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Введение. Современный город представляет собой сложное социально-

коммуникативное единство физического и цифрового пространства, поэтому рассматривать 

его в дальнейшем следует в контексте системы города как «живого организма». Такой подход 

был сформирован еще в 60-е годы XXстолетия. В то время этот подход к формированию 

городской среды волновал специалистов по всему миру, в том числе и советских 

архитекторов, что отразилось, например, в работе Алексея Гутнова «Новый элемент 

расселения». Основная идея подхода заключается в совместном проектировании города, то 

есть в соучастии или партисипативном проектировании. Задачей такого проектирования 

является создание социального пространства, в котором все группы участников будут 

вовлечены в рабочий процесс, учитывающий все возможные нюансы взаимодействия 

населения и городской среды [1]. В современном мире такой подход к проектированию 

городов как крупных социальных пространств продолжает развиваться так, например, о 

методах проектирования пишет эксперт в области соучаствующего проектирования Генри 

Санофф в книге «Соучаствующее проектирование. Практики общественного участия в 

формировании среды больших и малых городов» (Democratic Design: Participationcase 

Studiesin Urban & Small Town Environments). Анализируемый нами подход и его методы 

можно экстраполировать не только на городские пространства, но и на топосы меньшего 

масштаба, главным образом, социальной направленности: библиотеки, музеи, арт-

пространства, галереи, театры, филармонии школы, поликлиники, профилактории, парки и 

прочие общественные пространства. Безусловно, эти объекты являются частью городского 

пространства, но они решают более локальные и узконаправленные задачи. Технология 

соучастия в музеях описана в книге Нины Саймон «Партиципаторный музей», методы, 

предложенные в ней, на наш взгляд актуальны не только для музеев и культурных 

учреждений, но и применимы для других малых топосов социальной направленности. Но 

независимо от масштаба указанных топосов более эффективное взаимодействие между 

человеком и средой возможно при функционировании в указанных пространствах элементов 

медиа, которые также являются объектами дизайна как в городской среде, так и в дизайне 

общественных пространств. В данном контексте под элементами медиа мы подразумеваем 

аудио, видео, анимацию, фотографию, геймификацию, инфографику, мобильные устройства 

и приложения, интерактивные объекты и технологии, а также традиционные медиа элементы 

(радио, телевиденье, кино, газеты). Всем известно, что комфорт в городской среде, интерьере 

или любом другом физическом пространстве определяется эргономическими 

характеристиками этого пространства и его эстетической наполненностью. Тоже самое можно 

сказать про медиа коммуникации и её элементы. Это необходимые требования для создания 

дизайна в городской среде и других пространствах. Кроме того, чтобы создать качественный 

дизайн на сегодняшний день недостаточно владеть знаниями эргономики и стандартов, точно 

также недостаточно обладать визуальными и художественными приемами, иначе говоря, 

дизайн-проектирование требует более осознанного подхода для формирования продукта не 

только в коммерческих целях, но и для создания качественной социально-ориентированной 
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среды. Проблема дизайн проектирования существует для большинства регионов России. В 

первую очередь, она актуальна тем, что понимание дизайна большинством участников 

проекта сводится к эстетическому инструментарию и красивой визуализации с минимальной 

проработкой функционала. По нашему мнению, это происходит из-за того, что большинство 

проектов не подкреплено социологическим или маркетинговым исследованием, и участники 

проекта не всегда понимают для чего взаимодействовать с общественностью или 

пользователем того или иного пространства, также к диссонансу приводит не всегда четкое 

понимание роли всех участников проекта. Таким образом, мы считаем, что методы 

партисипативного проектирования необходимо применять не только для создания города или 

медийной среды, но и в дизайне общественных пространств, что также помогает формировать 

коммьюнити. 

Материалы и методы исследований. Безусловно, человек по-разному 

взаимодействует с городской средой. Его позиционирование в городе зависит от определенной 

цели в конкретный момент времени. Приэтом для каждой цели можно выделить следующие 

направления взаимодействия в городской среде: администрация, работа, транспорт, жилье, 

общественные пространства, образование, свободное время. На основании изложенного 

формируется социальная инфраструктура, требующая учета следующих факторов: 1) 

потребительский (размещение населения, магазины, услуги); 2) природно-ресурсный (фактор 

связан с ландшафтом — водоемами, лесами, горами); 3) фактор «наукоемкости» (наличие 

научных центров, университетов); 4) транспортный фактор (транспортная доступность для 

населения объектов инфраструктуры); 5) медиакоммуникативный фактор (логистика 

городского пространства по средствам оцифровки данных, интернет, социальные сети). 

Все эти факторы в большей или меньшей степени находятся в взаимовлиянии с медиа 

пространством, но если большинство факторов направлены на обеспечение материальных 

потребностей и строятся на экономических отношениях, то медиакоммуникативный фактор 

основан практически на полном соучастии и является более гибким чем вышеприведенные 

факторы. Интересно, что медиакоммуникативный фактор в городской среде как бы удваивает 

и утраивает цифровое пространство, что в свою очередь создает подобие человеческой 

личности, которая является либо посредником, либо субъектом коммуникации. К таким 

подобиям можно отнести Алису в сервисах Яндекса или Алексу в Google [2, с. 4]. Создание 

таких субличностей, с одной стороны, вызвано «одушевлением» искусственного интеллекта, 

с другой стороны, человек как социальное существо нуждается в соучастии, кроме того, 

благодаря таким посредникам проще ориентироваться в информации.  

В городской среде можно выделить несколько видов медиакоммуникации: 1) 

информационный/рекламный (экраны, вывески, камеры, аудио); 2) эстетический (оформление 

фасадов зданий); 3) мобильный (личные мобильные устройства, киберпространства).  

Все виды медиакоммуникаций формируют современный город, расширяют его 

пространство, позволяют жителям города быть одновременно в нескольких местах или, по 

крайней мере, создают такую иллюзию. Благодаря каждому виду медиакоммуникации человек 

может ориентироваться в городе. Стоит отметить, что ориентация в физическом пространстве 

для современного человекапрактически всегда ассоциируется с картами Яндекс, Google, 2Gis 

и многими другими сервисами, связанными с городской инфраструктурой. Таким образом, 

ориентация в физическом пространстве эквивалентна ориентации в киберпространстве, что 

еще раз подтверждает факт расширения границ городской среды и возможностей человека [3, 

с. 73] - [2, с. 3-6]. 

С одной стороны, произошло расширение физического и ментального пространства 

благодаря дегитализации, которая проникла практически во все сферы жизнедеятельности 

человека и относительно упростила существование. С другой стороны, это создало большой 

блок данных и повлияло на многие процессы городского развития. Таким образом, созданный 

блок данных представляет собой алгоритмы, которые можно считать фундаментальным 

элементом социального порядка в городской среде. Алгоритмы также существуют в 

партисипативном проектировании. Через соучастие и вовлечение люди начинают действовать 
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относительно ситуации, чтобы решить какую-либо задачу. Например, можно провести дизайн-

игру, которая направлена на групповую работу для принятия консенсусных решений. Эта игра 

проводится между несколькими малыми группами и посвящена пространственному 

планированию. Данная игра, как и любая другая, состоит из алгоритмов [4, с. 162].  

В процессе проектирования современных пространств архитекторы, проектировщики, 

инженеры, социологи, дизайнеры уже используют медиатехнологии. Посредством сервисов и 

компьютерных программ специалисты собирают и обрабатывают данные о городе в целом или 

о каком-либо элементе проектируемой территории города. Визуальный облик пространства 

или его «интерфейс» формируется на основе собранных данных, над созданием которых 

трудятся дизайнеры совместно с участниками проекта. Чем интересна роль дизайнера, так это 

тем, что он также использует компьютерные программы технологии CAD, BIM и медиа 

элементы для создания конечного результата [3, с. 73]. Такой подход влияет на процессы 

планирования пространства, меняет восприятие и облик общественного топоса, создает 

динамику и новые формы, основанные на аналитических данных. В рамках музейной 

экспозиции «OpenCodes» ZKM 2019 были проиллюстрированы несколько экспонатов 

посвященных роли дизайна в диджитал пространстве, так, например, в экспонате Карен 

Сандер «XML-SVG код / исходный код выставочного зала» (XML-SVG Code / Quellcodedes 

Ausstellungsraums). Основной посыл этой работы заключается в том, что дизайнеры и 

архитекторы создают свои идеи в трехмерной графике. Любую такую идею можно описать 

при помощи XML-SVG кода, точно также код можно обратно перевести в графическое 

изображение [2]. Конечно, сам код не является графическим изображением, а лишь его 

репрезентацией, точно так же само изображение это всего лишь репрезентация будущего 

пространства. Стоит отметить, что компьютерные технологии, используемые в 

проектировании и визуализации облика города, с одной стороны, заменяют его реальный 

образ, так, что он перестает быть самоцелью. С другой стороны, создаются новые формы 

медиакоммуникативных пространств, в которых человек становится частью облика города как 

физического (архитектура), так и цифрового (киберпространство). Таким образом, меняется 

восприятие человека, он перестает взаимодействовать с пространством только благодаря телу, 

вместо этого человек растет вместе с этим пространством и выходит за его переделы [3, с. 73-

74]. Таким образом, виртуальные очертания города становятся антропоморфными. 

В процессе проектирования городского пространства уже возникает ряд 

децентрализованных медиакоммуникативных факторов, что превращает город в «живой 

организм», делает его более хаотичным и разбалансированным относительно физического 

восприятия. В тоже время благодаря этим факторам происходит сбор информации и 

оцифровка данных, на основе которых становитсявозможно выстроить логистику города. 

Благодаря собранным и оцифрованным данным формируется медийное пространство, в 

котором происходит коммуникация города и жителей, властей и жителей, различных 

сообществ, бизнеса и властей, бизнеса и потребителя. Так, например, в Калифорнии 

существует такой сервис как CitySwipe — удобный инструмент для обратной связи с 

горожанами. Благодаря этому приложению можно быстро обратиться к властям с любым 

вопросом, касающимся инфраструктуры [7]. Кроме того, в современной городской среде 

появляется такая тенденция как отдых под открытым небом, но её своеобразие заключается в 

том, что она обычно совмещена с торговыми центрами, крытым парком и другими торговыми 

точками под одной крышей. Такое совмещение разнонаправленных пространств может 

показаться удобным, но на практике городской житель ограничен в выборе отдыха или 

саморазвития и из-за такого многообразия не может сделать выбор в пользу одной конкретной 

цели, что заставляет его испытывать неприятные эмоции или повышает тревожность. Такая 

тенденция негативно влияет не только на самого человека, но и на другие общественные 

пространства в городской среде. Во-первых, она не учитывает истинных потребностей 

городского сообщества, хотя и является общественным пространством. Во-вторых, обилие 

торговых центров в городском пространстве говорит о том, что у города существуют 

проблемы с другими социальными пространствами, а именно библиотеками, музеями, 
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парками. Данная проблема не решается, а лишь маскируется торговыми центрами, как 

доступной, дешевой развлекательной средой, направленной на извлечение коммерческой 

выгоды. В-третьих, из-за обилия медиа элементов в торговых центрах происходит 

разбалансированность коммуникации, так как она направлена только от коммерсанта к 

потребителю и выглядит как навязывание, а ни как диалог, что приводит к агрессивной 

окружающей среде, лишенной какого-либо соучастия. 

Результаты и их анализ. Исходя из дисбаланса организации общественных 

пространств в регионах России, партисипативное проектирование особенно актуально, так как 

многие библиотеки, музеи, рекреации и парки нуждаются в ренновации, но ренновации не с 

целью привлечения только обеспеченного или богатого слоя населения или какой-либо одного 

сообщества, но с целью создания наиболее доступной и интересной среды разным группам 

населения, а также альтернативных социальных пространств, где у людей будет возможность 

творческой реализации и диалога. Примером малоэффективного проектирования с 

недостаточными методами партисипативного подхода стала библиотека имени И.Д.Пастухова 

в Ижевске. В исходных данных был бриф от заказчика с концепцией будущего пространства 

библиотеки. Идея состояла в том, чтобы создать многофункциональное пространство с целью 

обеспечить библиотеке дополнительный доход. В качестве целевой аудитории планировалось 

привлечение студентов, так как библиотека находится недалеко от студенческого кампуса и 

молодежи. Исходя из этих данных задачей было создать яркий молодежный дизайн с 

элементами андеграунда и диджитал. Недостатки процесса проектирования: расположение 

библиотеки И.Д. Пастухова, так как на территории кампуса университета есть своя 

библиотека, а не далеко от кампуса есть две кофейни в формате коворка; характеристики 

здания библиотеки и размеры помещений; существующая целевая аудитория (школьники 

среднего и начального звена, пожилые люди); мнение работников библиотеки и пожелание 

руководства; история самой библиотеки и существующий функционал; не был проведен опрос 

как существующей аудитории, так и планируемой. 

Таким образом, диалог происходил только между двумя группами, вовлеченными в 

проект, а именно заказчиком и дизайнером. В ходе проекта удалось запустить страницу в 

инстаграме, но, к сожалению, в силу низкой вовлеченности и соучастия не удалось 

продолжить развитие библиотеки И. Д. Пастухова. 

  К позитивному партисипативному проектированию можно отнести создание дизайн-

проекта этно-парка «Воршуд» в Малой Пурге. Требованием заказчика по брифу была 

реализация этно-парка на основе удмуртского эпоса. В рамках создания этнопарка в Малой 

Пурге была разработана концепция «Воршуд», основанная на истории удмуртских родов и 

удмуртского этноса. В рамках проекта было создано ландшафтное решение парка и элементы 

фирменного стиля. Название для парка было выбрано совместно с Малой Пургой. Это 

название, на наш взгляд, наиболее полно раскрывает идею места и историю Малопургинского 

района. Также была разработана концепция зонирования парка с учетом всех групп населения 

и функциональным назначением парка. Коммуникация в процессе проекта состоялась 

практически со всеми заинтересованными представителями (администрация города, 

муниципалитет, проектировщики, кураторы проекта, дизайнеры, коммерческие 

организации,), единственным недочетом, на наш взгляд, стало отсутствие опроса населения и 

минимальная вовлеченность некоторых заинтересованных групп на некоторых этапах дизайн 

проектирования, а также отсутствие интернет-площадки для вовлечения населения и 

дальнейших мероприятий для более активного физического вовлечения в жизнь территории. 

В целом можно считать, что в данном проекте элементы соучастия были проявлены более 

полно на этапе проектирования материального пространства и образа парка.  

Наиболее продуктивным примером проектирования, на наш взгляд, можно считать 

разработку фирменного стиля и интерьеров для социальной образовательной площадки, 

направленной на довузовского обучения, федеральная сеть «Дом Научных Коллабораций». В 

проектировании были также применены методы соучастия. В проектирование пространства 

были вовлечены: администрация города, кураторы проекта от университета, руководство 
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университета, дизайнеры, студенты, также была проанализирована предполагаемая логика 

движения посетителей с целью улучшения и обоснования функционала. Благодаря мощной 

вовлеченности участников в проект удалось непросто разработать дизайн-проект на основе 

требований федеральной сети довузовского образования, но и адаптировать его под 

помещение университета. Кроме того, для дальнейшего развития площадки планируется 

создание медиакоммуникации в социальных сетях: площадка в инстаграме и в контакте, что 

позволит более активно вовлекать целевую аудиторию: студентов, школьников, 

преподавателей и администрацию для расширения коммьюнити. 

Обсуждение результатов. Исходя из примеров и эмпирических данных, можно 

заключить, что в дизайн проектировании общественных пространств в регионах существует 

не до конца осознанное партисипативное проектирование и не всегда полная вовлеченность 

участников в проект в силу неполной осознанности процесса, ролей всех участников, 

возможно, нарушения коммуникации, из-за чего развитие проекта происходит сверху вниз 

(top-down). Осознанный подход к партисипативному проектированию может привести к 

созданию социально активных пространств и сообществ, где люди смогут воплощать 

творческий потенциал и иметь возможность для диалога, что поспособствует развитию 

коммьюнити. Для осознанного подхода к партисипативному проектированию необходимо 

понять пользу соучастия и основную неудовлетворенность общественными пространствами. 

Они были сформулированы Ниной Саймон в книге «Партиципаторный музей»: 1) музеи и 

библиотеки ничего не привносят в мою жизнь; 2) ничего не меняется – раз сходил, 

возвращаться не зачем; 3) со мной разговаривают свысока, не интересуются мои мнением, не 

предоставляют более широкого контекста для осмысления экспонатов; 4) нет возможности 

для занятий творчеством; 5) у меня нет возможности для комфортного общения, а хочется 

обсудить свои впечатления со знакомыми и незнакомыми людьми [5, с. 14].  

Для решения неудовлетворенности общественными пространствами как было сказано 

выше необходимо понять пользу соучастия и двигаться от «Я» к «МЫ», то есть вначале 

необходимо выстроить свое отношение с окружающим миром, а если точнее, то с 

общественным пространством, чтобы это сделать необходимо, обратить свое внимание на 

само общественное пространство, а не на представление о нем, иначе принять общественное 

пространство со всеми недостатками и возможностями, понять физическую и медийную 

составляющую общественного пространства. Для большинства посетителей общественное 

пространство должно стать непросто социальным институтом, а местом, где можно созерцать, 

отдыхать и общаться или просто наблюдать за эпизодами человеческой жизни. Для решения 

проблем комфортной общественной среды необходимо развить личную заинтересованность 

посетителей, создать платформу для диалога, предлагать новые впечатления, не навязывать 

только виденье администрации общественного пространства, уйти от вертикального 

взаимодействия [5]. 

Заключение. Гармоничное функционирование общественных пространств возможно 

только при органичном балансе между материальным и медийным составляющими при 

условии партисипативного проектирования в дизайне. 
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