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Статья посвящена исследованию новых типов го-
родских пространств, которые обязаны своему 
происхождению развитию информационно-ком-
муникативных технологий. Инновационным 
фактором, повлиявшим на преобразование обще-
ственных пространств в XXI в., стало появление 
медийно-информационной сферы. Широкое распро-
странение персональных компьютеров и домаш-
него Интернета в 1990-е гг. привели к сокращению 
публичности и кризису традиционных городских 
социальных коммуникаций. В настоящее время 
создается новый тип личности, склонной к огра-
ниченным контактам с другими личностями 
в определенных условиях (например, в соцсетях). 
Информационно-технологическая модель обще-
ственного пространства переносит социальные 
связи в виртуальный мир, редуцируя, таким обра-
зом, необходимость в развитии физических город-
ских пространств. Информационные технологии 
стали причиной развития новых форм обществен-
ных пространств. Среди них отметим такие, 
как «умная площадь»/«умная улица», медиа про-
странства и флэшмоб-пространства. Результаты 
исследования характеристик этих новых город-
ских пространств представлены в статье.

The article is devoted to the study of new types of urban 
spaces that owe their origin to the development of infor-
mation and communication technologies. An innovative 
factor that infl uenced the transformation of public spac-
es in the XXI century was the emergence of the media 
and information sphere. The widespread use of personal 
computers and the home Internet in the 1990s led to a 
decline in publicity and a crisis in traditional urban so-
cial communications. Currently, a new type of personal-
ity is being created, prone to limited contacts with other 
individuals in certain conditions (for example, in social 
networks). The information technology model of public 
space transfers social connections to the virtual world, 
thus reducing the need for the development of physical 
urban spaces. Information technology has led to the de-
velopment of new forms of public spaces. Among them 
we will note such as “smart square”/”smart street”, 
media spaces and fl ash mob spaces. The results of the 
study of the characteristics of these new urban spaces 
are presented in the article.
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Стремительное развитие информаци-
онно-медийной сферы в XX и XXI вв. карди-
нальным образом трансформирует сложив-
шуюся модель традиционных общественных 
пространств города. Ведущий отечественный 
исследователь современной архитектуры 
И.А. Добрицына пишет, что цифровые тех-
нологии стали неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Она отмечает, что 
вместе с цифровой культурой связано укоре-
нение в самой структуре человеческого бытия 
новых, виртуальных форм жизни, непосред-
ственно порожденных новейшей волной раз-
вития инфотехносферы и внедрением Интер-
нета [1, с.42].

Одновременно бурное развитие средств 
массовой коммуникации привело к тому, что 
на смену традиционному печатному тексту 
пришли новые разновидности текстов, связан-
ные с кинематографом, радио, телевидением, 
видео, Интернетом, мобильными телефонами 
и т. д., словами средствами коммуникации, ко-
торые в настоящее время объединяются под 
термином «медиа». Развитие общенациональ-
ных вещательных систем в 1950–1960-е гг. озна-
чало не только «колонизацию» общественной 
сферы электронными медиа вроде радио и те-
левидения, но и то, что «медийное простран-
ство стало брать на себя всё больше функций 
пространства общественного» [2]. Широкое 
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распространение персональных компьютеров, 
создание новой соединяющей сети – Интерне-
та в 1990-е гг. и ее последующее стремительное 
развитие привели к сокращению публичной 
сферы и кризису традиционных городских со-
циальных коммуникаций [3]. Многие специа-
листы утверждают, что культура публичности, 
характерная для начала ХХ в., была вытеснена 
массовым «исходом» людей в приватность. Тен-
денция ухода в частную жизнь привела к тому, 
что площади и улицы перестают быть местами 
встречи и общения, которые перемещаются 
в закрытые пространства – кафе, молы, спор-
тивные и развлекательные центры [4]. Амери-
канские исследователи Г. Гумперт и С. Дракер 
в этой связи подчеркивали: «Полнокровная 
социальная жизнь в окружении оживленных 
улиц, рынков, парков, бульваров и скверов 
всегда была определяющей характеристи-
кой городской культуры. Но современные ме-
диатехнологии, от телефона до компьютера 
и кабельного телевидения, вытесняют комму-
никацию из городской среды в пространство 
организаций и малых социальных групп» [5, 
с. 250]. Создается новый тип личности, склон-
ной к ограниченным контактам с другими лич-
ностями в определенных условиях (например, 
в соцсетях). В результате можно сказать, что ин-
формационно-технологическая модель обще-
ственного пространства переносит социальные 
связи в виртуальный мир, редуцируя, таким 
образом, необходимость в развитии физиче-
ских городских пространств.

В этой связи актуальность приобретают 
исследования, связанные с необходимостью пе-
ресмотра извечного объекта преобразования 
архитектуры – самого пространства обитания 
человека, а именно пространства города, пре-
жде всего, пространства мегаполиса. Амери-
канский историк архитектуры и технологий 
А. Пикон отмечает, что сегодня именно город 
играет ключевую роль в чувственном опыте че-
ловека и потому столь необходимы становятся 
исследования необычной новой реальности, ко-
торая здесь, в городе, проявляется [6].

Информационно-технологическая револю-
ция и связанное с ней появление социальных 
сетей обусловили феномен сращения вирту-
ального и реального мира. Тип среды обитания 
кардинально меняется. Современный город пре-
вращается в гибридное пространство, в котором 
переплетаются и скрещиваются физическое 
(тектоническое) и нематериальное (виртуальное, 
цифровое) пространства [7]. В этом гибридном 
пространстве постоянно протекают коммуника-
ционные процессы взаимопроникновения, об-
ретения новых и выявления прежде незаметных 
связей, созвучий и ассоциативных рядов. Жиз-

ненное пространство превращается в тоталь-
ную медийную среду [8]. В современном городе 
необходимо изучать не только материальную 
реальность, архитектурные пространства, фор-
мируемые архитектурой, но и невидимую вну-
треннюю начинку дигитальной архитектуры.

Итак, информационные технологии стали 
причиной развития новых форм общественных 
пространств, продолжается широкая медиати-
зация и технологизация городского простран-
ства. Целью настоящей работы является изуче-
ние новых городских пространств, созданных 
и функционирующих на основе информацион-
ных технологий и обладающих особыми каче-
ствами, выделяющими их из всей совокупности 
традиционных общественных пространств.

Проблеме изучения развития городов 
в цифровую эпоху посвящены исследования 
целого ряда отечественных и зарубежных 
специалистов. Среди наиболее значимых ис-
следований в нашей стране выделим работы 
И.А. Добрицыной, Е.В. Барчуговой, Н.В. Рочего-
вой (городская среда и архитектура в условиях 
информационного общества), Е.А. Ахмедовой 
и Т.В. Вавилонской («умный город»), М.В. Дуце-
ва (архитектура медиапространств), А.В. Кра-
шенинникова, О.В. Масловской, Г.Е. Игнатова 
(трансформации городских общественных про-
странств), а также ряд публикаций Института 
медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Весь 
спектр зарубежных работ можно разделить на 
следующие основные составляющие:

– социально-культурные качества, ин-
формационное содержание, социально-ин-
формационные обмен и интерактивность ар-
хитектуры современных городов (M. Bohmer, 
P.T. Fischer, S. McQuire, N. Memarovic, J.Müller, 
R.Schroeter, M.Struppek, N. Valkanova и др.);

– изучение технических возможностей ди-
гитальной архитектуры (M.Brynskov, S. Boring, 
H. Haeusler, K. O’Hara, J. Moloney и др.);

– медиа-архитектура и ее особенности 
(P. Dalsgaard, S. McQuire, A. Vande Moere, 
R.Venturi, N.Wouters).

Для анализа особенностей общественных 
пространств современных мегаполисов, сфор-
мированных и функционирующих как ин-
формационно-технологические и медийные 
объекты, были выбраны 36 объектов в городах 
США, Европы (Германия, Голландия, Дания, 
Бельгия), Азии (Китай, Сингапур, Южная Ко-
рея), Украины, Беларуси и России. Критерия-
ми оценки стали следующие свойства:

– градостроительная роль;
– содержание информационного контента 

и функциональное предназначение;
– создание информационно-коммуника-

тивной среды;
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– создание художественно-информативной 
среды.

Анализ объектов позволил выделить три 
основные группы общественных пространств, 
которые обозначим как: умное пространство/
smart space, медиапространство/ media space; 
флэшмоб пространство/flash mob space.

Каждая группа информационно-техно-
логических пространств отличается своими 
свойствами. Разберем на конкретных приме-
рах, каким образом формируются те или иные 
группы.

«Умная площадь»/«умная улица»
«Умные пространства» являются развити-

ем концепции «умного города» (Smart City), 
которая зародилась в конце 1990-х гг. В основе 
этой концепции лежит идея создания города, 
использующего разнообразные информаци-
онные технологии для более эффективного 
функционирования всех своих служб и систем. 
Главным фактором, определяющим создание 
«умного города», является применение боль-
шого набора электронных и цифровых техно-
логий, внедренных во все городские функции, 
что в результате трансформирует всю среду 
жизнедеятельности.

Для превращения традиционной городской 
площади или улицы в «умную» в настоящее 
время необходимо их насыщение различными 

информационными технологиями. Информа-
ционная инфраструктура «умной площади», 
«умной улицы» или квартала должна включать 
свободный доступ к Интернету (WiFi). Сюда же 
можно отнести мобильное приложение быстро-
го реагирования, устанавливаемое на смартфон 
и позволяющее передать информацию о ка-
ких-либо неполадках соответствующим службам 
города. Дополнительными элементами «умной 
площади» могут быть находящиеся на ней оста-
новки общественного транспорта с электронны-
ми информационными табло [9]. На этих про-
странствах «умными» могут быть и элементы 
городского дизайна (городская мебель, фонтаны 
и т. п.). Они становятся частью информационной 
структуры, интерактивными или медийными 
объектами, дополняя эту новую среду.

Пример создания умных городских про-
странств демонстрирует проект жилого ком-
плекса «Файна Таун» в Киеве (авторы проекта 
А. Попов, Д. Васильев и бюро «Архиматика», 
2018). На территории жилого комплекса закры-
тые от машин дворы объединены в пешеходную 
сеть, образующую озелененную среду. Благоу-
стройство этих пешеходных пространств опи-
рается на концепцию смарт-улицы – «умной» 
городской среды, реагирующей на присутствие 
людей и выполняющей различные функции 
(рис. 1). Предусмотрена установка энергосбере-

Рис. 1. «Умная улица». Проект жилого комплекса «Файна Таун» в Киеве, 2018. 
Планировочная организация уличного пространства
с элементами информационной инфраструктуры
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гающего освещения. Например, освещение де-
лается более ярким, когда на улице собирается 
много людей. Когда улица пустеет, приглуша-
ется и освещение. На улице появятся «умные» 
лавочки и остановки с солнечными батареями. 
Предусмотрены современные сервисы, такие как 
возможность зарядить смартфон, станции под-
зарядки для электромобилей. На smart-улице 
предполагается установка светофоров, которые 
предотвращают образование пробок, и системы 
освещения наземных пешеходных переходов.

Примером полного слияния физической 
инфраструктуры города и «вездесущих тех-
нологий» (ubiquities computing, сокращенно 
u-computing) является город Сонгдо в Южной 
Корее. Планирование города, который пред-
стояло создавать с нуля, основывалось на повсе-
местном внедрении современных технологий. 
В этом городе объединены коммунальные, ме-
дицинские и корпоративные информационные 
системы. Государственная ИТ-инфраструктура 
увязана с домашними сетями так, что жители 
имеют доступ к своим данным из любой точ-
ки города. Весь контент – фотографии, музыка, 
видео – «отвязан» от домашних систем и досту-
пен через мобильные устройства с помощью 
беспроводной широкополосной связи, город-
ских информационных киосков и обществен-
ных экранов.

Итак, «умное пространство» мегаполиса 
обеспечивает коммуникативные потребности 
и создает инфраструктуру для мониторинга 
потоков людей, организует логистику и учет го-
родского трафика, мониторит данные окружа-
ющей среды, управляет уличным освещением 
и энергопотреблением, контролирует безопас-
ность городской среды. Однако внешне такие 
умные площади и улицы могут совершенно не 
отличаться от традиционных городских про-
странств, умело скрывая электронную начинку 
от посторонних глаз.

Медиапространства
В настоящее время медиа как совокупность 

технологических средств и приемов коммуни-
каций, служащих для передачи информацион-
ного сообщения, так же как и образовываемая 
ими среда (медиапространство) стали неотъем-
лемым элементом современного мегаполиса. 
Австралийский исследователь С. Маккуайр пи-
шет, что современный город – это медийно-ар-
хитектурный комплекс, возникающий в ре-
зультате распространения пространственных 
медийных платформ и создания гибридных 
пространственных ансамблей [10].

Медиапространства включают в себя раз-
личные объекты (в том числе здания и соору-
жения) с любой формой информационных, 
интерактивных и динамических технологий 

изображения, которые предназначены для ин-
формационных обменов городского сообще-
ства. Основная функция медиапространств – 
передавать информацию в активной, 
динамической и интерактивной формах. Меди-
афасады и внешние цифровые дисплеи и экра-
ны, излучающие свет, являются жизненным 
компонентом при «оцифровке» городов. Они 
становятся частью интеллектуального обогаще-
ния городской среды новыми социально-куль-
турными смыслами.

В отличие от «умных площадей» и улиц 
медиапространства как правило, презентуют 
себя в яркой зрелищной форме. Новые цифро-
вые инструменты способствовали включению 
в сферу архитектуры таких качеств, как дина-
мизм, разнообразие, анимация. Визуальные 
образы и репрезентации во многом форми-
руют социальную идентичность, генерируют 
и распространяют социальную коммуника-
цию. Многоэкранная медийная среда становит-
ся повседневной средой жизни современного 
человека.

Наиболее ярким образцом современных 
медийных пространств является Таймс-сквер 
в Нью-Йорке – главная площадь города. С от-
крытием на этом месте в 1905 г. штаб-кварти-
ры газеты «Нью-Йорк Таймс», район начал 
стремительно развиваться. Спустя всего лишь 
несколько месяцев с момента открытия офиса 
газеты, здесь появилось первая неоновая выве-
ска. Именно экраны с рекламой создали свое-
образие и идентичность этой маленькой пло-
щади. Главной особенностью этого места стали 
огромные LED-панели, которые беспрерывно 
днем и ночью транслируют видеo и реклам-
ные ролики. Именно на Таймс-сквер находится 
и самый большой в мире экран, занимающий 
целый квартал и практически полностью по-
крывающий фасад здания, на котором он рас-
положен. Гигантский экран Даймонд Вижн 
(Diamond Vision) в 2014 г. установила на Таймс-
сквер компания Митсубиси (высота 24 м, ши-
рина 100 м). Всего на Таймс-сквер установлено 
55 огромных LED-экранов, каждый из которых 
представляет собой управляемое специальным 
программным обеспечением скопление LED-
ламп.

Внедрение электронных экранов в город-
скую ткань стало одной из самых заметных тен-
денций современного урбанизма. Традиционно 
телевизор воспринимался как бытовой прибор, 
принадлежащий частному жилищу. В настоя-
щее время экран «выходит» на улицу, превра-
щаясь из предмета мебели в архитектурную 
поверхность, местом «проживания» которой 
являются улицы города. Характерный пример 
создания дома-телевизора являет собой проект 
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здания с огромным медиафасадом в Москве 
на улице Вавилова (арх. А. Асадов, 2005). Ком-
плекс включал в свою композицию изогнутую 
башню высотой 27 этажей, с офисами, гости-
ницей и панорамным рестораном. Фасад этой 
башни площадью 3 тыс. м2 должен был стать 
полноценным медиа-фасадом, управляемым 
с компьютера (рис. 2).

Современная архитектура становится ин-
терактивной. Она стремится к диалогу и взаим-
ным реакциям, реагирует в ответ на поступаю-
щие сигналы или действия, ведь у нее появились 
необходимые технологические инструменты. 
Медиапространство может интерактивно взаи-
модействовать с пользователями при помощи 
различных современных цифровых техноло-
гий – социальных сетей, мессенджеров, баз дан-
ных, различных приложений для смартфонов, 
планшетов и т. д. Пример такой интерактивно-
сти демонстрирует проект реконструкции офи-
сного здания компании Конфедерация датской 
индустрии (DI) в Копенгагене (авторы бюро 
Kollision + Transform, 2013). Согласно проекту 
был полностью изменен экстерьер здания, в ре-
зультате чего сформировался масштабный ме-
диафасад, который явился эстетическим «мая-
ком» среди наполненного визуальным шумом 
одного из самых оживленных перекрестков 
Копенгагена (рис. 3). Авторами было разрабо-
тано множество световых схем, которые были 
включены в плагины всей системы освещения 
здания. Все эти плагины управляются графиче-
ским департаментом DI, который настраивает 
и изменяет такие параметры медиафасада, как 
скорость, цвета и направление, создавая тыся-
чи различных экспрессий. Графические обра-
зы помогают передать суть бренда компании, 
философию организации, подчеркивают архи-
тектуру здания и одновременно служат ярким 
украшением городского пейзажа. Разработчи-
ки также создали модель поведения динамиче-

ского контента здания в зависимости от време-
ни суток, сезона и различных событий. Система 
подсветки здания была дополнена интерактив-
ным плагином “Urban Canvas”, который позво-
лял прохожим взаимодействовать с медиафа-
садом здания посредством своих смартфонов. 
Посетив вебсайт, каждый пользователь может 
собственноручно нарисовать свой сюжет, все-
го лишь проведя пальцами по экрану своего 
смартфона. Количество пользователей не огра-
ничено разработчиками – все желающие могут 
действовать одновременно, создавая общий 
арт-объект, способный мгновенно изменяться.

Итак, медиапространства характеризу-
ются физическими качествами (масштаб, раз-
решение, скорость визуальных эффектов), 
функциональными характеристиками (техно-
логичность, интерактивность) и способностью 
решать определенные социальные задачи. Всё 
это позволяет создавать принципиально но-
вые площадки для взаимодействия людей друг 
с другом и рождения новых типов социальной 
активности.

Флэшмоб-пространства
Последнее десятилетие ознаменовано тем, 

что виртуализация взаимодействий людей 
друг с другом и с окружающим миром, про-
воцирует появление специфичных способов 
контакта с реальностью [11]. И.А. Добрицына, 
определяя проблемы развития городского про-
странства в цифровую эпоху, пишет, что одной 
из них является проблема социально-психоло-
гическая, а именно – поворот к индивидуализ-
му: «внутри этой проблемы как бы заключена 
еще одна – случай (событие) как характерное 
явление современной городской жизни. Не ис-
ключено, что случай – это точка конвергенции 
архитектуры, постоянного городского перфор-
манса и даже самой новейшей стратегии совре-
менной урбанистики. На этом фоне важность 
эпизодов, случайностей возрастает» [1, с. 48].

Рис. 2. «Дом-телевизор» в Москве, 2005. 
Проект (не реализован)

Рис. 3. Офисное здание компании DI 
в Копенгагене, 2013
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Наглядным проявлением этой тенденции 
выступают флешмобы, ставшие за последнее 
десятилетие характерной приметой современ-
ных городов. Флэшмоб – это большое публич-
ное собрание, как правило, организованное 
с помощью Интернета или социальных сетей, 
на котором люди выполняют необычное или, 
казалось бы, случайное действие, а затем рас-
ходятся [12]. Впервые гипотезу о возникнове-
нии «умных толп» (смартмобов), способных 
к самоорганизации посредством электронных 
средств коммуникации, выдвинул Г. Рейнгольд: 
«Умные толпы (смартмобы) состоят из людей, 
которые могут действовать согласованно, даже 
не зная друг друга. Люди, составляющие умные 
толпы, кооперируют способами, недоступны-
ми никогда ранее, поскольку имеют при себе 
устройства с возможностью и общения, и об-
работки данных … Эти устройства будут помо-
гать человеку координировать действия с дру-
гими людьми по всему миру и, что, пожалуй, 
более важно, с теми, кто поблизости. Группы 
людей, использующих эти инструменты, по-
лучат новые формы социальной власти, новые 
пути организовывать взаимодействие и об-
щение в нужное время в нужном месте» [13, 
p. XII–XIII]. Места проведения флешмобов – это 
не виртуальные миры, а реальные городские 
общественные пространства. Несмотря на то, 
что Интернет активизировал тенденцию к сти-
ранию пространственных границ, выровнял 
уровень поступления информации в отдалён-
ные от её непосредственных источников места 
и позволил вне зависимости от местоположе-
ния человека виртуально принимать участие во 
многих проявлениях общественной жизни, па-
радоксальным образом, возникают и специфи-
ческие урбанистические формы социального 
поведения [14]. Сетевое пространство наслаива-
ется на городские территории.

Флешмобы изначально возникли как су-
губо мегаполисное явление. Они чаще всего 
базируются на привязке к тем или иным эле-
ментам физического городского пространства 
и стремятся вызывать сбой связанных с ними 
поведенческих стереотипов. В качестве таких 
«точек пространственного притяжения» мо-
гут выступать линейные открытые и закры-
тые общественные пространства (пешеходные 
пространства, подземные переходы, останов-
ки общественного транспорта, аллеи скверов, 
станции метро и т. п.), компактные обществен-
ные пространства (торговые центры, вокзалы, 
кинотеатры и т. п).

Таким образом, флешмоб в его исходных 
разновидностях представляет собой специфи-
ческую форму социальной коммуникации, 
которая становится возможной в результате 

взаимоналожения реального и виртуального 
общественного пространств.

Выводы. Подытоживая сказанное, отме-
тим, что в статье обозначены три разных вида 
информационно-технологической модели со-
временных общественных пространств мега-
полисов, оформляющихся и интенсивно раз-
вивающихся в условиях цифровой культуры. 
Первое связано с приходом дигитальных ме-
тодов в сферу городского планирования и обе-
спечения жизнедеятельности города. Это могут 
быть смарт-площади и смарт-улицы «умного 
города», которые помогают эффективно орга-
низовать городскую жизнедеятельность, обе-
спечить транспортную логистику, организовать 
контроль и мониторинг за состоянием среды, 
обеспечить энергосбережение. При этом внеш-
ние формы городского пространства остают-
ся узнаваемыми, не выпячивающими наружу 
свою электронную начинку.

Другим видом информационно-технологи-
ческой модели выступают медиапространства, 
главной функцией которых является коммуни-
кация. В контексте современной культуры ме-
диапространства становятся транслятором ин-
формации, в форме динамических, зрелищных 
визуальных образов. Обсуждая контент этой 
информации, следует подчеркнуть, что меди-
а-архитектура во многом формировалась как 
маркетинговая коммуникация с передачей ком-
мерческой информации, которая обладает ха-
рактером убеждения. Особенностью этого вида 
общественных пространств является их подчер-
кнуто новая визуальная форма, изменяющаяся, 
динамичная, интерактивная, часто с использо-
ванием арт-технологий. Третьим видом являют-
ся флэшмоб-пространства, которые обладают 
свойствами временности и подвижности.

Цифровая эра, в которой мы все живем 
в настоящее время, формирует совершенно 
новое пространство человеческой жизни – ин-
формационно-технологическую медиасреду. 
Из редкого и экзотического явления городской 
жизни информационные технологии превра-
щаются во все более доступный, повсеместный 
и повседневный элемент жизни горожан.
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