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Аннотация. В  статье рассмотрены особенности формирования коммуни-
кационных процессов в  городе. Указаны перспективы изменения комму-
никации как процесса в  условиях мегаполиса и  с  учетом перехода к  ком-
муникации в  виртуальное пространство. Дана характеристика города как 
уникального пространства для преодоления кризисных условий и  форм 
коммуникативных процессов. Проанализированы основные виды ком-
муникации в  городе и  многовариантность коммуникационного процесса 
в  культуре города. Проанализированы возможности выхода из  кризиса 
и  основные программы преодоления кризисных и  конфликтных условий 
в городе.
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Проблема коммуникации стала актуальной в нача-
ле 20 века, она сразу стала междисциплинарным 
предметом исследования и  приобрела социо-

культурный смысл. Феномен и  концепт коммуникации 
изучается философами с начала ее появления как науки, 
это передача информации, способ понимания людьми 
друг друга. Коммуникация всегда двусторонний про-
цесс, она предусматривает обратную связь. Коммуника-
ция понимается как процесс передачи информации, об-
щение установление контактов, установление стратегии 
взаимодействия, процесс взаимовлияния друг на друга., 
это всегда общение межсубъектное, коммуникация мо-
жет быть субъект-объектная. Слово общение имеет ла-
тинское происхождение и означает делиться. В отличие 
от коммуникации общение всегда предполагает диалог, 
предусматривает трансформацию информации, измене-
ние ее роли и влияния, оно индивидуально и ценностно 
окрашено, это исключительно духовный феномен. Цель 
коммуникации точно донести информацию.

Общение определяет сущность человека и  его лич-
ностные качества, это субстанциональное свойство лич-
ности. Феномен и концепт общения трансформируются 
в современном цифровом мире, мире компьютеризации 
и доминирования виртуального общения.

Во  второй половине 20 века сформировались 2 ос-
новных подхода к проблеме коммуникации: теория ин-
формационного общества, технологического детерми-
низма — Д. Белл и З. Бжезинский, для данной концепции 
характерно признание средств массовой коммуника-
ции, техники и технологии важнейшей детерминантной 
общения, а  основой процесса становится информация. 

Второй подход был сформулирован «понимающей соци-
ологией», для которой важнейшей детерминантной ста-
ла проблема понимания.

Город — это специфическое пространство форми-
рования культур. Функции культуры осуществляются 
на  уровне макро или миркрогрупп, субкультур, страт 
или слоев, сословий, наций или этносов, профессио-
нальных групп, гендерных или возрастных, конфес-
сиональных или политических, маргинальных групп. 
Группы отличаются видами и  способами деятельности, 
основаны на типах ценностей и норм, город становится 
важнейшей средой, пространством для выстраивания 
всех моделей коммуникации и общения одновременно. 
Можно сказать, что здесь коммуникация и общение ста-
новятся взаимодополняющими процессами. Город был 
создан как пространство коммуникации. В  городе об-
щение проявляет свое важное свойство — оно хаотично 
и не организовано. Без понимания особенностей обще-
ния и  его структуры в  пространстве города невозмож-
но понять феномен личности горожанина. Необходимо 
дополнить теорию коммуникации и  общения с  учетом 
состояния современного мира.

Город — это сложнейший и малоизученный феномен 
несмотря на  то, что можно говорить, что цивилизация 
и  культура создаются в  городе. Сейчас проблема горо-
да становится популярной темой, мы начинаем форми-
ровать целостную картину города и процессов урбани-
зации, город стал мультидисциплинарным понятием. 
Увеличение количества городов и его жителей является 
основным трендом современного мира, сейчас в  рос-
сийских городах проживает 75% населения.
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Общение в городе должно строиться на основе гума-
нистических ценностей и норм, это новый этап развития 
культуры. Общение должно пониматься не  как диалог, 
а полилог, компромиссное, многофакторное и разносто-
роннее обсуждение проблем и  их решение на  основе 
сотрудничества, солидарности и  сотворчества. Совре-
менное общество не  просто гуманистическое, оно от-
крытое, глобальное и  постоянно реализующее новые 
формы общения, требующие регуляции и  рационали-
зации. В  городском пространстве общение становится 
и  процессом социализации, и  процессами адаптации, 
инкультурации, обмена опытом, и знаниями, и чувства-
ми, и  эмоциями. Общение проходит между устойчивы-
ми и временными группами и отдельными личностями. 
Коммуникация становится основой не только взаимопо-
нимания и  гуманизации, но  и  основой идентификации 
личности и или группы людей.

Город — это одновременно межкультурная, 
кросс-культурная и социокультурная коммуникации, где 
происходит обмен ценностными установками, культур-
ными знаниями и  появление новых ценностей, форми-
рование нового культурного пространства города для 
дальнейшей коммуникации. Общение в  городе ярко 
и  репрезентативно представляет все особенности об-
щения и  коммуникации: оно характеризуется высоким 
уровнем свободы, творчества и креативности, взаимной 
толерантности участников коммуникативного процесса, 
возможности интерпретации ценностей, норм и  куль-
турных феноменов, но  и  высоким уровнем ответствен-
ности и регуляции, синергетичности акторов в условиях 
динамично меняющегося мира. Город создает условия 
не только для общения, но и для пространства создания 
условий для справедливости, соблюдения прав и свобод 
и одновременно сохранения культурной традиции.

Город создает уникальные условия для обретения 
идентичности и преодоления антиномичности «свой-чу-
жой». Цивилизационная и городская идентичность сни-
мает множество вопросов и проблем, которые связаны 
с проблемой национальной идентификации или религи-
озной.

В  античности общение и  коммуникация были сред-
ствами для достижения истины, в Новое время, в эпоху 
Просвещения коммуникация служила этической осно-
вой духовного совершенствования личности челове-
ка. В ХХ веке коммуникация открывала тайны сознания 
и  духа, но  одновременно с  этим меняются и  типы ком-
муникации

Понятие «Другой» становится базовым в  экзистен-
циально-феноменологической философии, в  символи-
ческом интеракционизме, психоанализе, литературе, 
искусстве и  кинематографе. Отчуждение в  обществе, 

появление «Другого» разделило классическую и неклас-
сическую философию. Отчуждение и деперсонализация 
становятся частью феномена общения и  частью мира 
человека. Личность идентифицирует себя творит себя 
и  социум в  процессе общения. Другой не  абстрактный 
субъект, а конкретный человек, личность, которая всту-
пает в общение, взаимодействие в истерических и куль-
турных условиях.

В  современной науке выделяют следующие виды 
коммуникации: социокультурная, межкультурная и мас-
совая коммуникация. Социокультурная коммуникация 
представляется наиболее перспективной в плане даль-
нейшего развития, так как она снимает важные противо-
речия: противостояние идентичностей, национальных, 
религиозных групп как это наблюдается в  межкультур-
ной коммуникации и  противостояние элиты и  массы 
в массовой коммуникации.

Социокультурная коммуникация бывает четырех ви-
дов: инновационная, ориентационная, стимуляционная, 
корреляционная. Для социокультурной коммуникации 
очень важен текст, сообщение семантическая система, 
которые передаются одного актора к  другому. Итогом 
социокультурной коммуникации становится диалог 
культур. Проблему диалогичности культуры открыли 
О. Шпенглер и  М. Бахтин, но  они пришли к  противопо-
ложным выводам: для Шпенглера «Другой» непознава-
ем, для Бахтина «Другой», его инаковость рождает новые 
варианты культуры, новые вариант понимания, новые 
возможности развития культуры. Для этого подхода ха-
рактерно подробное объяснение ценностных норма 
и  правил, объяснение понимания традиционной и  мо-
дернизационной культур. Культурная антропология, 
эволюционизм в лице Э. Тайлора, Дж. Фрэзера, и проти-
воположный подход «функциональная школа» Б. Мали-
новский совместно с «школой исторической этнологии» 
Ф. Боаса. Основные фундаментальные выводы были сде-
ланы в рамках структурной антропологии К. Леви-Строс-
са, «понимающей социологии» М. Вебера, феноменоло-
гии Э. Гуссерля и герменевтики Г. Гадамера. Рассмотрела 
понимание феномена традиция.

Межкультурная коммуникация предполагает контакт 
и понимание групп и личностей, принадлежащих к раз-
ным национальным группам, культурам. До  недавнего 
времени считалось, что это в основном проблема языка, 
сейчас ее расширили до географических рамок, связали 
с  историческими, социальными условиями. Главными 
проблемами здесь стали проблемы интеграции, асси-
миляции и  аккультурации, которые выполняют разные 
функции, основными следует считать передачу смыслов 
и  их интерпретацию. Выделяют следующие варианты 
межкультурной коммуникации: интеграция, инкультура-
ция и массовая коммуникация.
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Интеграция с латинского переводится как становле-
ние и понимаемая как согласование частей их синергий-
ной функциональности. Ассимиляция как процесс, ко-
торый осуществляет доминирующая культурная группа 
и  формирует новые типы идентичности в  зависимости 
от групп, участвующих в процессе.

Инкультурация — вхождение в  группу с  другим ти-
пом культуры, здесь важную роль играет формируемая 
государством культурная политика, которая позволит 
перенять нормы, ценности и  традиции доминантной 
культуры.

Массовая коммуникация — процесс распростране-
ния ценностей, норм, правил поведения на  большие 
группы людей с  использованием технических средств. 
Начиная С  М. Вебера и  У. Липпмана, т. е. с  начала 20 
века имеет большую научную историю, политические 
концепции Г. Мердока и  П. Холдинга, экономико-соци-
ологическая теория (Ж. Веделла, Д. Келлнера, Т. Вестер-
гарда), политико-социологическая теория (Дж. Томпсо-
на, Г. Шаттенберга, Р. Голдмана), франкфуртская школа 
М. Хоркхаймера, Г. Маркузе, Т. Адорно, и в этой же школе, 
но уже позже стали заниматься вопросами формирова-
ния культуры в массовом коммуникационном действии 
и вопросами общения (Г. Маклюэн и А. Моль), структур-
но-функциональная теория (Т. Парсонса и Р. Мертона).

Особняком стоит теория информационного обще-
ства, где важной составляющей является теория постин-
дустриального общества Д. Белла и  социологи чикаг-
ской школы, которые связали процессы урбанизации 
и процессы, происходящие в культуре постиндустриаль-
ного общества (Р. Парк и Ч. Кули).

Коммуникации в  городе стали носить конфликтный 
характер это связано с отказом от европоцентристской 
модели и переходом к глобальной модели многополяр-
ного мира.

Московская школа конфликтологии представляет 
генезис коммуникации в  городе через конфликт. В  ан-
тичном мире символом города был «вечный город» 
и  конфликты были между коммунальными группами, 
в средние века от полиса античного мира перешли к ме-
трополису и  для такого города характерен конфликт 
между социальными иерархиями, мегаполис буржуаз-
ного мира породил конфликт между культурными цен-
ностями, в  мировом городе (технополисе) царствует 
конфликт идеологий, будущее мира связано с  персо-
нальным городом, мегаполисом [7].

Возможно, мегаполис решит многие проблемы, 
связанные с  процессом коммуникации и  будет осу-
ществлена идея Д. С. Лихачева об  экологии культуры. 

Но  в  современной ситуации, когда города становятся 
мегаполисами, их пространство становится хаотиче-
ским, непредсказуемым, то. доминирующим свойством 
горожан становится недоверие к акторам и процессам, 
происходящим в мегаполисе. Доверие как свойство ком-
муникации будет восстановлено, если мы восстановим 
важнейшее свойство, которое характеризовало город — 
он был символом свободы, в эпоху Средневековья гово-
рили, «воздух города делает человека свободным». У го-
рода также нет жестких границ, за  которыми исчезают 
его свойства, поэтому до  сих пор очень сложно анали-
зировать город как феномен, как пространственно-вре-
менную структуру. «Главенствующее положение города, 
особенно крупного города, можно рассматривать как 
следствие концентрации в  городах промышленных, 
коммерческих, финансовых и  административных уч-
реждений и предприятий, транспортных путей и линий 
коммуникаций, а  также культурной и  развлекательной 
инфраструктуры — прессы, радиостанций, театров, би-
блиотек, музеев, концертных залов, попер, больниц, 
университетов, исследовательских центров, професси-
ональных организаций, религиозных и  социальных уч-
реждений» [2;12–13].

В городе сложно говорить о закрепленных функциях 
или ролях, коммуникация в  городе безличностна и  по-
верхностна, поэтому создается впечатление скрытности, 
излишней рациональности или равнодушия горожан. 
«Поверхностность, анонимность и мимолетность город-
ских социальных связей позволяют понять ту искушен-
ность и ту рациональность, которые обычно приписыва-
ют обитателям городов. Наши взаимоотношения обычно 
основаны на  выгоде, в  том смысле, что роль, которую 
каждый из наших знакомых играет в нашей жизни» [2;25]. 
Л. Вирт так характеризует коммуникации внутри города 
как сложноструктурированного феномена: «Таким обра-
зом разные части города приобретают специализиро-
ванные функции, и  город вследствие этого все больше 
походит на  мозаику социальных миров, резко перехо-
дящих один в  другой. Соприкосновение дивергентных 
личностей и  образов жизни рождает релятивистский 
подход и  чувство терпимости к  различиям, которые 
можно рассматривать как необходимые предпосылки 
рационализма и которые ведут к секуляризации жизни. 
Тесная совместная жизнь и сотрудничество индивидов, 
не связанных друг другом сентиментальными и эмоцио-
нальными узами, подстегивают соревновательный дух, 
стремление к власти и взаимную эксплуатацию» [2; 30]. 
Мегаполис, по  мнению Ж. Бодрийяра, рождает нена-
висть, которую надо понимать как символ или эмоцию 
конца современного мира, «конца инаковости, кон-
фликтности». Бодрийяр считает, что для этой ненависти 
характерно чувство досады по не произошедшему. Мо-
жет быть это можно истолковать как ностальгию по ухо-
дящему индустриальному миру, как переход к  новому 
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состоянию глобального мира, новой промышленной 
революции.

Г. Леннард 1997 году выделил принципы города, при-
способленного к  жизни, среди них важными являются 
принципы, связанные с коммуникациями и прежде все-
го с  диалогом; праздники обеспечивают возможность 
коммуникации, они необходимы, чтобы человек про-
явил себя в  ином качестве, нежели в  повседневности; 
город необходим для обучения и социализации, а также 
процесса, который вернее назвать инкультурацией, го-
род должен стать пространством эстетического [1]. Сле-
дует отметить, что все принципы регулируют отноше-
ния, социальные коммуникации в городе, для Леонарда 
комфортный город тождественен городу коммуникаций.

Можно говорить о том, что попытка решить пробле-
мы города и мегаполиса будут осуществлены с помощью 
новой концепции, которая получила название «Новый 
урбанизм», где главное — привлекательная пешеходная 
доступность, ориентирование в  городском простран-
стве, доступность инфраструктуры. Город, и  особенно, 
мегаполис предполагается сделать человекосоразмер-
ным и  при этом сохранить мозаику культур, жителей 
с разным уровнем доходов и возрастов. Экология и эсте-
тика города станут фоном необходимым для его разви-
тия, а транспорт будет не только удобен, но главная его 
цель — это создать комфортную коммуникацию [14].

В социологии города существуют два подхода к ком-
муникационным процессам в  городе: функциональный 
город и конфликтный город. Для функционального под-
хода характерно понимание города как структуры, где 
функции, детерминирующие силы и  векторы развития 
определены. Конфликтный город характеризуется про-
тивостоянием позиций и  структурных единиц, здесь 
нельзя говорить о векторе развития или устойчивом со-
стоянии. Именно этот подход считается перспективным 
для понимания города как постоянно трансформирую-
щегося явления, а конфликт понимают не как противо-
стояние, а как поиск компромиссов. Город, понимаемый 
не как герметичное пространство, а как часть цивилиза-
ционного, глобального процесса задает векторы разви-
тия и дает возможность позволяет не только предсказать 
варианты развития города, но  и  попытаться управлять 
процессом формирования городского пространства 
и коммуникациями внутри города и организации город-
ской политики, сформулировать основы межкультурных 
и  межнациональных отношений, регулировать массо-
вое коммуникации, которые являются базовыми комму-
никациями внутри городского пространства.

Для определения города как коммуникативного 
пространства важно определить для кого создан город 
для отдельной личности или для групп и  коллективов. 

Д. Харви в  работе «Право на  город» считает, что город 
создан для общественного: «Создание новых городских 
общественных пространств публичной сферы активно-
го демократического участия, требует отлива гигант-
ской волны приватизации, которая была в  последней 
мантрой разрушительного неолиберализма» [12; 93]. 
По  мнению Д. Харви, в  современном городе акцент 
и приоритет в развитии имеет индивидуальное, а не со-
циальное, общественное право на  город, что приво-
дит к конфликтной ситуации. «… право на город — это 
не просто словное право доступа к тому, что уже суще-
ствует, это активное право на  преобразование города, 
на  приведение его в  соответствие с  нашими общими 
нуждами и желаниями, следовательно, преобразование 
нашей повседневной жизни, изменение наших архитек-
турных практики и просто альтернативное определение 
того, что значит быть человеком» [12; 93].

В науке разработано две тенденции видения города 
как коммуникативного образа и  способа взаимодей-
ствия. Город учитывает коммуникацию как реализацию 
личности: индивидуальный и  общественный город. 
Современный город — это мир неопределенного и  не-
явного, возникает разность и  разнообразие интересов 
жителей, которая может привести к  их изоляции, кото-
рая требует проведения культурной городской полити-
ки, чтобы ситуация была контролируема, предсказуема 
и не перерастала в конфликт.

Город как предмет изучения обладает некоторой 
особенностью, специфичность, он не находится в стати-
ке, он постоянно изменяется, развивается, его функции 
расширяются. Перспективы развития городского про-
странства и его жителей сложнопердсказуемы и поэто-
му трудно выполнять основную задачу в жизни города — 
создание комфортной жизни. Свобода является одним 
из важных компонентов культуры, и она же становится 
важным компонентом планирования развития города. 
Свобода дает возможность для подстройки городского 
под интересы, потребности и ценности горожан.

Программа развития «умного» города также является 
перспективной для достижения комфорта: использова-
ние цифровых технологий во  всех сферах [10]. концеп-
ция «умного» города соответствует определению умно-
го» устойчивого города, которое дало ООН в 2015 году. 
В Москве предполагаются реформы в следующих обла-
стях: человеческий и  социальный капитал, городская 
среда, цифровая мобильность, городская экономика, 
безопасность и экология, цифровое правительство.

Перспективным следует считать изучение филосо-
фии города, его смыслов, ценностей, которые он про-
изводит и  которые становятся основой коммуникации, 
смыслом жизни человека в городе.
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