ничем не закрыты. Использо-

вание подклассов позволит рационально произво-

дить распределение технических заявок на устра-

нение неисправностей и дополнение новым функ-

ционалом.  

Предлагаем обобщить перечисленные парамет-

ры классификации: 

КтвКнКс, 

где Ктв – классификация непроизводственных объ-

ектов и жилых зданий по технической возможно-

сти внедрения IoT-систем; Кн – классификация 

непроизводственных объектов и жилых зданий по 

насыщенности IoT-технологиями; Кс – классифи-

кация непроизводственных объектов и жилых зда-

ний по сложности монтажа IoT-систем. 

Например, зданию, которое имеет базу для ав-

томатизации (Ктв = А) и высокотехнологичное 

насыщение IoT-системами (Кн = А), а также пол-

ную доступность к IoT-устройствам (Кс = п), при-

сваивается шифр ААп. 

Концепция «умный дом» предполагает постро-

ение автоматизированных систем, управляющих 

всем комплексом систем жизнеобеспечения зда-

ний. Наличие бытовых приборов, включаемых че-

рез приложение или посредством голосовых ко-

манд, еще не придает помещению статуса «умного 

дома». Предложенный выше способ классифика-

ции зданий по нескольким параметрам даст воз-

можность неподготовленному в этой области спе-

циалисту быстро определить степень проникнове-

ния IoT-систем. Это позволит перейти от простей-

шей автоматизации к комплексной, основанной на 

событийно-ориентированной парадигме. 

Система «умного дома» не просто позволяет 

дистанционно управлять некоторым функциона-

лом через интернет, она распознает конкретные 

события. После распознавания события происхо-

дит запуск связанного с ним сценария. Сценарии 

предполагают взаимодействие интегрированных  

в систему «умного дома» датчиков и исполнитель-

ных устройств, и именно они дублируют или заме-

няют рутинные действия, производимые челове-

ком. Например: сценарий «Кино». «Начало сеан-

са»: 1) закрываются шторы; 2) опускается экран;  

3) включается акустическая система; 4) включается 

проекционное оборудование; 5) гасится свет в про-

смотровой (если включен); 6) запускается показ 

фильма. «Конец сеанса»: 1) останавливается показ 

фильма; 2) включается свет; 3) выключается про-

екционное оборудование; 4) выключается акусти-

ческая система; 5) поднимается экран; 6) открыва-

ются шторы.  

Этот сценарий можно считать достаточно 

сложным примером для уровня домашней автома-

тизации. В нем контролируется большое число 

исполнительных механизмов, учитывается время 

сеанса, осуществляется приведение помещения  

в исходное состояние. 

Рассмотрим пример простого сценария. Сцена-

рий «Охладить помещение»: 1) запускается систе-

ма кондиционирования; 2) охлаждение и контроль 

температуры окружающей среды; 3) выключение 

системы кондиционирования.  

Здесь даже при наличии большого числа одно-

типных исполнительных устройств сценарий  

не представляет особой сложности. Пример со 

сценарием «Кино» не обязательно должен быть 

высокобюджетным по закупке оборудования, есть 

и доступные варианты, а вот сценарий «Охладить 

помещение» может основываться на дорогом вы-

сокотехнологичном решении. «Умным» дом ста-

новится при слаженной работе его подсистем, при 

контроле текущего состояния человеком и пред-

восхищении его действий, а не только за счет 

внедрения дорогостоящего оборудования. 
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Таким образом, разработанная классификация 

зданий по трем параметрам в наименьшей степени 

привязана к стоимости решения и является осно-

вой для определения уровня комфортабельности 

помещений, реализуемого через такой инструмент, 

как сценарии. 

 

Модель SMARTx для обобщения концепций 

социальных киберфизических систем 

Наличие нескольких проектов, реализуемых  

в различных масштабах, при неправильном выборе 

базовой концепции может способствовать появле-

нию дублированных целей и решаемых задач, что 

в свою очередь приведет к убыткам из-за необос-

нованного расходования бюджетных средств. 

Например, если в областном центре ранее был 

внедрен проект «умного города», то следующий 

проект – «цифрового региона» – может перекрыть 

некоторые возможности первого. В этом случае 

необходимо проанализировать успешность ранее 

внедренного проекта и определить целесообраз-

ность внесения областного центра в новый, более 

масштабный. 

Необходимо определить место каждой из кон-

цепций относительно друг друга. Для простоты 

восприятия предлагается название SMARTx, где 

SMART – общее название модели группы концеп-

ций, x – конкретно рассматриваемая концепция. На 

рис. 2 представлена диаграмма, на основе которой 

можно сделать вывод о месте рассматриваемого  

к разработке решения относительно других под-

уровней SMARTx. В процессе разработки модели 

группы концепций SMARTx была проанализиро-

вана информация о современном состоянии разви-

тых и развивающихся стран. Учтена администра-

тивная и территориальная составляющая. Очевид-

но, что в зависимости от занимаемой государством 

территории может меняться потребность в обра-

щении к уровням модели. 

 

SMARTx
SMARTstate / Умное государство

SMARTsubject / Цифровой регион

SMARTDistrict / Умный район

SMARTcity /  Умный город

  

SMARTvillage / 

Умное село

SMARTquarter /

Умный квартал

SMARTab / 

Умный МКД

SMARThome / 

Умная квартира - Умный дом

SMARTcommunication / Умная связь

 
 

Рис. 2. Классификация концепций социальных киберфизических систем в рамках SMARTx 

Fig. 2. Classification of concepts of social cyber-physical systems within SMARTx 

 

Модель группы концепций SMARTx открыта 

для добавления новых уровней. Перечисленные  

в ней уровни в настоящий момент отражают суще-

ствующую действительность с некоторыми исклю-

чениями, например уровень «умный район». Име-

ется в виду не район внутри города, названный 

«умный квартал», а район внутри региона. Внед-

рить интеллектуальные технологии на отдельной 

административной единице и проще, и менее за-

тратно. Далее, выяснив особенности субъекта, 

можно транслировать выработанное решение на 

другие его части. Каждый из уровней модели 

предлагается описывать на основе объектно-

ориентированной парадигмы с использованием ее 

основных принципов, что позволит ввести стан-

дарты автоматизации и упростить интеграцию но-

вых экземпляров уровней в существующие. 

Предлагается следующий перечень уровней 

модели группы концепций SMARTx: 

1. «Умный дом» / «умная квартира» – базовый 

уровень внедрения технологии IoT; 

2. «Умное многоквартирное здание» включает 

предыдущий уровень. 

3. «Умное село» включает предыдущий «ум-

ный дом» и ориентирован на аграрный сектор.  

В нем учитывается более низкая плотность населе-

ния, специфика занятости, экологичность произ-

водств и используемых источников энергии. 
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4. «Умный квартал» находится на одной пози-

ции с «умным селом», это обосновывается соизме-

римой численностью населения, с учетом плотно-

сти застройки жилыми зданий. «Умный квартал» 

входит в следующий уровень – «умный город». 

5. «Умный город» включает предыдущие 

уровни, кроме «умного села». Однако могут быть 

исключения в виде городских агломераций. 

6. «Умный район», в который входят районные 

центры, поселки и сельские поселения. 

7. «Цифровой регион» – это область, респуб-

лика или иного вида административная единица. 

8. «Умное государство» объединяет все 

предыдущие уровни.  

Все уровни объединены посредством «умной 

связи», которая представляет собой совокупность 

технических средств, обеспечивающих качествен-

ную и оперативную передачу данных разного типа. 

Связь осуществляется между пользователями  

и оборудованием. Передаются биометрические, 

технологическиие, текстовые, аудио- и видеодан-

ные. Используемое оборудование представлено 

модулями сотовой связи (в том числе 5G), камера-

ми видеонаблюдения, инфракрасными системами, 

преобразователями сигналов, контроллерами, сете-

вым и радиооборудованием. «Умная связь» наибо-

лее часто применяется как часть комплексной си-

стемы автоматизации, что отвечает задачам кон-

цепций в предлагаемой модели SMARTx. 

 

Заключение 

В настоящее время в России реализуется кон-

цепция «умного государства». Ее внедрение пред-

полагает дружественную гражданам и бизнесу си-

стему государственных и муниципальных услуг 

вкупе с высокой автоматизацией взаимодействия с 

государственными органами. Как пример, единый 

портал доступа к нужной информации «Госуслу-

ги», обеспечивающий высокую скорость обмена 

информацией и необходимыми документами. Пор-

тал «Госуслуги» начал работу в конце 2009 г., т. е. 

фактически 12 лет идет активная фаза цифровой 

трансформации нашего государства. В последнее 

время для этого процесса стали открываться ранее 

не охваченные этим вопросом стороны нашей 

жизни. Но отсутствие единого стандарта у произ-

водителей IoT-оборудования, строительных норм и 

правил у компаний, занимающихся строитель-

ством, а также четкого разграничения между кон-

цепциями затрудняет реализацию этого масштаб-

ного проекта. 

В данной работе предлагается классификация 

зданий по возможности внедрения IoT-систем, их 

насыщенности и сложности обслуживания. Ста-

вится акцент на необходимости использования 

событийно-ориентированной парадигмы при реа-

лизации сценариев автоматизации. После прове-

денного анализа рынка интеллектуального жилья, 

национальных программ по цифровизации и мето-

дологических разработок сделан вывод о необхо-

димости разработки единого национального стан-

дарта внедрения концепций SMART, учитываю-

щих особенности региона внедрения на основе 

объектно-ориентированного подхода. Предлагает-

ся модель для обобщения концепций социальных 

киберфизических систем. 
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