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Цель статьи состоит в привлечении внимания молодых исследовате-

лей к проблеме развития цифровой культуры как одного из ключевых 

факторов успешного освоения и внедрения цифровых технологий в 

различные сферы жизнедеятельности современного города. Показано, 
что цифровизация приводит к изменениям не только в различных сфе-

рах ведения городского хозяйства, но и влияет на восприятие города 

как общественного пространства. Подчёркнуто, что цифровые устрой-

ства способны взаимодействовать с пользователями, а горожане – 

определять или переопределять своё окружение и свою деятельность, 

ориентируясь во всё большей степени на цифровую среду, требующую 

соответствующей цифровой культуры. Другим фактором является до-

полнение физического пространства города цифровым пространством, 

в котором в настоящее время проходит большая часть социальной 

жизни, что можно рассматривать как конвергенцию городской и циф-

ровой среды. Данную ситуацию можно определить как новую пара-

дигму развития современного города – интегрированное сообщество 

горожан, предприятий и организаций, а также различных оцифрован-

ных элементов городского хозяйства, что требует разработки новых 

подходов в исследовании городской культуры в условиях цифровиза-

ции. Концепт статьи состоит в том, что на развитие современных горо-

дов влияют цифровизация, цифровая экономика и цифровая культура. 

Показано, что актуальность исследований цифровой культуры обу-

словлена ростом сложности задач управления экономикой и организа-

цией жизнедеятельности общества и города, а также постоянно воз-

растающими темпами и масштабами цифровизации практически всех 

сфер городской жизнедеятельности. Отмечена значимость фактора 

цифровой культуры в формировании комфортной для жизнедеятель-

ности и взаимодействия цифровой среды, что обусловливает эффек-

тивность синергетических процессов самосборки и самоорганизации 

сложных динамических систем, таких как современное общество, эко-

номика и город. Анализируется роль цифровой культуры как теории и 

практики взаимодействия людей в цифровой среде и самой среды с 

окружающим миром по мере повышения эффективности создания и 

применения цифровых технологий. На примере социального рейтинга 

в Китае рассматривается вопрос о конвергенции традиционной город-

ской и цифровой культуры.  
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The purpose of the article is to attract the attention of young researchers 

to the problem of the development of digital culture as one of the key 

factors in the successful development and implementation of digital 

technologies in various spheres of life in a modern city. It is shown that 

digitalization leads to changes not only in various areas of urban man-

agement, but also affects the perception of the city as a public space. It 

is emphasized that digital devices are able to interact with users, and 

citizens are able to define or redefine their environment and their ac-

tivities, increasingly focusing on the digital environment, which re-

quires an appropriate digital culture. Another factor is the complemen-

tation of the physical space of the city with digital space, in which most 

of the social life currently takes place, which can be considered as a 

convergence of the urban and digital environments. This situation can 

be defined as a new paradigm for the development of a modern city – an 

integrated community of citizens, enterprises and organizations, as well 

as various digitized elements of the urban economy, which requires the 

development of new approaches to the study of urban culture in the con-

text of digitalization. The concept of the article is that the development 

of modern cities is influenced by digitalization, digital economy and dig-

ital culture. The article shows that the relevance of digital culture re-

search is due to the growing complexity of tasks in managing the econ-

omy and organizing the life of society and the city, as well as the con-

stantly increasing pace and scale of digitalization of almost all spheres 

of urban life. The importance of the digital culture factor in the for-

mation of a comfortable digital environment for life and interaction is 

noted, which determines the effectiveness of the synergistic processes 

of self-assembly and self-organization of complex dynamic systems, 

such as modern society, economy and city. The role of digital culture as 

a theory and practice of interaction between people in the digital envi-

ronment and its relationship with the outside world is analyzed as the 

efficiency of the creation and use of digital technologies increases. Using 

the example of social rating in China, the author examines the conver-

gence of traditional urban and digital culture. 
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Введение 
 

Цифровизация не только приводит к изменениям в различных сферах ведения 
городского хозяйства (планирование, управление транспортными и людскими по-
токами, регулирование систем энерго- и водообеспечения и др.), но и влияет на 
восприятие города как общественного пространства, дополненного цифровой сре-
дой, имеющей свою (пока недостаточно изученную) специфику, характеризующу-
юся ещё большим разнообразием, интерактивностью, способами организации сов-
местной деятельности горожан. Сложности добавляет то, что цифровые устройства 
способны взаимодействовать с пользователями, а горожане – определять или пе-
реопределять своё окружение и свою деятельность, ориентируясь во всё большей 
степени на цифровую среду. Можно полагать, что в долгосрочной перспективе эта 
интерактивность, которую можно рассматривать как один из важнейших факторов 

цифровой культуры, сделает города более эффективными и «умными». Другим 
фактором является дополнение физического пространства города цифровым про-
странством, в котором сейчас проходит большая часть социальной жизни, то есть 
конвергенция городской и цифровой среды. Эту ситуацию можно определить как 
новую парадигму развития современного города – интегрированное сообщество го-
рожан, предприятий и организаций, а также различных оцифрованных элементов 
городского хозяйства, что требует разработки новых подходов в исследовании го-
родской культуры в условиях цифровизации. Прежде всего, речь идёт о новых си-
нергетических эффектах цифровизации, алгоритмов и технологий искусственного 
интеллекта на основе нейросетей (Portugali et al., 1994, р. 311–312). 

Город образуют горожане, системы управления и инфраструктура. Это опора. 
Главное в развитии города – устойчивость, вытекающая также из закона синерге-
тики о необходимости постоянного сохранения и укрепления его опорной части. 

Многие города в мире намного старше государств и возникли, живут и будут жить 
по законам синергетики – самосборки и самоорганизации (Анисимов, 2008; Буда-
нов, 2009, с. 42–43). Именно сосуществование и совместная эволюция цифрового 
пространства и городского пространства могут сильно повлиять на то, как развива-
ется Город и как происходит его эволюция в «умный» город. 

 

О понятии «умный город» 
 

Глобальная и масштабная цифровизация городского хозяйства обусловила по-
явление концепции «умный город». В этом словосочетании «город» – главное 
слово. Все остальные характеристики города (творческий, креативный, индустри-
альный и т. д.) являются прилагательными и характеризуют современный город 
как сложную, живую, постоянно развивающуюся систему. 

Можно отметить, что термин «умный город» является, вероятно, недоста-
точно точным для описания проблем, которые им охватываются применительно к 
информатизации и интеллектуализации процессов обеспечения и развития жизне-
деятельности людей и предприятий. В большей степени это обобщающее понятие 
для обозначения происходящих изменений в самых различных сферах городской 
жизнедеятельности вследствие масштабного применения цифровых технологий. 
То есть «умный город» – это зонтичный термин, обозначающий сложный комплекс 
решений по применению устройств, технологий и цифровых платформ для 
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совершенствования систем жизнедеятельности, управления городской жизнью и 

саморазвитием человека. 
В современном понимании термин «умный город» подразумевает высокую эф-

фективность применения информационных и цифровых технологий для управле-
ния системами обеспечения городской жизнедеятельности (Спешилова, 2022, 
с. 109). Такая эффективность достигается путём повышения уровня интеллектуа-

лизации мобильных приложений и цифровых платформ как в системах управления 
инфраструктурой, так и для оказания жителям и гостям города многочисленных 
услуг, что позволяет сокращать временные и финансовые издержки в процессе вза-
имодействия населения и бизнеса с городскими структурами. 

По данным экспертов, внедрение ИТ приносит пользу как жителям города, так 
и бизнесу, а также повышает эффективность городской жизнедеятельности. Напри-
мер, установлено, что рост проникновения широкополосного доступа в интернет на 

10 % приводит к росту ВВП на 1 %, а каждые 1000 подключений способствуют со-
зданию 80 новых рабочих мест. Кроме того, рост широкополосных каналов связи 
приводит к таким социальным эффектам, как снижение преступности – 20 %; сни-
жение числа пробок – 20 %; затраты на обучение 1 студента в месяц – на 1 USD; 
стоимость 1 визита к врачу – 1 USD (Дронов & Махрова, 2016). Ещё больший эффект 
дадут комплексные и универсальные цифровые платформы для взаимодействия 
горожан в соответствии с концепцией цифровой экономики (здесь ярким примером 
является китайская платформа WeChat). 

Согласно известному исследованию института McKinsey «Умные города: циф-
ровые решения для будущего», использование технологий «умного города» спо-
собно привести к улучшению качества жизни граждан на 10–30 % и добиться 70 % 
показателей устойчивого развития (Умные города, 2019). Вместе с этим цифровые 

преобразования приводят к конвергенции реальной и цифровой среды, традицион-
ной городской и цифровой культуры, что сопровождается новыми синергетиче-
скими эффектами. По оценкам экспертов, в течение следующих четырёх лет число 
приложений и электронных сервисов будет расти в четыре раза быстрее, чем в по-
следние 40 лет1. 

Современная интеллектуализация городской жизни – это, по сути, цифровая 
трансформация города: технологические, организационные, операционные и куль-
турные изменения жизнедеятельности и системы управления городской жизнью 
посредством интеллектуальной интеграции цифровых технологий, процессов и 
компетенций на всех уровнях и по всем звеньям цепочек улучшения городской 
среды. При этом, согласно Кембриджскому словарю, понятие «трансформация» 
означает изменение внешнего вида или характера чего-либо или кого-либо к луч-
шему (Мошелла, 2020). И в этом таится множество неопределённостей и проблем, 

особенно в части интеллектуализации, которая очень сложна в силу комбинато-
рики бизнес-моделей и инструментов и высокой динамичности их совершенство-
вания и обновления. По этой причине, по данным McKinsey, более 70 % усилий по 
цифровой трансформации терпят неудачу (Forth et al., 2020). 

Города как сложные и динамично развивающиеся системы подвержены раз-
личным синергетическим эффектам. Анализ проектных планов развития городов 
показывает, что их фактическая реализация составляет в среднем около 20–30 % 

 
1 https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Тенденции_мирового_ИТ-рынка. 

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-how-of-transformation
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-how-of-transformation
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от запланированного, а остальные 70–80 % работ осуществляются ситуативно под 

влиянием различных ранее не учтённых факторов (Анисимов, 2008). В аспекте 
культуры одним из таких факторов является фактор соблюдения техно-гуманитар-
ного баланса (Назаретян, 2014, с. 8), согласно которому, чем выше мощь использу-
емых в производстве технологий, тем более высокие требования должны предъяв-
ляться к менеджменту и культурной регуляции городской жизнедеятельности.  

Трансформация общества, городов и экономики никогда не прекращается; она 
происходит по причине появления и массового применения новых цифровых тех-
нологий в производстве, быту, общественной деятельности и приводит к новым си-
нергетическим эффектам в формировании городской культуры и в том числе циф-
ровой культуры. 

 

Цифровая культура «умного города» 
 

В самом общем смысле цифровую культуру можно рассматривать, с одной сто-
роны, как институт для достижения совершенства в создании и применении циф-
ровых технологий, с другой – как комплекс практик для регулирования поведения 

людей и сообществ в цифровой среде. Методология формирования цифровой среды 
базируется на синергетических принципах самосборки и самоорганизации слож-
ных динамических систем, каковыми являются современное общество и экономика 
в условиях глобальной цифровизации. Синергетика позволяет связывать гумани-
тарные и естественные науки и даёт понимание того, что мы живём в сильно нели-
нейном мире и что социальные системы являются историческими и зависящими 
от их «траектории» в прошлом.  

Культурные издержки оказывают сильное влияние на развитие традиционной 
экономики и имеют ещё большие последствия в цифровой. Чем сложнее техноло-

гии, тем выше требования к квалификации и качеству взаимодействий экономиче-
ских эффектов. 

Исследования показывают, что свыше 30 % препятствий на пути к успешной 

цифровой трансформации предприятий обусловлены именно культурными и пове-
денческими проблемами сотрудников и неготовностью менеджеров эффективно 
коммуницировать в цифровой среде. Поэтому смысл развитой цифровой культуры 
для современного цифрового города состоит в том, чтобы каждый слушал каждого 
и всех и все слушали каждого, что обусловливает и естественным образом опреде-
ляет синергетические эффекты в развитии города. 

В целом цифровую культуру можно рассматривать как институт и набор прак-
тик для достижения совершенства в создании и применении цифровых технологий 
с целью создания цифровой среды, максимально комфортной для взаимодействия, 

самосборки и самоорганизации предприятий, горожан и органов управления го-
родской жизнедеятельностью. В цифровой экономике культурные (т. е. нерыноч-
ные) мотивы всё более превалируют над рыночными. Исследования ведущих экс-
пертов показывают, что нерыночные способы взаимодействия и равноправное про-
изводство на основе общего пользования играет более важную роль, чем информа-
ционная экономика в традиционном промышленном производстве (Маццукато, 
2021). 

Применительно к отдельному человеку суть цифровой культуры состоит в раз-
витии образного мышления, которое позволяет создавать этическую систему 
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координат для жизнедеятельности в цифровой среде. Культура создаёт оценку и 

самооценку личности в цифровых взаимодействиях. Цифровая культура – способ-
ность понимать закономерности развития цифровых систем, что даёт человеку до-
полнительную жизненную энергию для решения сложных задач и определения 
своей роли в формировании цифровой среды. Именно осознанная деятельность че-
ловека в цифровой среде порождает цифровую культуру. 

Логика исследований культуры привела к выделению в культуре материаль-
ной, духовной и социальной составляющих (Levin et al., 2013). Исходя из этого раз-
деления, применительно к цифровой (информационной) культуре эти составляю-
щие можно охарактеризовать следующим образом: 

− материальная культура – это компьютерные системы и цифровые (информа-

ционные) технологии для коммуникаций и доступа к данным; 

− духовная культура характеризует установки, ценности и способы поведения 

человека в социальных сетях и в процессах обработки данных, их анализа, визуа-

лизации и представления информации для дальнейшего использования; 

− социальная культура определяет формирование социальных институтов 

(нормы, правила), регулирующих отношения и взаимодействия людей в цифровой 

среде. 

Исходя из этого, применительно к городу цифровую культуру в самом общем 
виде можно представить в виде формулы «техническая инфраструктура + новые 
организационно-технологические схемы предоставления городских услуг + куль-
турный и творческий контент города + цифровые навыки и цифровые умения го-
рожан». 

Ключевой характеристикой цифровой культуры является изменение поведе-

ния горожан в результате формирования цифровой среды, характеризующейся 
масштабным применением разнообразных мобильных цифровых приложений и 
платформ для организации городской жизнедеятельности и получения горожа-
нами и гостями города различных услуг. 

Становление цифровой культуры происходит в ходе малых массовых действий 
горожан при получении городских услуг и трансляции личного опыта осуществле-
ния городской жизнедеятельности путём применения цифровых технологий. 
Иначе говоря, массовое практическое использование мобильных приложений для 
получения наиболее востребованных городских услуг приводит к изменению пове-
дения горожан, формирует у них цифровое мышление и задаёт направления даль-
нейшего развития цифровой среды. 

 

Синергетика и цифровая культура в развитии «умного города» 
 

Согласно теории синергетики, часто достаточно лишь небольших изменений в 
операциях и действиях горожан, чтобы резко увеличить масштабы применения 
ими приложений и платформ и повысить эффективность городской жизнедеятель-
ности в целом. Синергетические эффекты возникают в ходе коллективного редак-
тирования и дополнения данных о городской жизни и порождают новую информа-
цию для принятия решений, что и приводит к изменению поведения горожан. 
Пользователи мобильных приложений выражают свои индивидуальные предпо-
чтения, которые распространяются через социальные сети и мессенджеры, но при 
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этом соединяются посредством сетей в единое целое, а технологии Big data фикси-

руют изменения понимания значимости тех или иных приложений и услуг в обще-
ственном сознании. Важно учитывать и фактор универсальности цифровых техно-
логий, так как практически любой контент легко представляется в виде, понятном 
без сопутствующих пояснений, что упрощает сетевые взаимодействия в цифровой 
среде. При этом возникают риски чрезмерного упрощения картины «виртуального 

города» и его взаимосвязей с реальными объектами, так как на экраны мобильных 
устройств можно передавать только небольшие изображения и короткие поясне-
ния, что требует развития у горожанина определённых навыков восприятия карти-
нок в цифровом уменьшенном формате. 

Таким образом, уровень цифровой культуры всё в большей степени выступает 
фактором повышения культурной осведомлённости горожан и их культурной само-
организации применительно к условиям формирования экономики совместного 

пользования как экономики будущего. Современная экономика характеризуется 
возрастающей экономической и социальной ролью общественных пространств – 
как реальных городских, так и виртуальных – маркетплейсов, социальных сетей, 
мессенджеров. Одновременно масштабная цифровизация объективно обусловли-
вает переход к цифровой экономике совместного пользования, которая характери-
зуется не только ростом эффективности использования имеющихся активов, но и 
большими возможностями для самоорганизации и потребителей, и производите-
лей, а также их взаимодействия в ходе производства востребованных товаров и 
услуг. Однако здесь возникает противоречие постулатов существующей рыночной 
экономики, ориентированной на концентрацию собственности (Маццукато, 2021) и 
разделяющей игроков на активных и пассивных, принципам инклюзивной и соли-
дарной экономики совместного пользования. Разрешение этого противоречия осу-

ществляется путём постепенного внедрения новых бизнес-моделей, таких как ко-
ливинг, каршеринг, коворкинг, краудфандинг и т. д., реализуемых на базе соответ-
ствующих цифровых платформ и предполагающих высокий уровень доверия и циф-
ровой культуры пользователей. 

Формируя экономику будущего, город материализует самоорганизацию. По-
средством городских цифровых платформ осуществляется максимальное вовлече-
ние населения в производство товаров и услуг и распределение доходов в соответ-
ствии с коллективными интересами. Максимальная эффективность использования 
ресурсов города достигается путём кооперации предприятий и отдельных людей 
на основе культуры доверия и перенесения ответственности за работу на нижние 
уровни принятия решений, то есть путём развития горизонтальных связей произ-
водителей и потребителей товаров и услуг. 

 

Влияние цифровой культуры на эволюцию города 
 

Основная гипотеза о влиянии цифровой культуры на развитие города состоит 
в том, что между ценностями цифровой культуры, определяемыми и поддержива-
емыми горожанами, и концепцией эволюции городского пространства всё более 
явно проявляется тенденция культурного переноса «жизни» в цифровом простран-
стве на материальные общественные пространства города. Можно предположить, 
что с ростом масштабов применения цифровых технологий в городском социуме, 
увеличением сегмента городской цифровой экономики и цифровых 
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взаимодействий горожан в целом эта тенденция будет укрепляться. Количествен-

ные изменения в любой системе приводят к качественным трансформациям в её 
структуре и поведении, что именуется эмерджентностью, теория которой уже 
давно обсуждается в таких областях, как физика, биология и информатика. Приме-
нительно к умному городу эмерджентность можно определить как проявление си-
нергетического эффекта в развитии городской социотехнической экосистемы, при 

котором происходит не только усиление уже существовавших её положительных 
свойств и параметров, но и формирование принципиально новых, которые не 
предусматривались ранее составленными планами для отдельных городских про-
странств и города в целом. Это характерно для цифровых технологий со встроен-
ным искусственным интеллектом, отличие которых от ранее созданных IТ состоит 
в том, что они могут изменяться в ходе использования людьми вследствие добав-
ления или изменения данных и структуры взаимодействий людей в цифровой 

среде. Это приводит к возникновению эмерджентных эффектов, обусловленных 
данными, алгоритмами и механизмами взаимодействия элементов системы. 
Угроза состоит в том, что такие технологии превращаются из инструментов в аген-
тов сетевых взаимодействий, степень влияния которых трудно идентифицировать 
и контролировать вследствие многообразия и масштабности применения дина-
мично развивающихся интеллектуальных приложений. Поэтому важна цифровая 
культура, и она должна быть результативной. Так как, в соответствии с синергети-
ческими принципами, самосборка жителей осуществляется, естественным путем, 
вначале на уровне дворов и кварталов на основе чат – ботов и социальных сетей, а 
затем уже оформляется городским менеджментом в соответствующие ритуалы, 
правила и законы для эффективного взаимодействия и 
самореализации жителей. Потому главной задачей в управлении Городом является 

эффективная организация и поддержание диалога жителей с городскими властями 
и вовлечение их в решение общих проблем. В современных условиях это осуществ-
ляется посредством городских цифровых платформ для оказания различных услуг 
и взаимодействия городских жителей между собой и городским управлением. 

Оценке влияния цифровой культуры на городские формы посвящено не-
сколько значимых работ (Гефнер, 2021). Различные сценарии предполагают, что 
цифровая революция меняет образ жизни людей, но не то, как они используют про-
странство. Таким образом, город будущего будет выглядеть точно так же, как сего-
дня, но его жители будут очень тесно связаны друг с другом посредством невиди-
мых сетей Wi-Fi. Другие сценарии предполагают, что цифровая культура уже ока-
зывает прямое и глубокое влияние на городское строительство, то есть интерактив-
ный опыт взаимодействий становится основой, на которой действительно должен 
быть построен Умный город, способный адаптироваться в режиме реального вре-

мени к любой ситуации (Таунсенд, 2019). 
Предлагаемая в данной статье гипотеза ориентирована на экосистемный под-

ход в оценке развития города как самоорганизующейся в соответствии с опреде-
лённой логикой системы и в контексте накопленного в конкретном городе культур-
ного и творческого потенциала. Поведение объектов в такой системе обусловлено 
не только максимизацией полезности намерений и конкретных действий, но в 
большей степени возникновением социальной связи, а именно лояльности к окру-
жающим и к Городу в целом (Castells, 2010). Это означает, что в той степени, в ко-
торой за счёт социальных взаимодействий посредством цифровых систем, 
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усиливающих скорость и масштабы взаимодействий, именно на этом городском 

пространстве и именно самими горожанами производится новая ценность (ком-
форт, безопасность, условия для самовыражения и самореализации и т. д.), именно 
в этой степени городская материальная и виртуальная среда становится такой, ка-
кой её хотели бы ощущать горожане и гости города. Для этого необходимо разви-
вать практики совместных действий горожан, осознания ими себя в качестве дея-

тельностного объекта, что существенно упрощается посредством развитой цифро-
вой среды. Поэтому в формировании городской материальной и цифровой куль-
туры, как и в экосистеме, нужно идти не только от макро к микро, но и наоборот – 
от поведения отдельного человека к макроэффектам, что предполагает наличие ме-
ханизмов результативной цифровой культуры. 

Результативная цифровая культура – это принципиально иной подход, пред-
полагающий переход от обсуждения различных аспектов и примеров влияния 

культуры на применение цифровых технологий к концепции формирования циф-
ровой среды на основе определённых и отработанных принципов, правил, инсти-
тутов и практик, поддающихся как качественным, так и количественным измере-
ниям.  

Этот подход подразумевает не только выработку методологии и методик при-
менения технологий и действий пользователей в Сети на мега-, макро- и микро-
уровне, но и комплекс мероприятий по контролю соблюдения этих правил, и, при 
необходимости, навязывания требуемого поведения и принуждения (подталкива-
ния) индивидуума к соблюдению общепризнанных норм с целью предотвращения 
нежелательных эмерджентных эффектов и недопустимых событий в цифровой 
среде и реальной жизни. Тем более, что сложность организации управления любой 
социотехнической системой растёт в квадратичной зависимости от числа взаимо-

действующих объектов (Глушков, 1974). В качестве примера создания инструмента 
для контроля поведения людей в виртуальном мире можно рассматривать опыт со-
циального рейтинга в Китае, положения концепции эмоционального программи-
рования и вспомогательной социальной робототехники. 

Начальный этап конвергенции традиционной городской и современной циф-
ровой культуры можно наблюдать на примере системы социального рейтинга в Ки-
тае. Система формирования общенационального рейтинга является своего рода со-
циальным посредником, ориентированным на мотивацию человека исполнять бла-
гие действия и поступки, достигая тем самым «социально-приемлемого поведе-
ния» (Руф & Каримова, 2021, с. 852–854), то есть рейтинг служит новым форматом 
социальных отношений, эквивалентным цифровому будущему Китая и многих дру-
гих стран с учётом их специфики. 

В основе китайского социального кредита первостепенно заложены стимулы 

повышения общего уровня честности и достоверности в обществе, заинтересован-
ности человека в результатах своей оценки в рамках единой общенациональной си-
стемы. В Китае на Интернет распространены законы, применяемые в реальном про-
странстве, поэтому можно предположить, что китайская система социального рей-
тинга является новой ступенью развития социального управления и повышения 
уровня в условиях глобальной цифровизации. Сформированный рейтинг отражает 
как человеческий, так и социальный капитал человека или предприятия, который 
затем может выступать уже экономическим фактором. 
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Заключение 
 

Современный город всё более дополняется цифровой средой, качество которой 
все более влияет на развитие городской жизнедеятельности, что обусловливает ак-
туальность постоянного повышения уровня цифровой культуры Города в целом и 
горожанина, в частности. Рост уровня цифровой культуры горожан обуславливает 
ускорение технологических инноваций, совершенствование цифровых технологий, 
повышение уровня комфортности городской жизни при одновременном снижении 
издержек на различные взаимодействия, в том числе, и за счет синергетических 
эффектов. 

Основная гипотеза о влиянии цифровой культуры на развитие Города состоит 
в том, что между ценностями цифровой культуры, определяемыми и поддержива-
емыми горожанами, и концепцией эволюции городского пространства всё более 

явно проявляется тенденция культурного переноса «жизни» в цифровом простран-
стве на общественные пространства – в Город.  

В ходе этого переноса возникает ряд новых проблем и противоречий в различ-
ных аспектах, требующих комплексного исследования и решений в контексте фор-
мирующейся экономики совместного пользования под воздействием развития 
цифровой среды взаимодействия экономических объектов. Для «цифрового го-
рода» важно сохранение и приумножение его культурного и творческого потенци-
ала, стимулирующего гармонизацию материального и цифрового миров в контек-
сте культурного наследия, в том числе соблюдения сложившихся традиций город-
ской жизни, правил и ритуалов. Для чего необходим переход к концепции резуль-
тативной цифровой культуры. 

Китайский опыт социального рейтинга может рассматриваться как один из 
возможных подходов к формированию цифровой культуры в городе, так как созда-

ются правовые условия для саморегуляции поведения человека в городе и само-
управления сетевых городских сообществ в рамках заданных государством норма-
тивов. С ростом масштабов цифровизации городской жизнедеятельности и масшта-
бов применения искусственного интеллекта и самообучающихся нейронных сетей 
конвергенция городской и цифровой культуры будет усиливаться и все более будут 
возрастать требования к человеку, влияющие на обеспечение доверия в цифровой 
среде взаимодействий. Поэтому необходимы развитие теории и практики резуль-
тативной цифровой культуры применительно к «умному» городу. 
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