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В статье рассматриваются ключевые принципы коммуникации бизнеса, городских властей и горожан  
в границах городской среды. Выявляются особенности коммуникативного пространства современного 
города, описываются возможные модели коммуникации ключевых субъектов, участвующих в преобразовании 
городской среды, на основе материалов экспертных интервью анализируются возможности внедрения 
принципов местного самоуправления в систему управления городом. 
Ключевые слова: город, коммуникация, субъекты коммуникации, модели коммуникации, местное 
самоуправление. 

The article discusses the key principles of communication between business, city authorities and citizens within 
the urban environment. The features of the communicative space of a modern city are highlighted, possible  
models of communication between key actors involved in the transformation of the urban environment are  
described, and based on materials from expert interviews, the possibilities of introducing the principles of local 
self-government into the city management system are analyzed.
Keywords: city, communication, subjects of communication, communication models, local government.

Введение. Коммуникация представляет 
собой одну из важнейших функций городской 
среды. Позволяя горожанам взаимодейство-
вать друг с другом, город способствует уста-
новлению устойчивых социальных связей 
между ними (дружеских, соседских), повыша-
ет уровень институционального доверия в об-
ществе, стимулирует социальное развитие. 
И, напротив ограничивая возможности ком-
муникации, городская среда запускает про-
цессы стагнации – рост равнодушия, отчуж-
денности, эскапизма и сегрегации, провоци-
рует нежелание горожан брать на себя 
ответственность за внешний облик и состоя-
ние своего города. Безусловно, любые ком-
муникативные разрывы опасны для города, 
однако наибольшее беспокойство вызывают 
бартеры в коммуникации между ключевыми 
субъектами развития городской среды – госу-
дарством, бизнесом и локальными сообще-
ствами. 

Принятый в Республике Беларусь Закон 
«Об основах гражданского общества» 
(№ 250-З от 14 февраля 2023 г.), нацелен-
ный на установление «правовых и организа-
ционных основ взаимодействия государства 
и гражданского общества в целях обеспече-
ния консолидации усилий личности, обще-
ства и государства по реализации нацио-
нальных интересов Республики Беларусь» 
[1, с. 1], с нашей точки зрения обладает зна-
чительным потенциалом для оптимизации 
процессов коммуникации, протекающих 
в современном городе, особенно в триаде 
«Государство – Бизнес – Общество». В част-
ности, вышеупомянутый закон способствует 
развитию разнообразных субъектов граж-
данского общества, среди которых важную 
роль играют соседские сообщества, а также 
становлению института местного самоуправ-
ления (если мы говорим о развитии город-
ской среды), поскольку прописывает «предо-
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ставление во владение и (или) пользование 
для осуществления своих уставных целей 
имущества, находящегося в государствен-
ной собственности» [1, c. 3]. 

Однако, помимо нормативного аспекта 
взаимодействия бизнеса, власти и обще-
ства, влияние на формирование коммуника-
тивного пространства города оказывают 
и такие факторы, как техническое обеспече-
ние коммуникации (развитие цифровой ин-
фраструктуры), а также социально-культур-
ные паттерны поведения горожан, их жела-
ние и готовность проявлять активность, 
брать на себя ответственность за развитие 
городской среды. Следовательно, целью 
данной статьи стало исследование коммуни-
кативного пространства современного го-
рода как среды взаимодействия бизнеса, 
власти и горожан. Вышеназванная цель 
предполагает решение следующих задач: 
во-первых, обозначить особенности цифро-
вой среды современного города; во-вторых, 
выделить устойчивые модели коммуникации 
государства, бизнеса и локальных сооб-
ществ; и, в-третьих, описать возможности 
внедрения принципов местного самоуправ-
ления в развитие города исходя из опти-
мальных моделей коммуникации и специфи-
ки цифровой трансформации.

Теоретическую базу статьи составил куль-
туральный подход к моделированию соци-
альной коммуникации (Т. Ньюкомб), который 
рассматривает коммуникацию как способ по-
стоянного (вос)создания культуры [2]. Эмпи-
рической основой стали материалы эксперт-
ного интервью, проведенного в мае-августе 
2023 г., где в качестве экспертов выступали 
специалисты в сфере архитектуры, городско-
го планирования и градост роительства (всего 
было проведено 10 интервью). 

Коммуникации современного большого 
города характеризуются высокой степенью 
цифровизации, наличием широкого спектра 
технологий и интернет-сервисов, которые 
все активнее используются горожанами для 
комфортной и качественной жизни. Среди 
таких технологий и сервисов можно рассмат-
ривать цифровые платежные системы, мо-
бильные приложения для заказа такси, до-
ставки еды и покупок, онлайн-карты и нави-
гаторы, общественные и частные точки Wi-Fi, 
системы умного дома, улицы, города, циф-
ровые информационные табло, афиши, гео-
локации и др.

Именно для большого города характерна 
цифровая среда, которая отличается высо-

ким уровнем доступа к интернету и широким 
использованием социальных сетей, повыша-
ющими возможности по обмену информаци-
ей и взаимодействию между жителями. 

В этом случае белорусские исследователи 
А. Н. Курбацкий и М. Г. Зеков говорят о цифро-
вой экосистеме территорий, города в том чис-
ле. «Цифровая экосистема – это, в первую 
очередь, территория, которая является ее не-
отъемлемой частью. Поэтому экосистемы 
формируются и развиваются на определенной 
территории. Если страна небольшая, то мож-
но говорить о цифровой экосистеме страны. 
В больших странах в разных регионах могут 
формироваться свои экосистемы. Поставщики 
и потребители услуг не обязательно физиче-
ски присутствуют на территории. Получая дис-
танционное образование в университете дру-
гой страны, студент становится временным 
участником ее цифровой образовательной 
экосистемы» [3, с. 85].

В целом, цифровая среда большого горо-
да обеспечивает жителям наилучшие воз-
можности для всех видов коммуникаций, 
развлечений, совершения покупок, удобного 
перемещения по городу, улучшения город-
ской инфраструктуры, мониторинга состоя-
ния окружающей среды, безопасности и ком-
форта горожан.

Можно выделить несколько сегментов 
в системе коммуникативного пространства 
города.

Во-первых, это городские новости. Со-
стоит в распространении информации через 
различные офлайновые и онлайновые (циф-
ровые) каналы, такие как местные новост-
ные сайты, приложения для мобильных 
устройств, социальные сети и т. д. В этом 
случае речь идет о возможности получать 
жителями актуальных новостей о текущих 
и предстоящих событиях.

Во-вторых, это взаимодействие по линии 
власти города – его жители. Определяется 
тем, как городские власти и жители города 
взаимодействуют посредством традицион-
ных аналоговых и цифровых платформ с це-
лью обмена информацией о госуслугах, по-
литических, общественных мероприятиях, 
важных культурных, спортивных и иных со-
бытиях в городе.

В-третьих, это афиша мероприятий. За-
ключается в том, что организаторы меро-
прия тий используют цифровые и традицион-
ные каналы для привлечения посетителей 
через распространение информации о пред-
стоящих событиях в городе.
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В-четвертых, городская безопасность. 
Рассматривается как взаимодействие право-
охранительных органов и жителей через все 
возможные каналы и платформы для обме-
на информацией об обеспечении безопасно-
сти, профилактике правонарушений и реше-
нии текущих проблем в городе.

В-пятых, благополучие городской жизни. 
Речь идет об информировании горожан с це-
лью улучшения их качества жизни, в том 
числе совершенствования городской инфра-
структуры и управления, развития и расши-
рения государственных услуг и т. п.

Цифровая трансформация городской 
среды оказывает достаточно сильное влия-
ние на изменение особенностей коммуника-
ции горожан. Прежде чем оценить, какие 
именно коммуникативные тренды актуальны 
в настоящее время, рассмотрим общие мо-
дели коммуникации власти, бизнеса и го-
рожан. 

Т. Ньюкомб полагал, что коммуника-
ция выполняет важную функцию, позволяя 
субъектам коммуникации поддерживать од-
новременную ориентацию как друг на дру-
га, так и на объекты коммуникации [2]. 
Субъектами коммуникации в данном случае 
выступают государство, бизнес и горожане, 
а объектом – непосредственно городская 
среда как важный ресурс, поддержива ющий 
существование всех вышеперечисленных 
субъектов. Очевидно, что соотношение сил 
субъектов коммуникации неравно – кто-то 
из них имеет больше возможностей воздей-
ствовать на объект коммуникации, кто-то – 
меньше. 

 Г. М. Евелькин выделяет две модели вза-
имодействия личности, общества и государ-
ства – либеральная и диалектическая [4, 
с. 13]. При либеральном подходе лич-
ность,  общество и государство рассматри-
ваются как «самостоятельные, рядополо-
женные, но взаимосвязанные категории по-
знания и функционирования (с акцентом 
подчинения государства интересам незави-
симой личности и конкретных групп обще-
ства)» [4, c. 13]. В разрезе городской среды, 
либеральной модели взаимодействия лич-
ности общества и государства соответствует 
концепция «городских совместностей» [5]. 
Опасностью либеральной модели является 
то, что при нарушении баланса (что в реаль-
ной жизни происходит нередко) город начи-
нает трансформироваться под влиянием 
сильнейших сторон (чаще всего бизнеса), 
тогда как горожане оказываются не в состоя-

нии защитить собственные интересы и от-
тесняются на периферийные территории. 

Второй моделью взаимодействия лично-
сти, общества и государства, по мнению 
Г. М. Евелькина, является диалектическая 
(интегральная) модель, для которой харак-
терно рассмотрение государства как «инсти-
тута, объединяющего в себе интересы 
и устремления граждан страны и всего об-
щества граждан и реализующего их в своей 
внутренней и внешней политической дея-
тельности» [4, c.  19]. В этом смысле «муни-
ципальная власть, выступая от имени горо-
да, должна понимать, что выступает не от 
имени зданий, улиц, дворов, автодорог 
и прочего, а от имени общности жителей (го-
рожан), обладающих всей полнотой власти 
в городе» [6, с. 103]. При этом важным фак-
тором устойчивости интегральной модели 
взаимоотношения личности, общества и го-
сударства является осознание горожанами 
своей активной позиции в развитии города, 
в противном случае возможно нарушение 
баланса всей системы (в частности, стрем-
ление граждан перекладывать ответствен-
ность за собственное благополучие на госу-
дарство, занимая позицию сторонних наблю-
дателей), что делает интегральную модель 
сходной с либеральной и лишает ее главно-
го преимущества – защиты интересов «обыч-
ных» горожан.

Возвращаясь к вопросу цифровизации 
как ключевому фактору функционирования 
и развития цифрового города, отметим, что 
важность участия горожан в городском 
управлении в цифровую эпоху значительно 
возрастает, поскольку само цифровое обще-
ство как феномен является более открытым, 
интерактивным, когда «политика становится 
более ориентированной на достижение пу-
бличных ценностей государственного управ-
ления (public value), привлечение граждан 
к участию в публичной политике» [7, с. 106], 
при этом «электронное участие способству-
ет не только интенсификации диалога обще-
ства и власти, но и построению городских со-
обществ как важнейшему элементу “умного 
городаˮ» [7, с. 106]. В этой связи особенно 
важно понимать общие принципы участия 
горожан в развитии городской среды и ви-
деть то, какие именно элементы системы 
управления городом (например, установле-
ние повестки дня, выдвижение альтернатив 
или контроль за исполнением решений) 
в наибольшей степени выиграют от внедре-
ния принципов местного самоуправления. 
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Ответ на этот вопрос был получен в ходе 
экспертного интервью. 

Эксперты выделили ряд функций, кото-
рые способна выполнять система местного 
самоуправления, если мы говорим о разви-
тии города:

 – аккумуляция коллективного запроса и его 
дальнейший транзит;

 – медиация и урегулирование спорных 
ситуаций;

 – гармоничное распределение ответствен-
ности за реализацию того или иного про-
екта, связанного с развитием (преобразо-
ванием) города. 
По мнению информантов, ключевыми 

преимуществами внедрения в городское 
развитие принципов местного самоуправле-
ния являются: возможность сделать его бо-
лее гибким, адаптивным, когда «части систе-
мы оперативно реагируют на изменения вни-
зу»; возможность расходовать бюджет более 
разумно, максимально удовлетворяя по-
требности горожан, в том числе обеспечить 
независимость регионов от столицы, их  
аутентичное развитие; возможность более 
эффективно («на местах») контролировать 

качество городской среды, оперативно ре-
шать возникающие проблемы; возможность 
более точно прогнозировать развитие горо-
да (поскольку наличие обратной связи («дан-
ные на местах») позволяет корректировать 
стратегические планы, основанные на рас-
четах, централизованно собранных стати-
стических данных, которые «на практике ни-
когда точно не реализуются»), а также более 
высокий уровень доверия горожан к местной 
власти, равно как и более высокий уровень 
ответственности горожан по отношению 
к своему городу. 

Таким образом, коммуникация «бизнес –
власть – горожане» в современном городе 
должна рассматриваться в ракурсе комью-
нити-менеджмента, поддержки местного са-
моуправления и низовых инициатив граждан 
в русле общей государственной политики, 
что предполагает налаживание устойчивых 
механизмов обратной связи между районны-
ми администрациями, жилищно-эксплуата-
ционными службами и горожанами, в том 
числе с использованием цифровых техно-
логий. 
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