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Аннотация. В статье раскрываются вопросы о в ияния современны  

социа ьноте но огически  процессов на формирование визуа ьной среды в 

городской пространственной среде. Выяв ены закономерности и 

сформу ированы некоторые способы эффективного решения возникающи  в 

связи с этим вопросов. 
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В данное время в развитие современного города и аг омерация 

представ яет собой с о ный и многоп ановый процесс, в котором 

задействованы кроме специа истов в об асти ар итектуры и 

градостроите ьства, а так е и специа исты в об асти, транспорта, 

коммуникаций и средового дизайна 

Дизайнерское оборудование сегодня решает одну из с о нейши  

функциона ьны  проб ем современного города - проб ему ориентации. 

Окру ающий наш мир быстро меняется под дав ением стремите ьно 

развивающийся науки, и с ним достаточно быстро меняется дизайн знаков 

ориентирования и идентификационный дизайн. В данное время э ектронный 

дизайн и миниатюризация откры и новую эру, в которой наше окру ение 

меняеться достаточно динамично. При этом, в некоторы  с учая , 

дизайнерские средства моде ирования городского пространства не то ько 

допо няют ар итектурный образ среды, но и задают ему новые тенденции, 

соответствующие нашему современному темпу  изни. 

На наши  г аза  эпо а индустриа изма сменяется пост-индустриа ьным 

временем. По ностью меняется картина мира, и, в первую очередь, об ик 

наши  городов. Городская среда теряет свою индивидуа ьность, поэтому все 

крупные города становятся по о ими друг на друга. Все это негативно в ияет 

на узнаваемость, в связи с тем, что сегодня трудно найти в ка дом районе 

какое- ибо узнаваемое соору ение, которое мог о бы стать опреде енным 

знаковым симво ом конкретной территории. Поско ьку система 

ориентирования требует обязате ьного на ичия опреде енной семантики, то 

 ите ь современного города строит свою систему ориентирования, ис одя не 
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из отсутствующи  ар итектурны  особенностей, а руководствуясь 

функциона ьными свойствами отде ьны  территорий. 

Развитие современного города и аг омерации представ яет собой с о ный 

и многоп ановый процесс, в котором задействованы кроме специа истов в 

об асти ар итектуры и градостроите ьства, так е и специа исты в об асти 

эко огии, урбанизма, транспорта, коммуникаций и средового дизайна. В 

ус овия  активного развития городского строите ьства и насыщения 

городского пространства раз ичными объектами дизайна (графика, нару ная 

рек ама,  андшафтный и световой дизайн световойи т.д.) возник а еще одна 

острая проб ема современны  крупны  городов - обеспечение городского 

пространства ва нейшими средствами визуа ьной коммуникации и и  

п анировочной оси вобразной структуре города. 

Дизайнерское оборудование сегодня решает одну из 

с о нейши функциона ьны  проб ем современного города - проб ему 

ориентации.Решает раз ичными способами - системой доро ны  знаков и 

надписей, отмечающи  городские уз ы, районы и направ ения. Распо агая эти 

знаки и указате и в опреде енной зрите ьнойпос едовате ьности, и 

устанав ивая размерные градации ме ду ва нейшими информационными 

установками и рядовыми знаками и комп ексами, проб ема ориентации в 

городском пространстве решается опосредованно. 

Не меньшую ро ь в городской среде играют и другие э ементы систем 

визуа ьной информации - витрины, рек амные установки,  ока ьные 

информационные устройства. Ко ичество и  в современном городе достаточно 

ве ико, качество и  эстетического воп ощения то е значите ьно, а 

выразите ьность, броскость форм и яркость цветовы  пред о ений активны, 

что многие городские у ицы сегодня  ивут «двойной» эстетической  изнью: 

на первом п ане (в ночные часы) - дизайнерское оформ ение, на втором - 

ар итектурное нача о. И это двойное восприятие композиции городски  

ансамб ей де ает и  образ све ее и понятнее. Дизайнерские компоненты 

замещают в средовой картине ар итектурные дета и и традиционные приемы 

синтеза искусств, и приб и ают ее к  итейским ну дам горо ан. 

Скорости современного мира возрос и, он ста  с о ным, разде енным на 

мно ество специа изированны  частей, не таким, когда города бы и всего 

неско ьки  ки ометров. Теперь они разрастаются на сотни ки ометров, но 

подразде яются на районы и ус овные секции. В пространстве, где бака ейные 

 авки преврати ись в супермаркеты, бо ьницы - в здравоо раните ьные 

центры, а стадионы - в спортивные комп ексы, система указате ей становится 

г авным и к ючевым звеном, гармонично связывающим все возрастающее 

ко ичество разрозненны  частей. 
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Появившаяся новая термино огия, например, «брэндинг места» и и 

«функциона ьное устаревание», пытается с помощью временны  э ементов 

разъяснить и адаптировать ситуацию к появившейся новой тенденции. Да е 

компании теперь не ассоциируются с конкретным Местом: еще совсем недавно 

здание, не способное с у ить своим первонача ьным це ям, просто сноси ось, 

бо ьше такое не практикуется. Сейчас функции здания могут изменить, 

добавив пристройки, а само здание реконструировать; со временем некоторые 

части здания подвергаются модернизации, чтобы у учшить и и уве ичить его 

функциона ьные свойства; иногда реконструкции подвергается все здание 

це иком. 

Известный американский социо ог Н. Г ейзер утвер да , что современное 

городское п анирование в представ яет собой смесь идей Говарда и Корбюзье, 

и критикова  за «пригородность» такие известные комп ексы, как Ми  -Крик в 

Фи аде ьфии, спроектированный Луисом Каном, и детройтский Лафайет-парк 

Mисавандер Роэ, где  и ые высотки сочета ись с ма оэта ной рядовой 

застройкой в зе еной зоне. Г авный аргумент Г ейзера состоя  в том, что 

крупные города от ичаются от пригородов и небо ьши  городовые то ько 

размером и п отностью застройки. Они вообще другие, с неизмеримо бо ьшим 

богатством  изни, ку ьтурным и экономическим разнообразием. По его 

мнению, необ одимы концепции п анирования, позво яющие создавать и 

со ранять « арактерные черты бо ьшого города, а не пригорода и и 

ма енького городка» . 

В ка дой специа изированной зоне города отмеченные тенденции 

осуществ яются и пре ом яются по-разному: в спа ьны  района , особенно в 

те , что об адают высоким достатком, те нические и другие разработки ведут 

не к пестроте и насыщенности форм  изни, а к состоянию изо ированности, 

покоя, комфорта; в примыкающи  к промпредприятиям «открыты » городски  

территория  царит де овая атмосфера, привязанная к ведущимся здесь 

процессам транспортировки грузов, сырья, рабочей си ы. Места отды а 

горо ан отчет иво де ятся на два типа: насыщенные те никой, информацией, 

постоянным дви ением разв екате ьные центры («дисней- енды», « уна-

парки», торгово-разв екате ьные центры и т.п.) и тяготеющие к природным 

впечат ениям  андшафтно-парковые системы. Третий тип городски  

рекреационны  пространств - примыкающие  ибо к общественным центрам, 

 ибо к  и ой застройке, бу ьвары и скверы, окрашены чертами те  

комп ексов, которые они обс у ивают. 

Г авное свойство городской среды - изменчивость, и поэтому неизбе но 

физическое, и мора ьное старение отде ьны  э ементов: да е в исторической 

среде городского центра естественным яв яется  е ание с едовать моде и 
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меняющимся эстетическим идеа ам. Зарубе ный опыт демонстрирует на 

у ица  и п ощадя  необычные, на первый взг яд, бессмыс енные предметы - 

поющие ску ьптуры, «вещи-события», акцентирующие наибо ее значите ьные 

точки среды, превращающие среду в новый ку ьтурный симво  места. 

Отмечается, так е, стрем ение превратить  андшафтные э ементы (деревья, 

цветочные композиции, э ементы ре ьефа) в произведения п астического 

искусства, запоминающиеся, необычные, выде яющие место своим 

присутствием, стиму ирующие вообра ение зрите я, пред агая ему 

вк ючиться в нео иданно возникшую здесь игровую и и разв екате ьную 

ситуацию. Театра изация и яркость образны  решений общественны  

городски  пространств мо ет уси иваться, б агодаря контрастному сочетанию 

природы и ар итектуры. 

Окру ающий мир быстро меняется, и с ним достаточно быстро меняется 

дизайн знаков ориентирования и идентификационный дизайн. У е сегодня 

э ектронный дизайн и миниатюризация откры и новую эру, в которой наше 

окру ение динамично меняется, а че овек мо ет носить при себе средства 

ориентации в пространстве. Тенденции, приведшие к появ ению дизайна 

среды, не статичны, они эво юционируют с появ ением новы  те но огий, 

ку ьтурны  и экономически  изменений. 

Хотя будущее графического дизайна среды пока с о но предсказать, у е 

сейчас мо но с уверенность утвер дать, что придется о ватывать все бо ее 

широкий фронт работ и направ ений. К 1990-м общество наконец смог о 

принять идеи фи ософов, разрабатывающи  практические примеры 

всеобъем ющего дизайна, объединяющего ар итектуру, дизайн интерьера, 

выставок, графику и прочие дисцип ины, вписывающиеся в окру ающее 

пространство. Но то ько дизайнеры отточи и свое мастерство, как ворва ись 

новые среды, созданные виртуа ьной реа ьностью, киберпространством и 

«умными» материа ами. Э ектронные и цифровые те но огии будут оказывать 

серьезное в ияние на ар итектуру будущего. 

Таким образом, все многообразие форм городской среды сегодня тяготеет 

к двум по юсам эмоциона ьного состояния: перенасе енные насыщенные 

бурной деяте ьностью, пестротой впечат ений, но чрезвычайно 

прив екате ьные общественные и рекреационные зоны, и, относите ьно 

без юдные, «недви ные», занятые своими де ами районы  и ого, 

промыш енного и паркового  арактера. 

Скорее всего, бо ее рациона ьным и перспективным д я общества будет 

другой путь развития городской среды - гармоничное сб и ение те ногенного 

и антропогенного нача  и разнонаправ енны  эмоций в единое эко огически 

уравновешенное це ое. 
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Выводы. Обобщая все вышесказанное, мо но отметить тот факт, что в 

современной ар итектурной среде крупного города сама ар итектура у е не 

яв яется основным носите ем информативности. Это значит, что основные 

сведения, которые необ одимы д я того, чтобы по учить общее впечат ение о 

сущности какой- ибо пространственной формы, и состав яющие 

семантический уровень информации, мо но по учить то ько в комп ексе 

ар итектурно-дизайнерски  средств. При этом, в некоторы  с учая , 

дизайнерские средства моде ирования городского пространства не то ько 

допо няют ар итектурный образ среды, но и заново его создают. 
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