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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СВОЙСТВ ГОРОДСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

Постановка проблемы. Последнее 

десятилетие наиболее актуальными явля-

ются исследования подходов и принципов 

организации городской среды по прин-

ципу человек - образ жизни - архитектур-

ная среда. Технический прогресс погло-

щает культурные аспекты жизни города и 

индивида, в частности. Город в свою оче-

редь является сложным и многофункцио-

нальным объектом. Рост города заключает 

в себе не просто прибавление численно-

сти, но и все те сопутствующие изменения 

и движения, которые неизбежно сопря-

жены с попытками каждого индивида 

найти свое место в хитросплетениях го-

родской жизни [1]. С момента образования 

городов, и даже на этапах элементарных 

поселений людей, вопрос о взаимодей-

ствии человека и окружающей его обста-

новки (среды) имел места в размышле-

ниях, практических и теоретических тру-

дах планировщиков. Среда вокруг нас по-

стоянно трансформируется в связи с мно-

гократным использованием, и изменяется 

во времени и пространстве, точно как про-

текает наша жизнь. Сегодня, в условиях 

скоротечности и быстроизменяемости 

условий быта и существования, меняется и 

представление о пространстве и времен-

ных границах. 

Городское пространство сегодня ис-

следуется с помощью различных подхо-

дов, в том числе социологическим, си-

стемным, культурологическим и философ-

ско-искусствоведческим. Общественное 

пространство рассматривается через 

призму социальных и культурологических 

подходов, которые делают акцент на изу-

чении социальных отношений и культур-

ных смыслов в их единстве. Данные под-

ходы, можно встретить в трудах В.Л. Гла-

зычева, В.Г. Ильина, И.В. Тулигановой. 

Такие исследователи как  Ш. Зукин, Л. 
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Грин, В.Л. Глазычев, В.Г. Ильин, И.В. Ту-

лиганова, В.Л. Каганский, А.В. Бабаева, 

В.Г. Рыженко придают большое значение 

городской культуре, которая является 

неотъемлемой частью «городской среды» 

[5]. 

Ян Гейл в своих книгах «Город для 

людей», «Жизнь среди зданий» исследует 

морфологию и использование обществен-

ных зон, и рассматривает взаимосвязь го-

родских общественных зон и городского 

общества. «Города можно читать как 

книги <...> каждый должен иметь право на 

легкодоступные открытые пространства, 

такое же, как на чистую воду» [2]. 

Серебренникова Т. А. в своей статье 

«Архитектура как инфопространство. Ин-

тегральные принципы формообразования 

в архитектуре» рассматривает принципы и 

формы информационной адаптации в про-

странстве. В области архитектуры одним 

из видимых проявлений информатизации 

является выделение в архитектурном про-

странстве информационного пространства 

и усложнение его структуры как отраже-

ния окружающей среды и факторов бы-

тийных процессов [6]. 

Джейн Джекобс в своей книге 

«Смерть и жизнь больших американских 

городов» говорит о том, что быстрый рост 

дорожного движения и идеология модер-

низма в городском планировании, разде-

ляющая функции города и сконцентриро-

ванная на индивидуальных зданиях, ведут 

к уничтожению общих городских про-

странств и городской жизни и в конечном 

итоге к появлению безжизненных городов, 

лишенных жителей [8]. 

Цель. Интерактивность городского 

пространства рассматривается с точки зре-

ния комфортного использования и привле-

чения жителей к городской жизни; вы-

явить определение понятий интерактив-

ность и медийность относительно обще-

ственных городских пространств. Город – 

это место, где люди встречаются, чтобы 

обмениваться идеями, вести дела или про-

сто отдыхать и наслаждаться жизнью. Об-

щественные части города, его улицы, пло-

щади парки – это фон и катализатор этих 

процессов [2]. 

Объект исследования – социальное 

пространство города. 

Предмет – функционирование со-

временного социального общественного 

городского пространства. 

Задачи, которые мы ставим в рас-

смотрении данного вопроса, касаются не 

только организации общественной жизни 

в городе, но и непосредственно связаны с 

принципами организации интерактивных 

свойств городской среды. Наша задача 

определить такие принципы организации 

жизни в городе, которые будут способ-

ствовать сохранению «общественного» 

интереса, будут побуждать к живому об-

щению.  

Основная часть. Вопрос взаимодей-

ствия человека и окружающей его природ-

ной или искусственной среды был актуа-

лен на протяжении всего периода развития 

цивилизации. Человек существует в опре-

деленных условиях – среде, которая вклю-

чает в себя разнородные элементы, не-

редко противоречащие себе и логике. 

Среда вокруг нас постоянно трансформи-

руется через многократное использование 

и движение, которое невозможно вне вре-

мени и пространства. Однако, в современ-

ном контексте изменения мира, изменя-

ется, и представление о времени и про-

странстве. Пространство трансформиру-

ется, преобразуясь новой формой, насы-

щаясь функцией и коммуникацией, много-

кратно и ежечасно изменяясь и воздей-

ствуя на человека. Все это напрямую свя-

зано с развитием цифровых и компьютер-

ных технологий – медийные системы, све-

тоцветовые представления, прожекторные 

и лазерные шоу, спектакли «Звук и Свет» 

[3]. 

Сохранение культуры – это общение, 

непосредственное и живое. Это основная 

задача архитектуры на данном этапе раз-

вития общества. Поэтому феномен интер-

активности мы рассматриваем на трех 

уровнях: 

1. человек-человек 

2. человек-среда 

3. интерактивность – самоорганиза-

ция «общественного». Само по себе поня-

тие интерактивность достаточно новое, в 
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словарях и справочниках устоявшегося 

определения ему еще нет. Изучив многие 

интерпретации, мы выделим следующее 

определение: интерактивность – это дея-

тельность между некими компонентами, 

взаимодействие. И действительно, интер-

активный объект является живым, гибким 

организмом, способным к изменению или 

реагированию, взаимодействию. 

В своей статье «Интерактивный го-

род»: сетевое общество и публичные про-

странства мегаполиса» Екатерина Лапина-

Кратасюк рассматривает интерактивную 

коммуникацию, как явление, которое 

устанавливает новые правила для публич-

ного пространства. Несмотря на актуаль-

ное звучание, раскрытие это проблема-

тики довольно не ново, и в работах выше-

упомянутых авторов освещаются прин-

ципы восприятия города в контексте «се-

тевого города» и само понятие рассматри-

вается под разными углами. Согласно 

утверждениям Ван Дейка, социализация и 

индивидуализация пространства оказыва-

ются в ряду ключевых характеристик сете-

вого общества [4].  

Понятие «интерактивной среды» 

расширяется и дополняется по мере разви-

тия общества. На данном этапе мы можем 

сказать, что архитектура, безусловно, 

была и остается той оптикой, через кото-

рую конструируется и воспринимается го-

родское пространство, включая его симво-

лические элементы – эстетика, границы 

социальной стратификации, история и 

культура городских обитателей. В этой же 

оптике мы понимаем и используем функ-

циональность пространств и среды обита-

ния. Это соотношение визуальности как 

взгляда и функциональности как присут-

ствия остается интригой и в эксперимен-

тах с интерактивной архитектурой [7]. Ин-

терактивная среда в это время предпола-

гает создание адаптивной, динамичной, 

изменчивой среды и предполагает целый 

ряд образующих ее элементов. Рассмот-

рим интерактивность среды с точки зре-

ния ее организации: 

Не существует заданных параметров 

для запросов людей и функций объектов – 

и то и другое изменяется по мере развития 

интерактивного процесса, создавая но-

визну и провоцируя смыслопорождение в 

постоянном взаимодействии. 

Проектирование интерактивной 

среды не предполагает изобретений струк-

тур, но требует тщательных исследований 

в эксплуатации той или иной среды обита-

ния.  

По своему содержанию интерактив-

ность среды мы можем рассматривать с 

точки зрения динамики формы в про-

странстве, что включает ряд структур спо-

собных к адаптации в пространстве и 

среду адаптируемую для человека 

(Sustainable, Ergonomic); с точки зрения 

эмоционального вовлечения индивидуума 

в среду, путем воздействия на психо-ассо-

циативные сенсоры (Emotion); с точки зре-

ния функционального наполнения, выра-

жающегося в трансформации функций од-

ной и той же типологической обществен-

ной среды города (Function); и с точки зре-

ния передачи информации, как обеспече-

ние необходимым ресурсом для каждого 

индивидуума и как распространение со-

держательной информации (Information) 

(рис. 1). 

Рис. 1. Содержание феномена «интерак-

тивная среда» 

 

Вывод. Рассматривая феномен 

«среда», мы говорим о городском про-

странстве, обеспечивающем комфортные 
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условия для отдыха, прогулки, игры, про-

ведения места досуга, встреч, общения, в 

отдельных случаях работы.  

Понятие «интерактивной среды» мы 

рассматриваем как совокупность свойств 

визуальных, объемно-пространственных 

характеристик объектов и форм простран-

ства, организованных в структуру город-

ского пространства. Эта структура города 

будет функционировать с заданными 

условиями, которые являются вытекаю-

щими из уже существующей организован-

ной жизни общества, либо структура бу-

дет задавать особые пространственные 

трансформации для изменения простран-

ственной единицы в пользу объединения 

определенных функций и создания лояль-

ной общественной среды города. Таким 

образом, понятие «интерактивная среда» 

находится на грани между «кинетической 

средой» и «адаптивной средой». Все эти 

понятия призваны облегчать жизнь чело-

века в определенной среде, делать ее ком-

фортной, понятной, интересной, позволя-

ющей задействовать все чувства человека; 

и быть лояльной почвой для выражения 

интересов человека независимо от воз-

раста, вкусовых предпочтений, физиче-

ской подготовки, интеллектуальных спо-

собностей.  
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Состояние проблемы 

Бурное развитие технологий в совре-

менном мире, огромный поток информа-

ции в последние десятилетия приводит к 

возникновению когнитивного диссонанса 

(от латинских слов: cognitiо – «познание» 

и dissonantia – «несозвучность, нестрой-

ность, отсутствие гармонии»): психиче-

ского дискомфорта индивидуума, когда на 

уровне сознания у него возникает чувство 

его собственного несоответствия окружа-

ющему миру. Еще в 1957 г. американский 

психолог Леон Фестингер для объяснения 

воздействия средств массовой информа-

ции на сознание человека и процесса его 


