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Предисловие

Настоящее издание представляет собой сборник материалов 
(тезисов и докладов) Международной научно-практической кон-
ференции «Развитие креативных индустрий в современном мире» 
(Новосибирск, апрель 2021 г.), посвященной проблемам креативных 
технологий и современным культурным практикам (индустрия моды, 
реклама, дизайн и др.). 

Тематика креативных индустрий является относительно новой для 
современного гуманитарного знания, поскольку при наличии объем-
ных эмпирических кейсов, данных статистики нет общего мнения о 
теории креативности, теории, описывающей влияние творческих спо-
собностей и умений на развитие личности и креативной «успешно-
сти». 

Некоторые исследователи считают, что творчество является опре-
деляющей характеристикой развитых экономик XXI в., так же как 
производство типично для XIX и начала XX в. Джон Хоукинс разрабо-
тал концепцию (2001) для описания экономических систем, в которых 
стоимость основывается на новых творческих качествах, а не на тра-
диционных ресурсах земли, труда и капитала, и ввел в экономический 
научный дискурс понятие креативности.

Ричард Флорида («Креативный класс: люди, которые меняют бу-
дущее» (The Rise of The Creative Class and How It’s Transforming Work, 
Leisure, Community and Everyday Life  (2002 г.)) определил новый эко-
номический класс (креативный) и показал, насколько он (этот класс) 
важен для будущего. Флорида также проследил фундаментальную 
тему, которая характерна для современного этапа развития обще-
ства, – растущую роль творчества в нашей экономике. Миллионы лю-
дей живут и работают как творческие люди, и в результате меняются 
наши ценности и вкусы, наши личные отношения, наш выбор места 
жительства и места работы. Это привело к несомненным изменениям 
экономической структуры общества. Возглавляют этот сдвиг миллиар-
ды людей, занятых творчеством в самых разных сферах, – творческий 
класс, создавший новый сектор современной экономики, – креатив-
ные индустрии. 

В широком смысле термин «творческие (креативные) индустрии» 
относится к ряду видов экономической деятельности, связанных с 
генерированием и коммерциализацией творческих способностей, 
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идей, знаний и информации. Часто термин «творческие индустрии» 
описывает предприятия, в основе которых лежит творчество (напри-
мер, дизайн, музыка, издательское дело, архитектура, кино и видео, 
ремесла, изобразительное искусство, мода, телевидение и радио, ре-
клама, компьютерные игры и исполнительское искусство).

В русскоязычной научной литературе также нет пока устоявшихся 
общепризнанных мнений о креативности, творчестве, креативных и 
культурных индустриях. Новосибирский государственный универси-
тет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ) 
в 2021 г. организовал уже пятый Международный фестиваль дизайна 
«Красный проспект», в рамках которого было принято решение про-
вести научно-практическую конференцию, посвященную не только 
дизайну, но и проблемам креативных индустрий.

В направлениях конференции и публикациях, вошедших в насто-
ящий сборник, отражены проблемы генезиса и контекста современ-
ных креативных культурных практик (индустрия моды, реклама, ди-
зайн и др.), в том числе понимание специфики системы образования 
для подготовки будущих профессионалов для различных секторов 
творческих индустрий. Часть материалов посвящена переосмысле-
нию понятия креативного города, искусству и культурной политике в 
креативном контексте, а также цифровым инструментам креативных 
технологий. 

Авторы сборника – преподаватели, научные сотрудники, студенты, 
аспиранты, специалисты учреждений культуры, образования, моло-
дежной политики и социальной сферы. Тексты публикуются в автор-
ской редакции. Сборник предназначен для обучающихся, магистран-
тов и преподавателей творческих вузов, специалистов и работников 
креативных индустрий.

Организаторы надеются на продолжение и фестиваля дизайна 
«Красный проспект», и конференции «Развитие креативных инду-
стрий в современном мире».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  ГОРОДОВ

В данном исследовании рассматривается градостроительный опыт 
в сфере стратегического пространственного планирования городов в 
развитых странах мира. Проведен анализ и выявлены преимущества 
и недостатки существующих документов и процессов стратегического 
пространственного планирования.

Ключевые слова: пространственное планирование, стратегиче-
ское планирование, документы пространственного планирования, 
участники стратегического пространственного планирования.

Aytova A.V.
Kryachkov Novosibirsk State University 

of Architecture, Design and Arts
Krasnyi Prospekt, 38, Novosibirsk, Russia, 630099

 
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN STRATEGIC

 SPATIAL PLANNING OF CITIES

This study examines urban planning experience in the field of stra-
tegic spatial planning of cities in the developed countries of the world. 
The analysis is carried out and the advantages and disadvantages of 
the existing documents and processes of strategic spatial planning are 
revealed.

Key words: spatial planning, strategic planning, spatial planning doc-
uments, participants in strategic spatial planning.

Введение
В системе современного градостроительного планирования до-
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кументы, являющиеся инструментами регулирования и реализации 
градостроительной деятельности, принятые за последние 30 лет, 
теряют актуальность и перестают быть эффективным инструментом 
градорегулирования. Это влечет за собой конфликт между участника-
ми градостроительного процесса, препятствует целостному развитию 
городской среды в современных условиях. Градостроительное пла-
нирование  России заметно отстает от законодательно-нормативной 
базы. 

Генеральный план существует в отрыве от нормативно-законода-
тельного процесса в области градостроительного планирования и не 
позволяет в полной мере получить представление о пространствен-
ном образе города. Актуальность данной темы продиктована выше-
перечисленными проблемами. Возможным способом актуализации 
системы градостроительного планирования  на сегодняшний день 
считается стратегическое планирование во взаимосвязи с простран-
ственным планированием – двухуровневая система планирования. 
Каким образом функционирует такая система – рассмотрим на при-
мере успешного опыта зарубежных стран. Данная работа призвана 
выявить преимущества и недостатки двухуровневой системы пла-
нирования на примере зарубежных стран, которые имеют больший 
опыт применения вышеупомянутой системы планирования, чем от-
ечественный. В качестве источников используются научные статьи и 
исследовательские работы специалистов в сфере градостроительства 
и архитектуры.

При рассмотрении зарубежного градостроительного планирова-
ния и регулирования принимаются во внимание такие критерии вы-
бора городов, как: 

1) место в международных общепринятых рейтингах;
2) сопоставимость с городом Москвой по ряду характеристик го-

родской среды;
3) мнение экспертов – представителей развитых стран.
Германия. Берлин-Бранденбург
Управление совместного территориального планирования двух 

равноправных земель Берлин и Бранденбург (GL) разрабатывает об-
щую политику территориального развития, а управление планирова-
ния каждой из земель на основе GL разрабатывают градостроитель-
ные документы.

После 2006 г. (год принятия Концепции столичного региона – объ-
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единение региональных учреждений в области образования, здра-
воохранения, транспорта, науки и экономики) для обеих федераль-
ных земель разрабатывается План пространственного развития на 
период 10 лет, – документ, имеющий статус закона. Он определяет 
основные задачи, которые стоят перед регионом, и состав докумен-
та соответствует поставленным задачам. В Плане пространственного 
развития прописывается связь с программами и региональными пла-
нами землепользования, базовые требования к развитию территории 
федеральных земель Берлин и Бранденбург, основные направления 
пространственного развития (концепция, нормативно-правовая база 
территориального развития некоторых типов пространств), разраба-
тывается система центральных мест столичного региона –  опреде-
ляются центры развития в зависимости от демографической обста-
новки. Также план определяет долю финансирования частей региона 
– Берлин, хинтерленд (постагломеративный) и остальной части сто-
личного региона. 

Решение о разработке плана совместно принимают премьер-ми-
нистр Бранденбурга и Управление совместного территориального 
планирования земель Берлин и Бранденбург. С этого момента про-
изводится разработка документа – четыре редакции первоначально-
го предложения. Первая редакция предусматривает участие органов 
муниципальной власти, заинтересованных групп населения, депар-
таментов правительства столичных земель Берлин и Бранденбург, и 
полученные замечания обсуждаются в управлении совместного тер-
риториального планирования земель Берлин и Бранденбург. Вторая 
редакция предусматривает участие только департаментов правитель-
ства обеих столичных земель и  премьер-министра Бранденбурга, 
третья – это публичные слушания, результатом которых является чет-
вертая редакция плана и переход к этапу утверждения мэром Бер-
лина и премьер-министром Бранденбурга. Далее документ вступает 
в силу. 

Из минусов системы можно выделить ограничение малоразви-
тых территорий в освоении свободных земель из-за развития лишь 
центральных частей, что способствует возникновению конфликтов 
между муниципалитетами и различными группами участников про-
цесса пространственного планирования, а также отсутствие участия 
частных лиц – только правительство принимает решения, касающиеся 
пространственного планирования.
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Канада. Метро Ванкувер
Метро Ванкувер – это орган, который представляет интересы всех 

муниципалитетов агломерации. С его помощью производится управ-
ление ЖКХ, благоустройством и др., разрабатывается и реализуется 
стратегия по региональным вопросам, обсуждаются проблемы реги-
онального уровня – Метро Ванкувер выступает в качестве площадки 
для обсуждения политических вопросов.

Метро Ванкувер как документ стратегического планирования пред-
усматривает максимальное вовлечение как можно больших групп на-
селения. В его разработке участвуют: бизнес-сообщество, обществен-
ность, экспертное сообщество, органы муниципальной власти,  совет 
«Метро Ванкувера», региональные органы: транспортное агентство и 
комиссия по вопросам сельскохозяйственных земель. Таким образом 
осуществляется выявление потребностей города и постановка задач 
и приоритета развития территории, обеспечивается максимальный 
учет интересов общества. Разрабатывается на длительный период – 
30 лет. В Большом Ванкувере стратегии развития разрабатываются 
по отраслям. На сегодняшний день их девять. Все документы, разра-
батываемые «Метро Ванкувера», должны соотноситься со Стратегией 
регионального роста «Большой Ванкувер – 2040». Стратегия имеет 
статус постановления, в ней отсутствуют конкретные задачи – лишь 
прописаны концептуальные ограничения.  

Стратегия рассчитана до 2040 г., но подлежит регулярным коррек-
тировкам. Основные задачи, обозначенные документом: создание 
компактной городской среды, защита окружающей среды, обеспече-
ние устойчивости экономики, создание полицентричной агломера-
ции, формирование эффективной транспортной системы. Задачи рас-
пределяются между другими документами. Стратегии дополняются 
краткосрочными руководствами осуществления сроком на один год 
и пять лет, дорожными картами. Эти документы позволяют проводить 
оценку действий «Метро Ванкувера», также производятся ежегодные 
отчеты о результатах осуществляемых действий. «Метро Ванкувер» 
дополняется «Стратегическим планом Совета» – он описывает роль 
«Метро Ванкувера» и направления развития региона. Вышеупомя-
нутые документы являются документами регионального уровня. Му-
ниципалитеты разрабатывают документы на основе региональных, 
которые представлены декларацией регионального контекста (де-
монстрирует связь регионального и муниципального уровня плани-
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рования –  утверждается «Метро Ванкувера»), официальным планом 
муниципалитета (направления деятельности муниципалитета в во-
просах городской жизнедеятельности), документом землепользова-
ния и  разрешения на строительство.

Подведем итоги, кратко сформулировав преимущества системы 
планирования Канады:

– максимальное участие общественности в принятии решений при 
разработке стратегии развития;

– скоординированный подход к планированию.
Недостатки:
– сложная система планирования, требующая значительных вре-

менных затрат из-за постоянных дискуссий множества групп участ-
ников.

Заключение
Анализ осуществления стратегического пространственного пла-

нирования позволил понять, каким образом возможно осуществить 
взаимосвязь между стратегией и территориальным развитием, выя-
вить возможные недостатки существующих систем  стратегического 
пространственного планирования. Стоит уделить большое внимание 
диалогу экспертов с общественностью, планировать каждый этап с 
учетом бюджета, предусмотреть краткосрочные планы реализации 
долгосрочных документов, чтобы обеспечить стратегическую гибкость 
и предотвратить потерю актуальности долгосрочных документов.
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ
 РЕАЛЬНОСТИ В ДИЗАЙНЕ РЕКЛАМЫ

Аннотация
В статье рассматривается тема развития инновационных техно-

логий, таких как виртуальная и дополненная реальность, которые в 
дальнейшем будут иметь широкое и продолжительное влияние на 
нашу жизнь. Инновационные интерактивные технологии постепенно 
развиваются и затрагивают каждую сферу жизнедеятельности обще-
ства, поэтому цель исследования заключается в систематизации ин-
формации по использованию иммерсивных технологий в дизайне 
рекламы. Был проведен исторический анализ данного направления 
вплоть до нашего времени. На основе эмпирического исследования 
выделен ряд преимуществ использования виртуальной и дополнен-
ной реальности в сфере рекламы, а также проанализированы и выяв-
лены оптимальные принципы UX-дизайна.

Ключевые слова: дизайн, интерактивная реклама, интерактив-
ные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, 
VR-технологии, AR-технологии, цифровые технологии.
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VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY
 TECHNOLOGIES  IN ADVERTISING DESIGN

Abstract 
The article deals with the development of innovative technologies, 

such as virtual and augmented reality, which in the future will have a 
broad and lasting impact on our lives. Innovative interactive technol-
ogies are gradually developing and affect every area of society, so the 
purpose of the article is to systematize information on the use of im-
mersive technologies in advertising design. A historical analysis of this 
direction has been carried out up to our time. On the basis of empirical 
research, a number of advantages of using virtual and augmented reality 
in the field of advertising are identified, as well as the optimal principles 
of UX design are analyzed and identified.

Key words: design, interactive advertising, interactive technologies, 
virtual and augmented reality technologies, VR technologies, AR tech-
nologies, digital technologies.

 
В настоящее время человек в течение дня постоянно использует 

свой мобильный телефон для общения разными способами: с помо-
щью фото или видео, текста или голоса. Такое поведение открывает 
совершенно новый метод взаимодействия с потребителями –  инте-
рактивный подход, при котором рекламодатель является участником 
той или иной деятельности, а не компанией, которая назойливо рас-
сылает сообщения, напоминая о себе.

Интерактивная реклама – это одна из форм медиатехнологий, 
которую бренд-дизайнеры используют для взаимодействия с потре-
бителями напрямую, побуждая их действовать, а не пассивно про-
сматривать или полностью ее игнорировать [1].  Интерактивность 
помогает брендам рассказывать «свою историю», улучшать персона-
лизацию и производить неизгладимое впечатление на аудиторию. Ее 
можно использовать в любой отрасли, чтобы:
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– повысить узнаваемость бренда;
– привлечь потенциальных клиентов;
– увеличить продажи;
– получить информацию о клиентах;
– увеличить социальный обмен. 
Предприниматели и бренд-менеджеры постоянно ищут новые спо-

собы для привлечения и увеличения покупательского спроса на свои 
товары и услуги. Технологии Virtual Reality и Augmented Reality (Virtual 
Reality – VR – виртуальная реальность, Augmented Reality – AR – до-
полненная реальность) помогают людям более эффективно взаимо-
действовать с цифровым маркетингом и рекламой, дают возможность 
пользователям подключаться и взаимодействовать с продуктами и 
услугами еще до того, как они решат их приобрести. AR создает смо-
делированную среду, связанную с продуктом, и тем самым предлагает 
более высокою вовлеченность клиента в процесс взаимодействия с 
продуктом.

Реклама с дополненной реальностью иммерсивна, а это значит, что 
она поможет создать определенную эмоциональную связь с клиента-
ми. В отличие от изображений или баннеров, например, AR-реклама 
интерактивна и реалистична: потребители могут видеть ее, взаимо-
действовать с ней, она помогает запомнить бренд.

Рекламодателям такие технологии, как дополненная и виртуальная 
реальность, необходимо изучать и развивать. А в условиях самоизо-
ляции и пандемии VR- и AR- технологии создают новые возможности 
для взаимодействия с онлайн-покупателями. Важно разработать ме-
роприятия по вовлечению потребителей в процесс взаимодействия 
с брендом, применяя новые цифровые технологии, так как они вы-
водят на новый уровень взаимоотношения покупателя с предлагае-
мым продуктом и дают больше возможностей в принятии решений в 
покупке товара [2].

Рекламная индустрия должна осваивать инновационные техноло-
гии, поскольку новые технологии представляют собой новые спосо-
бы привлечения все большей аудитории. Виртуальная и дополненная 
реальность таковой и является, а рекламодатели способны создать 
уникальные, захватывающие и увлекательные кампании и, что еще 
более важно, довести их до сведения пользователей. 

Преимущества интерактивной рекламы 
Повышенная узнаваемость бренда и отзывчивость
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Исследование, проведенное Magna, IPG Media Lab и Tremor Video 
DSP, показало, что интерактивная видеореклама может увеличить 
время, затрачиваемое на рекламу, на 47% по сравнению с неинтерак-
тивной видеорекламой. Такой тип рекламы является на 32% более 
запоминающимся, чем стандартная реклама, и в 9 раз сильнее влияет 
на намерение совершить покупку.

Кроме того, 88% маркетологов считают, что интерактивная рекла-
ма помогает брендам отличаться от конкурентов [4].

Повышение производительности
Сравнение интерактивной и традиционной статической рекламы 

показало, что интерактивная реклама просматривается чаще.
Исследование также показало впечатляющие результаты1:
Completion rate – показатель завершенности – отношение числа 

рекламных роликов, просмотренных пользователями до конца, к ко-
личеству их показов.

CTR – Click-Through Rate – процент посещения сайта после просмо-
тра пользователями рекламного объявления. (Отношение количества 
кликов по объявлению к количеству его показов.)

Результаты исследования показали, что 47% людей захотели по-
смотреть такую рекламу еще раз, 90% досмотрели рекламу до конца 
и на 300% повысилось посещение сайта.

Фактически интерактивная реклама достигает коэффициента кон-
версии в 3 раза выше, чем обычная видеореклама, и до 7 раз чаще 
повторного воспроизведения.

Интерактивная реклама предоставляет более подробные данные, 
чем другие типы рекламы. Она демонстрирует детальную информа-
цию о том, как долго люди просматривали рекламу, на что нажали, 
ответили ли пользователи на какие-либо вопросы, воспроизводили 
ли видео и т.д. 

Все эти данные могут помочь бренд-менеджерам сформулировать 
более совершенный рекламный подход, улучшив эффективность бу-
дущих кампаний.

Продвижение интерактивной рекламы с ведущих рекламных плат-
форм

Google и Facebook навязывают компаниям интерактивную рекла-

1 Результаты исследования Magna, IPG Media Lab и Tremor Video DSP [Исследование 
Magna, IPG Media Lab и Tremor Video DSP]. 11.10.2017. URL: https://instapage.com/
blog/interactive-ads  
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му, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов. У бренд-мен-
джеров есть безграничные возможности для реализации этого типа 
рекламы, одним из таких способов является использование виртуаль-
ной и дополненной реальности. 

Виртуальная и дополненная реальность – это современные ин-
терактивные технологии информационного пространства, которые 
позволяют человеку оказаться на грани между физическим и вирту-
альным миром с помощью созданных объектов, имеющих характер 
изображения. Отличительная черта этих двух технологий заключает-
ся в том, что виртуальная реальность позволяют человеку с помощью 
необходимого устройства полностью оказаться в виртуальном мире, 
она полностью искусственная, в то время как дополненная реальность 
лишь дополняет настоящий физический мир – как правило, через ка-
меру телефона или ноутбука, какими-либо цифровыми объектами, – 
это результат смешения искусственных и реальных объектов.

Понятие виртуальной реальности зародилось около 80 лет назад. 
Первый проект с использованием элементов виртуальной реальности 
был разработан Мортоном Хейлингом в 1962 г. в виде мультисенсор-
ного симулятора «Сенсорама». Именно это изобретение дало толчок 
к развитию интерактивных технологий, таких как виртуальная реаль-
ность (VR) и дополненная реальность (AR). С помощью коротких филь-
мов, звукового сопровождения, запахов, ветра, который, как правило, 
вызывался феном, «Сенсорама» позволяла зрителю испытать опыт 
погружения в виртуальную реальность. Аппарат представлял собой 
огромный игровой автомат. Но изобретение Хейлинга вызвало недо-
верие у инвесторов и ученому пришлось прекратить разработки [3].

Через несколько лет подобную систему разработал профессор 
Гарвард Айван Сазерленд, но уже на основе головного дисплея. Им 
был создан первый шлем, способный соединять объекты реального 
и виртуального миров. Через компьютер транслировалась картинка, 
а сам шлем был прикреплен к потолку. Компьютер отслеживал дви-
жения пользователей и накладывал графику на реальные предметы. 
Для проекции использовалась программа, в которой хранились двух-
мерные картинки 3D-объектов. Таким образом, аппарат стал не толь-
ко одним из первых VR-, и но и AR-устройств. Несмотря на размеры 
изобретения, им заинтересовалось НАСА и ЦРУ. Система называлась 
«Дамоклов меч». Это был фантастический прорыв для того времени.

В 1974 г. Майрон Крюгер построил лабораторию искусственной 
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реальности Videoplace. Это один из первых примеров дополненной 
реальности. Главная цель, которую преследовал Майрон Крюгер, со-
стояла в том, чтобы освободить пользователей от необходимости ис-
пользовать специальные приспособления, такие как очки, шлем, для 
взаимодействия с искусственной реальностью [3].

Лаборатория Videoplace представляла собой комнаты, связанные 
компьютерной сетью, где использовались видеокамеры, проекторы и 
другое оборудование. Принцип ее работы заключался в том, что два 
человека в разных комнатах, в каждой из которых находился проек-
ционный экран и видеокамера, могли общаться через проецируемые 
ими изображения в «общем пространстве» на экране. Их движения 
считывались, записывались на видео и были переведены в силуэты 
искусственной реальности. Благодаря тому, что пользователи могли 
видеть свои действия на экране в виде цветных силуэтов, создава-
лось ощущение присутствия и взаимодействия с другими пользовате-
лями. Этого чувства присутствия было достаточно, чтобы пользовате-
ли отстранились при пересечении их силуэтов с чужими [5].

Конечно, в основном искусственная реальность преобладает в об-
ласти развлечения, но на самом деле эти технологии все чаще ис-
пользуются в сфере образования, медицины, бизнеса. Дополненная 
реальность – один из современных способов продвижения бренда и 
активно используется множеством компаний. Эта современная тех-
нология помогает решить две маркетинговые задачи: повышение 
первичных и повторных продаж. То есть компания сосредоточена на 
увеличении входящего потока потенциальных клиентов. Для повыше-
ния первичных продаж необходимо полное информирование потен-
циального потребителя о товаре или услуге. В таком случае доступ к 
AR-контенту осуществляется через посещение сайта или социальной 
сети. Это могут быть искусственные примерочные, маски для социаль-
ных сетей и оживающие упаковки. Для повышения повторных продаж 
компании нужно установить с клиентом позитивную эмоциональную 
связь. Это можно сделать, предоставив потребителю дополнительную 
бесплатную услугу  (например, получить опыт дополненной реально-
сти через специальное мобильное приложение компании). Этот спо-
соб в основном действует только на увеличение повторных продаж, 
так как клиенту следует выполнить ряд действий: скачать приложе-
ние, разобраться в нем и навести камеру на специальную метку для 
получения необходимого результата.
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Принципы дизайна в VR и AR пространствах
Современные интерактивные технологии виртуальной и допол-

ненной реальности открывают большие возможности для развития 
визуализации компьютерных приложений. На практике дизайн виде-
оигр наиболее близок к дизайну виртуальной реальности. Веб-дизай-
неры увидят некоторую близость в интерактивности и особенностях 
UX, но визуально это совершенно новый подход к подаче информа-
ции. В дизайне цифровых технологий есть много уникальных визуаль-
ных проблем, таких как изменение глубины, распознавание сигналов 
и включение функциональных элементов управления в среде. Цель 
дизайнера в такой индустрии – воспроизвести реальность, поэтому 
необходимо полагаться на естественные жесты. Чем меньше элемен-
тов управления придется усвоить пользователю, тем легче ему будет 
погрузиться в «жизнь». 

Еще одна проблема – дать пользователям понять, с чем они могут 
взаимодействовать и как. Дизайнеры должны давать пользователям 
подсказки, основанные на реальном мире, использовать сигналы, ко-
торые не требуют пояснений и будут использоваться человеком ин-
стинктивно. 

Поскольку потенциально все в новой среде может быть интерак-
тивным, пользователям нужна будет постоянная обратная связь. Сле-
дует сообщать им, что действие было завершено, используя «аффор-
данс» или даже просто звуковой эффект.  

Также в виртуальной реальности необходимо следить за тем, что-
бы пользователю не приходилось слишком часто переключать фокус 
своего внимания. Необходимо постараться держать соответствующие 
визуальные элементы на одном уровне глубины. Поскольку наше соб-
ственное зрение искривлено, лучше всего отображать текст и изобра-
жение в виртуальной реальности как слегка изогнутую или вогнутую 
поверхность. Это подходит для визуального погружения и будет вы-
глядеть более плавно, когда пользователь поворачивает голову. 

В AR и VR дизайнеры могут перенести множество традиционных 
визуальных эффектов, чтобы лучше определить пространство и рас-
стояние. Классические методы, такие как изометрия, освещение и 
тени, могут помочь в создании реалистичных трехмерных пространств.

В дизайне человеческого тела в виртуальной реальности нужно 
помнить, что люди двигают конечностями по дугам, а не по прямым 
линиям. Чрезмерное движение головы –  это то, что вызывает у неко-
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торых пользователей укачивание, и в целом пользователь не должен 
слишком сильно двигать головой. Лучше всего размещать интерак-
тивные элементы между высотой стола и уровнем глаз, потому что 
она не слишком высокая и не слишком низкая.

Как и любая другая технология, известная человеку, UX или поль-
зовательский опыт одинаково важны при разработке приложений до-
полненной и виртуальной реальности.

UX ориентирован не только на удобство использования продук-
та, но также и на удовольствие, которое продукт должен доставлять 
пользователю. 

В отличие от виртуальной реальности, которая требует, чтобы 
пользователи покупали дорогие гарнитуры, чтобы погрузиться в 
измененный опыт, можно испытать AR на мобильных устройствах. 
Важно отметить, что организации, использующие иммерсивные тех-
нологии, предпочитают инвестировать в AR-, а не в VR-исследование.  
Capgemini показывают, что больше организаций внедряют AR (45%), 
чем VR (36%). В настоящее время у нас более 3,2 млрд пользователей 
смартфонов по всему миру, и это число продолжает расти. Это делает 
дополненную реальность более доступной для разработчиков и мар-
кетологов. 

Так как данные технологии еще не устоялись и требуют примене-
ния качественного и профессионального UX, то целесообразно вы-
делить важные факторы, на которые необходимо обратить внимание 
дизайнерам AR пространств (табл. 1).
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Таблица 1 

Рекомендации в разработке UX-дизайна для AR пространств

Безопасность поль-
зователя

Пользователи могут слишком погрузиться в опыт 
AR, поэтому они игнорируют физические объекты 
вокруг них:  
– по возможности элементы пользовательского ин-
терфейса должны быть полупрозрачными, но при 
этом сохранять читабельность текста;
– следует встроить напоминания, чтобы пользовате-
ли проверяли свое окружение;
– направлять пользователей вперед, а не назад.
Также можно использовать функцию, которая ото-
бражает предупреждение при ходьбе и прекращает 
взаимодействие при вводе данных.

Минимизация ввода 
данных

Работа с дополненной реальностью должна быть 
разработана таким образом, чтобы от пользовате-
лей требовалось как можно меньше физических 
усилий. Когда пользователи просматривают увели-
ченное изображение через экран устройства, им 
будет сложно одновременно вводить данные. На-
пример, на этом этапе можно использовать камеру 
устройства, датчики или QR-код.

Синдром информа-
ционной усталости 

Это означает принятие дополнительных мер предо-
сторожности, чтобы избежать повторяющихся, тре-
бующих больших усилий взаимодействий, которые 
утомляют пользователя как умственно, так и физи-
чески. Не использовать на экране одновременно 
слишком много интерактивных трехмерных визу-
альных элементов.

Юзабилити – отобразить рамку для сканирования, чтобы поль-
зователь понял, что от него требуется;
–  написать текстовое руководство, например «По-
жалуйста, отсканируйте XX», чтобы побудить поль-
зователя отсканировать объект. Выполнить повтор 
сканирования, если действие не было выполнено 
должным образом. Нужно помнить о том, что мо-
бильный телефон может отклониться от цели ввиду 
непредсказуемого поведения пользователя.
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Напряжение рук Помнить о том, что пользователи не могут носить 
смартфон на уровне глаз в течение всего дня. Удоб-
ство носимых компьютеров становится все более 
важным для внедрения дополненной реальности. 
Также разработать UX так, чтобы сеансы были ко-
роткими и быстрыми, или добавляя паузы, чтобы 
дать пользователю отдохнуть.

Экологический 
контекст (удобное 
взаимодействие)

UX-дизайнерам необходимо выполнять всесторон-
ние пользовательские тесты использования про-
граммного обеспечения в солнечной / затененной 
среде, при различной погоде, в помещении и на 
улице, в стационарных и динамичных местах и т.д.

Скевоморфизм Скевоморфизм эффективен, если пользователь не 
привык работать с новыми технологиями.

Адаптивный интер-
фейс

Оставить 5–10% экрана пустыми по краям, чтобы 
ваше приложение было пригодным для использо-
вания и на Android, и на iOS.

Использование зву-
ковых эффектов

Звуковые эффекты могут повысить удобство ис-
пользования продукта. Например, можно добавить 
звуковой эффект, подтверждающий, что пользова-
тель поднял виртуальный объект. Фоновая музыка 
также может помочь окунуться в виртуальный мир, 
создав нужное настроение.

Психология цвета Например, красный цвет означает остановку или 
осторожность, в то время как синий цвет способ-
ствует спокойствию и был принят как цвет техноло-
гий и будущего.
Высококонтрастные цвета на противоположной 
стороне цветового круга могут быть непривлека-
тельными для пользователя, поэтому их следует 
избегать. Тексты светлого цвета на темном фоне и 
наоборот – тоже неплохой вариант. Шрифты без 
засечек – лучший выбор. Также следует подумать о 
том, чтобы текст был кратким и лаконичным.

Инструкции к ис-
пользованию

Использовать сочетание визуальных подсказок, 
движения и анимации для обучения пользователей. 
Сделать инструкции или советы о том, как выпол-
нять определенные действия в контексте реального 
взаимодействия. Поступая так, пользователь не пе-
регружается информацией.
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Шаблоны пользо-
вательского интер-
фейса

Когда дело доходит до дизайна дополненной ре-
альности, многие дизайнеры пытаются изобретать 
и использовать новые и неожиданные шаблоны 
взаимодействия, считая, что таким образом сделают 
приложение более привлекательным для потенци-
альных пользователей. На самом деле таким обра-
зом дизайнеры заставляют пользователей, впервые 
использующих приложение, тратить больше време-
ни на изучение того, как пользоваться приложением.

Все больше и больше людей принимают футуристическую привле-
кательность дополненной реальности и с оптимизмом смотрят на то, 
что она может улучшить жизнь, особенно при интеграции этой тех-
нологии в здравоохранение и другие важные области исследований.

Примеры интерактивной рекламы на основе AR- и VR-технологий
Существует два типа рекламы AR, в зависимости от того, как поль-

зователи получают доступ к рекламному контенту. 
Наружная реклама с дополненной реальностью
Наружная реклама с дополненной реальностью транслируется на 

большую аудиторию и часто не требует от пользователя каких-либо 
прямых действий. Однако такой способ взаимодействия с покупателя-
ми более эффективен, чем традиционный. Что прежде всего вызывает 
эмоциональный отклик, погружая пользователя в контент?  Пользова-
тели чувствуют себя причастными к происходящему, даже если они не 
взаимодействуют напрямую с контентом, а только наблюдают за ним. 
Более того, наружная реклама с дополненной реальностью может по-
казаться персонализированной. Бренды одежды успешно используют 
дополненную реальность, создавая виртуальные примерочные прямо 
в витринах магазинов. Именно это и сделали Timberland в своем ма-
газине. Timberland создал виртуальные примерочные, где каждый мог 
примерить новую одежду и сохранить фотографии своей внешности. 
Многие клиенты делились этими фотографиями в социальных сетях, 
тем самым продвигая новую коллекцию бренда. 

Мобильная реклама с дополненной реальностью
Возможности использования мобильной рекламы с дополненной 

реальностью практически безграничны, и сейчас компании усиленно 
изучают эту технологию. С помощью мобильного приложения можно 
отслеживать данные GPS пользователя и запускать эффективную ги-
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перлокальную рекламу с дополненной реальностью. Но здесь необ-
ходимо позаботиться о защите персональных данных пользователей 
от умышленных угроз.

Используя интеллектуальную AR-упаковку, можно направить поку-
пателя к полкам с товарами в магазине, а затем стимулировать его 
на совершение покупок. Виртуальная примерка поможет значитель-
но повысить конверсию рекламы. Мобильная реклама с дополненной 
реальностью может создать сильную эмоциональную связь с брендом 
с помощью интерактивного контента. Также можно продавать больше 
детских товаров, используя яркую упаковку с дополненной реально-
стью.

Далее будут представлены одни из самых интересных примеров 
использования цифровых технологий, на которые стоит обратить вни-
мание перед созданием своей собственной концепции [4].

Социальная сеть Snapchat
Идеальным примером приложения дополненной реальности яв-

ляется популярная платформа социальной сети Snapchat. Перед тем 
как сделать фотографию с телефона,  приложение предлагает исполь-
зовать маски, фильтры, которые позволяют пользователям, развлека-
ясь, расширять свою реальность и тем самым рекламировать данную 
социальную сеть.

Приложение Makeup Genius от L’Oréal Paris
Приложение позволяет любителям макияжа примерить различную 

косметику L’Oréal. С помощью приложения Makeup Genius пользовате-
ли тестируют разные образы и меняют стили всего за несколько на-
жатий. В приложении собраны разные коллекции и новинки, которые 
продвигает компания. Чтобы упростить жизнь пользователям, L’Oréal 
предлагает бесплатные образы, созданные профессиональными ди-
зайнерами по макияжу. Среди потрясающих функций то, что прило-
жение отражает – через интерактивное зеркало – любые изменения, 
делающие изображение на дисплее реалистичным. 

Кока-Кола, Арктический дом
В партнерстве с Всемирным фондом дикой природы бренд хотел 

привлечь внимание людей к проблеме таяния арктических льдов, 
создающей опасность для белых медведей. В рамках долгосрочной 
всемирной программы Coca-Cola организовала мероприятие AR в 
Лондонском музее науки, где в специальном помещении каждый мог 
прикоснуться к медведице-матери и ее двум детенышам. Это меро-
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приятие – отличный пример того, как дополненная реальность может 
вписаться в деятельность других брендов.

NikeiD с дополнениями
Специальная подставка с белыми кроссовками Nike и iPad с преду-

становленным приложением позволили посетителям магазинов Nike 
протестировать разные цвета. Пользователи смогли настроить под 
себя обувь, выбирая из множества комбинаций подходящие цвета 
и текстуры. Приложение позволило производителю изучить интерес 
рынка к разным моделям и принять решение по оптимизации склад-
ских запасов.

LEGO AR Studio
Новое мобильное приложение с дополненной реальностью от 

Lego позволяет детям играть с самыми популярными наборами Lego 
через смартфоны и планшеты. Приложение предоставляет анимацию, 
видео и звуковые эффекты, которые можно активировать во время 
игры. Также дети могут искать и собирать спрятанные детали кон-
структора. Приложение нацелено на замену старого AR-приложения 
Lego, которое давно прекратили использовать.

Раздевалка Coca-Cola к чемпионату мира по футболу
Во время чемпионата мира по футболу Coca-Cola объединилась с 

технологиями виртуальной реальности YDreams, чтобы погрузить по-
сетителей в Casa Coca-Cola. Посетителей отвели в имитацию раздевал-
ки на бразильском стадионе Маракана, чтобы надеть головной убор 
виртуальной реальности, который доставил их из раздевалки на поле 
во время игры чемпионата мира 2014 г., где они играли за домашнюю 
команду.

Выводы 
Такая сфера, как брендинг компаний, должна идти «в ногу со вре-

менем», и развитие дизайна рекламы с виртуальной и дополненной 
реальностью поможет создать захватывающие интерактивные впе-
чатления. Использование рассматриваемых инновационных техно-
логий предоставит клиентам новый пользовательский опыт, позволит 
подробнее узнать о товаре или услуге, создаст новый тип отношений 
между брендами и их аудиторией, поскольку покупатели начнут ста-
новиться активными участниками, а не пассивными наблюдателями. 
Возможности иммерсивных технологий имеют необъятный характер, 
и только общество решает, насколько сильные изменения произойдут 
в будущем. 
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ЮВЕЛИРНЫЙ ДИЗАЙН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация
Рассматривается современный ювелирный дизайн. Проблема его 

состоит из целого ряда факторов, вызванных как спецификой произ-
водства, так и высокой стоимостью сырья, что делает невозможным 
экспериментирование с формой дизайна. Украшения,  выполненные 
в фантастическом стиле, не удерживаются на рынке и требуют особой 
аудитории. Еще одна причина – это ослабление интереса к «научной 
фантастике», мы уже привыкли не удивляться чудесам цивилизации 
и фактически живем в будущем. Если посмотреть на этапы развития 
кинематографа, то увидим полный провал фантастических фильмов и 
в то же время триумф сказок в стиле фэнтези.
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JEWELRY DESIGN IN THE NOWADAY WORLD
 
Abstract 
We consider modern jewelry design. Its problem consists of a number 

of factors caused by both the specifics of production and the high cost of 
raw materials. Which makes it impossible to experiment with the design 
form. Jewelry made in a fantastic style is not kept on the market, and 
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requires a special audience. Another reason is the weakening of interest 
in “science fiction”, we are already used to not being surprised by the 
wonders of civilization and actually live in the future. If we look at the 
stages of the development of cinema, we will see the complete failure 
of science fiction films and at the same time the triumph of fairy tales.

Key words: jewelry design, modern world.
 
Введение 
Проблема современного ювелирного дизайна состоит из целого 

ряда факторов, вызванных как спецификой производства, так и вы-
сокой стоимостью сырья, что делает невозможным экспериментиро-
вание с формой дизайна. В этом случае сам потребительский рынок 
диктует эстетику выпускаемого продукта. К примеру, крупный брил-
лиант является наибольшей концентрацией средств в наименьшем 
объеме. На сегодняшний день ушел сегмент рынка, нацеленный на 
средний класс (продукт стоимостью от 7000 до 30000 долларов США). 
Это происходит во всем мире по целому ряду причин. Последние вы-
ставки показывают, что производители продолжают выпускать изде-
лия этого вымирающего сегмента, так как они этого еще не поняли. 
Хорошо чувствуют себя дешевый и дорогой сегменты, стоимость из-
делий последнего начинается от 100 000 долларов США. Это крупные 
бренды, выпускающие «высокие коллекции», и художники-ювелиры с 
репутацией производителей уникальных украшений.

Казалось бы, все понятно. Данный рынок крайне консервативен. 
Ювелирные украшения покупаются в качестве инвестиций (при уни-
кальности материала, камней и имени производителя), в качестве по-
дарка к определенной дате, и самый дешевый сегмент – для поднятия 
настроения.

Анализ 
Русское ювелирное искусство стремительно развивалось на рубе-

же XIX–XX вв. Это вызвано развитием промышленного капитализма, 
повышением образованности и материальным благосостоянием жи-
телей Российской империи. Заказчиками были не только августейшие 
особы. Пришел новый класс – финансовая и промышленная элита, 
купцы. Российское правительство приняло целый ряд мер защиты 
экономики, в том числе и ювелирного дела. Личность Карла Фаберже 
также способствовала развитию ювелирного искусства. Ассортимент 
его фирмы был настолько разнообразен, что изделия могли приобре-
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сти практически все слои населения.
Вся сложность изменения эстетического восприятия ювелирного 

украшения потребителями заключается не только в достаточно тра-
диционных способах производства и классическом понимании цен-
ности, но и в тотальной рекламе. Имеется в виду не прямая подача 
продукта с экрана телевизора, а влияние несоизмеримо большее. Это 
кинематограф... Попробую провести параллель между кинематогра-
фом и ювелирным дизайном.

Во времена Станислава Лемма с его непостижимым «Солярисом» 
были попытки переломить сложившийся «традиционализм» в подхо-
де к созданию ювелирных украшений. На выставках и конкурсах ча-
сто побеждали замысловатые фантастические конструкции.

Если посмотреть на этапы развития фантастики, то мы видим ее 
полный провал в начале XXI в. Великий Стивен Спилберг со своим 
«Искусственным разумом» и триумфальное шествие саги «Власте-
лин колец» и т.д. Все это вызвано тем, что будущее шагнуло к нам, 
мы стали жить в нем и перестали удивляться. Еще вчера ученые сле-
дили за фантастами, выискивая у них направления в науке. Сегод-
ня же ситуация обратная, когда фантасты ищут в научных открытиях 
темы для своих книг. Сюжеты, когда сверхцивилизация прилетает к 
нам (лучший пример – «Пикник на Обочине» братьев Стругацких, где 
сверхцивилизация даже не заметила присутствие разума на планете 
Земля), как и наоборот, когда мы посещаем планету «дикарей», уже 
неинтересны. Мы все стали жить в будущем... Только по Москве пере-
мещается около 180 беспилотных автомобилей. Фантастика стала ча-
стью нашей жизни, бытом… Тогда как фильмы-сказки завораживают и 
ставят рекорды по кассовым сборам.

Возможно, все это накладывает отпечаток на эстетические пред-
почтения, спрос и,  следовательно, дизайн ювелирной продукции.

Если мы начнем писать историю дамского туалета, то должны об-
ратить внимание в первую очередь на украшения. Есть один очень 
важный вопрос, еще не решенный: начали ли женщины сначала 
одеваться, а потом украшать себя или наоборот? Последнее кажет-
ся наиболее вероятным, потому что во всех рождающихся обществах 
люди не имеют одежды, но носят браслеты, кольца в носу, на губах, на 
щеках, в ушах. Украшения эти делались из раковин, птичьих перьев, 
костей, металла. Это происходило и происходит вследствие самои-
дентификации и принадлежности к определенному сообществу.
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Вообще, с историей ювелирных украшений связано очень много 
интересных мистических событий. Еще не так давно ювелирное укра-
шение для человека было связью с Природой, с Богом, со Вселенной. 
Ювелирные украшения являлись диалогом с внешним миром. В пе-
риод культа гламура ювелирное украшение приобрело единственное 
назначение – блеск, с пустотой внутри. Сегодня ювелирное украше-
ние потеряло то сакральное назначение, которое имело раньше.

Выводы 
При создании ювелирного украшения нужно не только понимать, 

на какую группу потребителей (сообществ) рассчитан продукт, но и 
учитывать поколения. 

Поколения Y и Z, как самые молодые, наиболее склонны к самовы-
ражению и демонстрации индивидуальности. Поэтому для создания 
креативного продукта в расчет можно брать в основном эти две груп-
пы, учитывая их платежеспособность.

Наша мастерская ювелирного дизайна (МЮД) определила ряд на-
правлений своей деятельности: 

– настольные предметы интерьера; 
– корпоративные изделия (значки, монеты, медали); 
– ювелирные украшения.
Самое интересное и значимое на сегодняшний день – это созда-

ние коллекций украшений с дизайном, отражающим индивидуаль-
ность молодых людей. 

Дизайнеры постоянно улучшают нашу жизнь во всех областях. 
Ювелирный дизайн этого не предполагает. Но это не уменьшает его 
значимости. Ювелирное украшение призвано создавать хорошее на-
строение как обладателя так и окружения, и это значимый фактор, 
который нельзя не учитывать. Создание ювелирного дизайнерского 
продукта это часть работы по созданию счастливого человека. Подоб-
ные вещи не должны быть дорогими, чтобы легко могли приобре-
таться молодыми людьми. Для этого наша лаборатория разработала 
ряд технологий, облегчающих сборку, изготовление изделий. Также 
мы исключили использование золота как очень дорогого материала. 
Основные материалы – это мельхиор, нейзильбер, медь, латунь, при-
родные недрагоценные камни, но главное, конечно, дизайн, который 
должен определить выбор. Кроме эстетической части, формы и де-
кора, в изделие иногда стоит включать философскую составляющую, 
соответствующую той группе, для которой  изготавливается продукт. 
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Для продвижения товара предлагается использовать интернет-ресур-
сы. Способы не типичные – к примеру, «вирусное видео», особенно 
если имеется интересная концепция украшения или коллекции.
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Архитектурные ансамбли, являясь средоточием различной по сти-
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лю, пластике, масштабу застройки, наряду с благоустройством и раз-
личными элементами инфраструктуры составляют уникальный образ 
города. Яркие самобытные детали –  неотъемлемая часть запоми-
нающегося облика любого необычного здания. Элементы ордерной 
системы на протяжении многих веков способствовали выявлению и 
подчеркиванию архитектурных композиций как отдельных фасадов, 
так и целых комплексов. Доминантность, ритм, пропорциональность – 
характерные черты ордерной системы, которая, применяясь многие 
столетия, сконцентрировала в себе особенности разных архитектур-
ных стилей. В современный период архитектура в целом очень мно-
гообразна, несмотря на это, применение элементов ордерной систе-
мы достаточно частое явление.

Цель – выявить роль архитектурных элементов ордерной системы 
в создании художественного облика зданий современных городских 
ансамблей.

Научная новизна состоит во впервые рассматриваемой детали-
ровке новых городских ансамблей жилых, административных зданий.

Задачи:
– описать элементы ордерной системы в пластике фасадов, кон-

струкции, тектонику, стили;
– выявить колористическое выделение триадности элементов ор-

дерной системы; 
– определить роль современных материалов в создании элемен-

тов ордерной системы, выявить их детальное использование в худо-
жественной выразительности здания.

Для каждого периода формирования крупного сибирского го-
рода были характерны различные стили. Так, преобладание модер-
на и эклектики в начале XX в. отразилось в сложении центральных 
ансамблей Омска, Новосибирска. Архитектура торговых корпусов и 
общественных зданий в этих городах, застройка Любинского про-
спекта – их ярчайший пример. Декорированные колонны, трехчаст-
ное построение фасадов с колористическим и пластическим (русты) 
выделением нижнего яруса здания, выступающие карнизы, наличие 
баллюстрад и пр., наряду с мягким нюансным колористическим реше-
нием (серый, оливковый в сочетании с белым) и масштабностью (2–3 
этажа), стилизацией элементов ордерной системы, способствовали 
созданию выразительных художественных образов. Облик же совре-
менного крупного города Сибири обогащается и созданием новых 
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жилых и административных комплексов как в центральных частях 
города, так и на периферии, и точечно возводимыми зданиями. Так, 
на месте ранее существовавших промышленных зон проектируются 
и строятся комплексы высотных (что характерно для настоящего пе-
риода) зданий (ЖК «Лев Толстой», ЖК «Нобель» в г. Новосибирске; ЖК 
«Столичный» в Барнауле и др.). Часто применяемые в них архитектуре 
стили – постмодерн, ар-деко и пр. Высотные, нередко 20–25-этажные, 
комплексы имеют свои акценты. Ритмическое чередование высотных 
полуколонн наряду с пластически проработанным антаблементом и 
более простым цоколем, с одной стороны, подчеркивают конструк-
тивный каркас здания, с другой – придают художественную выра-
зительность. Часто встречается выделение центрального элемента 
зданий в высотной части шпилем, декоративным портиком или ко-
лоннадой. Характерна стилизация элементов ордерной системы. И 
если в стиле модерн она имела более «фигурный, декорированный» 
характер, то в современном строительстве встречаются более упро-
щенные формы: подчас колонны без капителей, баз, антаблементы 
без архитравов и пр. Точечно строящиеся здания (или реконструиру-
емые) в сложившихся городских ансамблях в большинстве концен-
трируют архитектурные элементы, присущие окружающей застройке, 
являясь сосредоточением стилевого разнообразия всего ансамбля, 
однако иногда могут и визуально диссонировать с ним (к примеру, 
бизнес-центр «Бутон», г. Новосибирск).

Присущая ордерной системе триадность встречается и в колори-
стическом решении облика современного ансамбля. Использование 
одного-двух цветов на фасаде, более светлое завершение здания и 
темный цоколь – наиболее часто встречающееся сочетание. Каширов-
ка в любой цвет оконных рам, профилей витражей, архитектурных де-
талей, доступная для современного строительства, способствует соз-
данию визуально более цельных обликов комплексов зданий. Общее 
богатство пластики фасадов формируется сочетанием лаконичного, 
без излишнего декора, цоколя здания (в многоэтажных комплексах 
3–4 этажа), использованием декоративных поясков, высотных эле-
ментов колонн и полуколонн на контрасте или нюансе с остеклением, 
плоскости верхнего яруса здания, поддерживающего колористически 
или цокольную часть, или основную плоскость стен. 

Обилие современных строительных материалов позволяет созда-
вать яркие образные ансамбли. Применение натуральных материа-
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лов, таких как мрамор и гранит,  способствует долговечности и элит-
ности современных ансамблей. В отделке цоколей зданий наиболее 
часто применимы антивандальные материалы, такие как керамогра-
нит, натуральный камень, декоративная штукатурка и др. Актуально 
сочетание гладких и фактурных плоскостей. Если высотные колонны 
гладкие, на контрасте с ними выделяется рустованный цоколь или 
архитектурные детали. Элементы ордерной системы, такие как деко-
ративные капители, или фигурные карнизы, в современных услови-
ях изготавливают в необходимом качестве на специализированных 
предприятиях. Широко применяется в настоящее время «баварская 
кладка» разнообразных цветов, благодаря чему современные здания 
приобретают «мозаичные» поверхности, появляются новые интерес-
ные цветовые сочетания, недоступные ранее. Возможности витраж-
ного остекления также получили широкое распространение. Выделе-
ние ими целых этажей как в цокольной части, так и на верхних этажах 
зданий в сочетании с классическими ордерными формами обогащает 
пластику фасадов современных комплексов.

 Как показывает опыт строительства в разные времена, люди отда-
ют предпочтение классике и классическим формам, а следовательно, 
ордерная система и ее элементы остаются востребованными и поны-
не, что подтверждается созданием новых жилых комплексов в круп-
ных городах Сибири.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ТРАДИЦИЙ: КРЕАТИВ ИЛИ КОНСЕРВАТИЗМ

Аннотация
Рассмотрены проблемы формирования предметной среды науко-

градов на примере Академгородка. Приведены особенности истори-
ческого развития Академгородка в качестве экспериментальной кон-
цепции эволюции развития наукограда. В работе затронуты вопросы 
о целесообразности сохранения объектов материальной культуры 
середины XX в., об отношении к нововведениям в уже сложившейся 
предметно-пространственной среде, а также о ментальных особенно-
стях первых жителей наукограда, оказавших значительное влияние 
на облик не только современного Академгородка, но и мегаполиса 
Новосибирск.

Ключевые слова: предметная среда, традиции, наукоград, Сибирь, 
мебель.
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MAINTAINING TRADITIONS: CREATIVITY OR CONSERVATISM

Abstract
The problems of the formation of the subject environment of science 

cities on the example of Akademgorodok are considered. The article 
presents the features of the historical development of Akademgorodok 
as an experimental concept of the evolution of the development of the 
science city. The paper addresses the issues of the expediency of pre-
serving the objects of material culture of the mid – XX century, the atti-
tude to innovations in the already established subject-spatial environ-
ment, as well as the mental characteristics of the first inhabitants of the 
science city, who had a significant impact on the appearance of not only 
the modern Akademgorodok, but also the metropolis of Novosibirsk.

Key words: Subject environment, traditions, science city, Siberia, fur-
niture.

Сибиряков принято считать приверженцами сохранения традиций, 
в какой-то степени консерваторами. Однако очень сложно опреде-
лить, что именно считать традициями в Сибири, где с давних пор пе-
ремешалось множество культур в результате крупных миграционных 
потоков по различным причинам. В большей степени удается сохра-
нять традиции малым народам нашей страны. Конечно, это не зна-
чит, что они сохраняют культурное наследие и предметы быта в их 
историческом виде, осуществляется некая трансформация с целью 
адаптировать изделия к современным условиям жизни [1, с. 101–105]. 
На территориях, проявляющих активное смешение культур, возмож-
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ны более разнообразные морфологические трансформации. Поэтому, 
вероятнее всего, более правильно использовать термин «креативные 
традиции», описывающий закономерности распространения тради-
ционных особенностей отдельных миграционных волн, которые в 
дальнейшем перерабатывались местным населением в некое креа-
тивное решение, в быт. Одним из важных этапов развития Сибири, в 
частности Новосибирска, является реализация государственного про-
екта Академгородок в 1957 г.  [3, с. 3–7]. Трудно недооценить влияние 
появившегося наукограда на культуру и быт Новосибирска и, если 
говорить о традициях, то достаточно интересным является подход к 
их сохранению посредством различных движений. Ярким примером 
такой организации служит интегральный музей-квартира Академго-
родка, директором которого является Анастасия Германовна Близнюк.

Интегральный музей-квартира Академгородка представляет хра-
нилище большого числа аутентичных объектов предметно-простран-
ственной среды эпохи становления Академгородка. Вариативно 
выставляются экспозиции по 1/12 от общего объема исторических 
вещей. 

Первая волна ученых, прибывшая вместе с академиком М.А. Лав-
рентьевым, вынуждена была жить в походных условиях, чего нельзя 
сказать о второй волне, прибывшей в начале 1960-х гг., когда нача-
лось активное строительство жилого фонда и образование первичной 
инфраструктуры городка. Здесь следует отметить, что вторая волна 
ученых делится на две группы: первая группа научных сотрудников 
селилась в несколько аскетичных условиях, когда заселение происхо-
дило в пустые квартиры. Все предметы мебели, быта либо покупались 
уже на месте, либо выполнялись на заказ. Сохранились уникальные 
образцы мебели, выполненные вручную. Вторая же группа ученых 
была представлена старшим поколением потомков дворянских се-
мей и предпочла перевести свое имущество на новое место в пол-
ном объеме. В коллекции сохранились образцы мебели, пережившие 
годы революции и блокады Ленинграда. Так или иначе, но энергетика 
предметной среды 1960-х гг. сохраняется в жилых помещениях и в 
интерьерах общественных помещений. Можно сказать, что наукоград 
сейчас находится в переломном моменте: будет ли все унифицирова-
но под мировые тренды, или есть необходимость создавать «атмос-
ферные» изделия быта? 

Иная тенденция намечается в  других наукоградах нашей страны, 
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где молодой кластер ученых образует тематические сообщества, на-
целенные как на популяризацию науки, так и на сохранение объектов 
культуры и искусства советского периода, поскольку они представля-
ют собой историческую, культурную ценность для местных жителей 
и вызывают чувство гордости за свои наукограды. Таким образом, 
молодые ученые создают баланс в среде, поскольку понимают, что 
порой проще направить усилие на сохранение уже имеющихся ма-
териальных ценностей, чем разрабатывать проект, теневые стороны 
которого могут разочаровать своими особенностями спустя опреде-
ленное время.

Особенности менталитета жителей Академгородка складывались 
под влиянием огромного количества факторов: причастность ученых 
к московской или ленинградской научной школе, что в дальнейшем 
стало катализатором к синтезу сибирской научной школы; преем-
ственность поколений в цепочке «учитель-ученик» и ее цикличный 
повтор благодаря миграции населения из других регионов страны 
с целью получения образования; исследовательский энтузиазм, об-
уславливающий добровольное поселение в условиях Сибири [2, с. 
153–165]; причастность к великой цели государства; отождествление 
себя с коллективной общностью; личная свобода как следствие хру-
щевской оттепели; возможность синтеза различных областей науки, 
обуславливающая легкость коммуникации между учеными; изобре-
тательный педагогический альтруизм ученых.

В течение длительного времени сибиряки с особым трепетом 
подходят к реализации проектов, оказывающих влияние на местную 
предметно-пространственную среду. Определенный консерватизм 
жителей Академгородка обусловлен необходимостью четкого плани-
рования всех действий по морфологическому изменению города с 
целью создания его гармоничного облика как для сегодняшнего дня, 
так и для будущих поколений. «Креативные традиции» Академго-
родка – это инструмент поэтапного, эволюционного пути развития 
жизненного пространства людей, где не может быть радикального, 
насильственного внедрения новшеств, которые в дальнейшем могут 
оказать негативное воздействие на все сферы человеческой жизни.
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В период с 01.02.2021 по 30.03.2021 для студентов и выпускников 
НГУДИ проходила ежегодная ярмарка вакансий Degree show. 

Для участия в ярмарке было подано 57 заявок от студентов с 1-го 
по 5-й курс  включительно. Поданные заявки были переданы руково-
дителям выпускающих кафедр для оценки и отбора портфолио, ко-
торые могут быть размещены на сайте НГУАДИ и представлены для 
просмотра и оценки работодателями. 

Из 57 заявок на сайте было размещено 46 портфолио, большая 
часть представленных работ пришлась на область предметного ди-
зайна.

• Предметный дизайн – 37%;
• Графический дизайн – 17%;
• Дизайн интерьера – 15%;
• Градостроительство – 11%;
• Дизайн одежды – 9%;
• Проектирование жилых и общественных зданий – 9%;
• Предметы искусства – 2%.
К участию были приглашены компании-работодатели, представ-

ляющие сектор креативных индустрий г. Новосибирска, а также об-
щественные и образовательные организации, государственные 
предприятия, организации по защите культурного наследия, рекру-
тинговые агентства. 

Наибольшую часть приглашенных организаций составили частные 
и коммерческие организации – 78%,  на предприятия государствен-
ного сектора пришлось всего 10%. 

Между приглашенными представителями креативных индустрий 
доли участников распределились следующим образом:

• Предметный дизайн – 19%;
• Графический дизайн – 19%;
• Проектирование общественных и жилых зданий – 13%;
• Градостроительство – 13%;
• Ландшафтый дизайн – 11%;
• Дизайн городской среды – 8%;
• Дизайн одежды – 7%;
• Веб-дизайн – 6%;
• Дизайн интерьера – 4%.
31% компаний-работодателей заполнили анкету-опрос и оценили 

портфолио студентов. В большей степени работодателей интересо-
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вали работы в области проектирования жилых и общественных зда-
ний – 19%; графический дизайн – 17%; веб-дизайн – 13%; дизайн 
интерьера – 11%; по 9% пришлось на ландшафтный и предметный 
дизайн; на остальные области доли распределились от 6 до 2%.

В общей сложности работодатели оценили 38 работ. 
Анализируя заявки компаний-работодателей и заявки участников 

Degree show, можно четко проследить дефицит в некоторых креатив-
ных направлениях как со стороны представленных работ, так и со сто-
роны заявленных компаний-работодателей (табл. 1). 

Например, вообще никак не были представлены портфолио по 
направлениям: «Промышленная архитектура», «Ландшафтная архи-
тектура», «Дизайн городской среды», «Веб-дизайн», «3D-графика», 
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», хотя со 
стороны работодателя интерес к работам этих направлений был. 

Со стороны работодателей наблюдался очень низкий отклик по 
направлениям  «Ландшафтная архитектура», «Промышленная архи-
тектура», «3D-графика».

Таблица 1
 

Соотношение между представленными портфолио 
и заявкамиот работодателей по тематикам работ

Креативное направление
Количество 
заявленных 

работ

Количество 
работодателей 

Количество 
портфолио, 

отмеченных ра-
ботодателями

Предметный дизайн 17 13 15

Графический дизайн 8 8 9

Дизайнер интерьера 7 4 1

Градостроительство 5 9 4

Дизайн одежды 4 5 2

Жилые здания и обще-
ственные здания

4 9 6

Предметы искусства 1 - 1

Веб-дизайн - 4 -
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Ландшафтная архитек-
тура

- 1 -

Дизайн городской среды - 1 -

Промышленная архитек-
тура

- 1 -

Реконструкция и рестав-
рация архитектурного 
наследия

- 1 -

3D-графика - - -

При оценке портфолио в качестве сильных сторон работодатели 
отмечали  креативность, уровень композиционной подачи, эстетич-
ность проекта и общей уровень подготовленности. 

По итогам оценки портфолио работодателями 19 человек получи-
ли приглашение осенью 2021 г. принять участие в бизнес-инкубаторе 
А:СТАРТ, 25 человек прошли или были приглашены на собеседование 
для дальнейшего трудоустройства.
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socio-economic, political and other factors is traced. The most import-
ant historical periods from the 1920s to the 1980s are considered. The 
features of individual furniture projects and their relationship with the 
political situation in the country are revealed. The relevance of the study 
of furniture of the Soviet period for understanding and substantiating 
new possibilities of design activities and the possibility of rethinking the 
domestic design experience is substantiated.

Key words: furniture, decor, design, design, construction.

Введение 
Мебель, как и любой другой предмет окружающей среды, требует 

тщательного анализа, а также изучения специфики исторических и 
социологических аспектов дизайна, исследования формы и особен-
ностей внешнего вида.

Изучение особенностей проектирования отечественной мебели в 
советский период позволит проследить поиски новых форм и кон-
структивных связей, изучить развитие массового производства мебе-
ли, понять связь смены характера жилых планировок с особенностя-
ми формообразования и декора мебели. Это наглядный пример того, 
как политические и социальные изменения меняют в корне отече-
ственное производство. 

Для создания конкурентоспособного современного производства 
мебели необходимо понимать исторический опыт. Изучение проектов 
конструктивистов и рационалистов, которые отличаются в концепту-
альном, визуальном и технических вопросах, дает понимание тесной 
связи между социокультурными и технико-технологическими аспек-
тами. 

 Выявить особенности развития дизайна предметов интерьера на-
шей страны –  актуальная задача историков дизайна. Необходимо вы-
явить отражение художественных стилей в проектной деятельности. 
Это даст понимание возможности переосмысления отечественного 
опыта проектирования. 

Полученные результаты и их обсуждение 
В процессе изучения мебели различных периодов была опреде-

лена связь формообразования и декора с развитием массового про-
изводства, социально-экономическим положением, сменой жилого 
фонда и сменой политической ситуации в стране. 

История отечественной мебели этого периода связана с поисками 
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новых форм, конструктивных связей, развитием массового производ-
ства и жилого фонда, сменой политического и социального векторов. 
Исследования посвящены изучению вопросов систематизации нако-
пленных сведений и проведению на их основе комплексного анализа 
развития проектирования и производства советской мебели в 1920-е 
гг. с выделением нескольких групп мебельных проектов, различных 
по принципам и подходам к проектированию. 

Политические потрясения 1917 г. очень серьезно повлияли на про-
изводство и дизайн мебели. Появились новые потребители – рабочие 
(пролетариат) и крестьяне, которых можно было вынести в отдель-
ную группу потребителей в то время. В этот период  проектировщики 
(художники) начинают формулировать задачи таким образом, чтобы 
решать проблемы широких, а не отдельных слоев населения. Важная 
часть дизайна – это не только проекты для настоящего, но и концеп-
ции будущего. Таким образом, формируется направление развития 
арт-индустрии в нашей стране, зарождаются основные концепции, 
которые ложатся в основу современного мебельного дизайна. 

Мебель 1920-х гг. отличается особенностями, которые мы можем 
найти и в зарубежном опыте проектирования тех лет. В основе ме-
бельных проектов лежит качественная теоретическая база, которая 
основывается и на зарубежном, и на отечественном опыте художе-
ственного проектирования. В начале XX в. большое внимание уде-
лялось поискам новых решений предметно-пространственной среды 
жилища горожанина. Это связано еще с тем, что строительство новых 
жилых построек велось в условиях серьезного кризиса жилого фонда. 
Кризис в первую очередь был связан с экономическим состоянием 
страны, невозможно было выделять необходимые средства на строи-
тельство количества жилья, которое удовлетворяло бы всем требова-
ниям потребителя. В сложившейся ситуации были приняты планиров-
ки, площади и габариты новых квартир, которые вели к значительной 
экономии бюджета. Это уменьшение квадратных метров, изменение 
планировок в пользу уменьшения габаритов.

В следующее десятилетие (1930-е гг.) в истории мебели СССР на-
чинает доминировать классицистическая тенденция в формообра-
зовании мебели. Происходит постепенный переход от концепций 
конструктивизма и рационализма, который наблюдался в 1920-х гг., к 
новым идеям формообразования, принципам проектирования и ор-
ганизации жилого пространства. Меняется и экономическое положе-
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ние в стране, постепенно происходит улучшение жилищных условий, 
наращивание жилого фонда,  также развивается массовое производ-
ство отдельных предметов быта (в том числе мебели). Новые принци-
пы проектирования берут свое начало из критики идей авангарди-
стов, которые транслировались в 1920-х гг.

Происходит смешение различных приемов конструктивизма с 
классицистическими приемами. Часто простые формы дополняются 
декором, заимствованным из классической мебели. Здесь важную 
роль играет следование традициям европейского классицизма. По-
степенно идет расширение жилых пространств, это сказывается и на 
формообразовании и отделки мебели. Происходит сохранение чет-
ких форм, однако  отдельные предметы мебели становятся больше по 
площади, более массивными [1].

Ярким примером сочетания принципов создания дизайн-проектов 
конструктивистов с мотивами ар-деко и стилем неоклассицизм явля-
ется интерьер редакционного и полиграфического комбината газеты 
«Правда». Комбинат был построен по проекту Пантелеймона Алек-
сандровича Голосова в 1934 г. (рис. 1).

Рис. 1. Боров Н., Замский Г., Янг В. Проект интерьера кабинета главного 
редактора для комбината «Правда»  [Липецкий И. Интерьеры комбината 

«Правда» // Архитектура СССР. 1934. № 7] 
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В это время были сформулированы требования к проектирова-
нию мебели, которые диктовали определенные принципы разработ-
ки и производства предметов: габариты, которые должны были со-
ответствовать вещам, хранящимся в мебели, соотнесение отдельных 
частей мебели с антропометрическими данными, габариты также 
соотносились с жилым пространством, планировкой квартиры, учиты-
валась возможность легкой транспортировки и перестановки мебели 
[2]. С одной стороны, сложно назвать мебель, в основу которой легли 
конструктивистские и рационалистические идеи, особенно легкой и 
компактной, с другой стороны, мебель соответствовала назначению 
и декор отдельных элементов конструкции не препятствовал эффек-
тивному использованию отдельных предметов (рис. 2). 

Рис. 2. Обстановка квартиры 1930-х гг. 
[Музей «Дом на набережной», г. Москва ул. Серафимовича, 2]

В послевоенные годы происходит постепенное восстановление 
экономики и производства страны. Курс постепенно меняется на ин-
дустриализацию промышленности, стандартизацию и унификацию 
всей продукции [3]. Модернизм как стилевое течение в мебели рас-
пространяется только во второй половине 1950-х гг. До этого времени 
происходит вторая волна советского неоклассицизма. Это проявля-
лось и в архитектуре, и в интерьере, и в отдельных предметах мебели. 
Однако существуют отдельные образцы мебели, которые невозмож-
но отнести ни к одному из стилевых направлений того времени. Это 
свидетельствует о том, что постепенно зарождаются новые принципы 
формообразования, – данное время можно считать переходным мо-
ментом. 
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Сложно отнести проекты 1950-х гг. к стилю постмодернизм, однако 
эти проекты наглядно демонстрируют переход к новому течению, к но-
вым принципам создания проектов и новым принципам формообразо-
вания. Один из примеров – мебель, изготовленная в Риге (рис. 3). 

Рис. 3. Комплект мебели 1950-х гг. Рига, Роттердам, 2015 г. 
[URL: http://www.moscowdesignmuseum.ru/exhibitions/4147/] 

В 1960-х гг. происходит несколько важных событий в области оте-
чественной эстетики. Дизайн постепенно становится частью государ-
ственной политики. Выходит Постановление о создании Всесоюзного 
научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИ-
ИТЭ). Постепенно открываются республиканские филиалы, которые 
получают методические рекомендации.

Выводы 
Нередко эстетическая составляющая советской мебели подверга-

ется критике. Основные сложности возникают не в плане отдельных 
частей или декора, а именно  взаимодействия с пространством, а так-
же относительно отдельных комплектов. 

Многие концепции определяют стремление формообразования 
мебели и формирования новой системы быта как противопоставле-
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ние дореволюционным традициям. 
Рациональное проектирование развивалось благодаря существо-

вавшему в это время учебному заведению Вхутемас-Вхутеин. Прин-
ципы проектирования мебели в период с 1930-х до первой половины 
1950-х гг. направлены на решение следующих основных задач: борь-
ба с «утопичными» идеями авангардистов 1920-х гг.; поиск образа 
через анализ классических форм и принципов формопостроения; со-
здание образцов изделий серийной продукции.

Вторая половина 1970–1980-х гг. – время увеличения габаритов 
тиражируемой мебели, что во многом противоречило концепциям 
оборудования интерьеров 1960-х гг., основанных на соответствии ме-
бели небольшим размерам квартир; уровень эстетической ценности 
экспериментальных моделей и образцовых проектов в дизайне ме-
бели был достаточно высоким, но большинство из них не внедрялось 
в массовое производство.

В дизайне мебели второй половины 1950–1980-х гг. изделие как 
продукт массового производства оказывается наименее удачным в 
части сочетания эстетических качеств с функционально-техниче-
ским решением по сравнению с экспериментальными разработками 
отдельных мастеров и даже студентов, чьи дизайн-концепции от-
личаются свободой мысли, смелостью конструктивных решений, но 
одновременно и неприспособленностью к требованиям массового 
производства. В этот период существует довольно широкая система 
проектных центров, но плановая экономика не предполагает их вне-
дрения для государственных предприятий.
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Современные музеи представляют собой очень сложные эксперт-
ные системы, руководство которыми должно быть основано на на-
учной компетентности, культурно-исторических традициях и совре-
менных экономических контекстах, которые все более становятся 
рыночными. 

Самостоятельные выставки в музеях возникли в конце XIX в. Ранее 
существующие коллекции отображения больше не могли содержать 
все объекты из-за недостатка места. «Характерный порядок коллек-
ционирования исторических музеев строился в порядке хронологии. 
Это видно по линейной структуре выставок традиционных музеев. Та-
ким образом, рассказывание истории в рамках экскурсии по выстав-
ке в соответствии с так называемой сюжетной линией есть основной 
традиционный подход к формированию музейной экспозиции. 

Исторически прослеживаются различные контексты развития му-
зеев как институций:

• Музей как святилище искусства и науки (Фридрих Вильгельм 
IV2).

• Музей как место постоянного перфоманса (конференции) (Йо-
зеф Бойс3). 

• Музей как храм муз или место обучения (Эллен Шпикернагель4 
/ Брижит Вальбе5).

• Музей как фабрика идентичности (Мартин Рот6 / Готфрид Кор-
фф7). 

• «Отзывчивый» музей (Ник Пул8).
• Партиципаторный музей (Нина Симон9).
• «Уставший» музей (Дэниел Тираделлис10).
• Гибкий музей / Музей Agile (Дуглас Хегли / Миган Тонген / Эн-

2  Friedrich Wilhelm IV (1795–1861) – король Пруссии с 1840 г. из династии Гоген-
цоллернов, инициатор реставрации дворцового комплекса Сан-Суси, покровитель 
искусств.
3 Beuys, Joseph Heinrich (1921–1986) – один из основоположников «флюксуса», спец-
ифической разновидности искусства перформанса.
4 Spickernagel, Ellen – современный немецкий историк искусства. 
5 Walbe, Brigitte – современный немецкий историк искусства.
6 Roth, Martin (1955–2017) – президент Institut für Auslandsbeziehungen.
7 Korff,  Gottfried – (1942–2020) – немецкий фольклорист и культуролог.
8 Пул, Ник  – директор компании Collections Trust.
9 Саймон, Нина – куратор и музейный эксперт в области организации взаимодействия 
с публикой,  исполнительный директор Музея искусства и истории в Санта-Крузе.
10 Tyradellis, Daniel – немецкий куратор и музейный эксперт.
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дрю Дэвид).
Этот неполный список исторически сложившихся концепций му-

зея не может быть завершен. В наши дни международная ассоциация 
всех музейных профессионалов ведет глубокие дискуссии по поводу 
современного определения музея [6].

Согласно Уставу ИКОМ, принятому на 22-й Генеральной Ассамблее 
в Вене, Австрия, 24 августа 2007 года, нынешнее определение выгля-
дит следующим образом: «Музей – это некоммерческое постоянное 
учреждение, служащее обществу и его развитию, открытое для публи-
ки, которое приобретает, сохраняет, исследует, передает и демонстри-
рует материальное и нематериальное наследие человечества и окру-
жающей его среды в целях образования, обучения и развлечения». 
В контексте идей «креативных индустрий», «креативной экономики» 
это определение не подходит, поскольку требуется новое основание 
для понимания музея как реального экономического агента. 

Новое понимание музея как институции креативной индустрии 
базируется на модели, называемой «музейная матрица» (Museum 
Matrix®), предложенной Матиасом Хенкелем [1]. Хенкель предложил 
сценарий разработки новых концепций и  новых идей для програм-
мы конкретного музея, основанный на компаративном анализе дея-
тельности музея с позиции маркетингового подхода:

Шаг 1. Стратегирование: 
а) сравнение с работой другого учреждения;
б) выбор лидеров рынка; 
в) наблюдение за конкурентом. 
Шаг 2. Выбор адекватных параметров:
а) формулировка  институциональных целей; 
б) определение параметров (рис. 1).
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Рис. 1. «Большая пятерка» критериев для построения матрицы музея

Шаг 3. Бенчмаркинг:
а)  качественный анализ предполагает суммировать каждый из 

аспектов «большой пятерки»: бренд, коллекция, объект, программа, 
услуга;

б) количественный анализ позволяет сравнивать учреждения друг 
с другом.

Чтобы измерить работу музеев, Хенкель предлагает оценивать 
критерии «большой пятерки» по оценочной сетке, в которой индика-
торы сформулировал от «несуществующего»  – 0 баллов, до образцо-
вого – 100 баллов:

• 100 баллов – образцовый результат;
• 90 – отличный;
• 80 баллов – вдохновленный;
• 70 баллов – хороший;
• 60 баллов – интересный;
• 50 баллов – удовлетворительный;
• 40 баллов – требует улучшения;
• 30 баллов – достаточный;
• 20 баллов – устаревший;
• 10 баллов – недостаточный;
• 0 баллов – несуществующий. 

• Гибкий музей/ Музей Agile (Дуглас Хегли / Миган Тонген / Эндрю 
Дэвид) 

Этот неполный список исторически сложившихся концепций музея не 
может быть завершен. В наши дни международная ассоциация всех 
музейных профессионалов ведет глубокие дискуссии по поводу 
современного определения музея [6]. 

Согласно Уставу ИКОМ, принятому на 22-й Генеральной Ассамблее в 
Вене, Австрия, 24 августа 2007 года, нынешнее определение выглядит 
следующим образом: «Музей - это некоммерческое постоянное учреждение, 
служащее обществу и его развитию, открытое для публики, которое 
приобретает, сохраняет, исследует, передает и демонстрирует материальное 
и нематериальное наследие человечества и окружающей его среды в целях 
образования, обучения и развлечения». В контексте идей «креативных 
индустрий», «креативной экономики» это определение не подходит, 
поскольку требуется новое основание для понимания музея как реального 
экономического агента.  

Новое понимание музея, как институции креативной индустрии 
базируется на модели, называемой «музейная матрица» (Museum Matrix®), 
предложенной Матиасом Хенкелем [1]. Хенкель предложил следующий 
сценарий разработки новых концепций и разработке новых идей для 
программы конкретного музея, основанной на компаративном анализе 
деятельности музея с позиции маркетингового подхода: 

1. Шаг. Стратегирование 
а) Сравнение с работой другого учреждения. 
б) Выбор лидеров рынка.  
в) Наблюдение за конкурентом  

2. Шаг. Выбор адекватных параметров. 
а) Формулировка  институциональных целей  
б) Определение параметров (см. Рисунок 1) 

 

Бренд
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Коллекция
•Качество сбора
•Количество

Средства
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Программа
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Сервис «Третье 
место» 
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Шаг 4. Построение диаграмм на основе оценочной сетки позволит 
построить лепестковую диаграмму и визуально сравнить работу раз-
личных музеев.

Шаг 5. На этом этапе необходимо анализировать ситуацию в це-
лом: от основных концепций до бюджета, ресурсов, персонала и ком-
петенций. Здесь Хенкель предупреждает об опасности слепого копи-
рования чужих решений

Шаг 5. Разработка индивидуальной уникальной концепции своего 
музея. 

Пилотная экспертная оценка матрицы Новосибирского государ-
ственного художественного музея показала неудовлетворительные 
результаты (рис. 2).

Рис. 2. Пилотная экспертная оценка 
Новосибирского государственного художественного музея (матрица музея)

В заключение следует признать, что любой анализ деятельности 
музея (в какой бы методологии он не проводился) должен строить-
ся на основе понимания глобальных тенденций современного мира. 
Именно эти тренды определяют современные идеи и концепции му-
зейной деятельности и трансформацию институциональных целей 
музейных учреждений.

В контексте развития идей креативных индустрий прежде всего 
надо обращать внимание на социальную и экономическую среду:

 
Рисунок 2. Пилотная экспертная оценка Новосибирского 
государственного художественного музей (матрица музея) 

В заключение следует признать, что любой анализ деятельности музея (в 
какой бы методологии он не проводился), должен строится на основе 
понимания глобальных тенденций современного мира. Именно эти тренды 
определяют современные идеи и концепции музейной деятельности и 
трансформацию институциональных целей музейных учреждений. 

В контексте развития идей креативных индустрий прежде всего надо 
обращать внимание на социальную и экономическую среду: 

• Общество знаний (новая структура обучения) 
• Серебряное общество (человечество стареет) 
• Новая работа (баланс работа / жизнь) 
• Мобильность (городской туризм - большая тяга для музеев) 
• Новая экология ( экологические приоритеты развития технологий) 
• Здоровье (новое понимание качества здоровья) 
• Гендерный сдвиг (феминизация социальной и экономической 

жизни) 
• Безопасность (в эпоху террориста-смертника) 
• Индивидуализация 
• Урбанизация 
• Глобализация 
• Рост значения социальных коммуникаций (не только с точки 

зрения технологий, но и с точки зрения идентичности) 
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• Общество знаний (новая структура обучения).
• Серебряное общество (человечество стареет).
• Новая работа (баланс работа / жизнь).
• Мобильность (городской туризм – большая тяга для музеев).
• Новая экология (экологические приоритеты развития техноло-

гий).
• Здоровье (новое понимание качества здоровья).
• Гендерный сдвиг (феминизация социальной и экономической 

жизни).
• Безопасность (в эпоху террориста-смертника).
• Индивидуализация.
• Урбанизация.
• Глобализация.
• Рост значения социальных коммуникаций (не только с точки 

зрения технологий, но и с точки зрения идентичности).
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Abstract
The article considers the system and features of the clothing brand 

identity in the 21st century. Does a clothing brand need an identity to 
implement in the globalization of the Internet space?
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Введение 
Создание брендов в сфере моды сегодня – одна из самых обсуж-

даемых тем среди российских специалистов в сфере модной инду-
стрии. Рост конкуренции и насыщение рынка товарами в последние 
годы заставили производителей обратиться к мировому опыту их 
продвижения [1]. Повышение внимания к проблеме формирования 
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и управления брендами определяется тем, что именно известность 
марки становится необходимым условием устойчивого положения 
фирмы на рынке. На современном рынке идет борьба брендов за ме-
сто в сознании покупателей. 

Многие известные бренды в сфере моды со временем перестают 
быть успешными и выглядят старомодно из-за отсутствия инвестиций. 
Это грозит постепенной потерей обратной связи со стороны потреби-
телей. Главными требованиями к брендам являются технология, ди-
зайн, инновации [3].

Борьба идет на уровне идей, эмоций и образов. Поэтому продук-
ция noname на сегодняшний день успешно «работать» не может. Эта 
ситуация усложнятся по мере того, как все большее количество людей 
обращаются к моде как к единственной возможности выразить свое 
я, свою индивидуальность через покупку одежды и составление ин-
дивидуальной капсулы [2].

Идентичности бренда одежды Bugera 
На примере бренда одежды Bugera проведем исследование иден-

тичности. Этот бренд предлагает потребителю современную моло-
дежную одежду в стиле стритстайл с авторскими принтами. Конку-
рентные преимущества бренда: 

1. Удобство, т.е. выбираются исключительно комфортные модели 
одежды, которые позволят уверенно себя чувствовать на протяжении 
всего дня.

2. Самовыражение, т.е. каждый вправе одеваться так, как того тре-
бует его личный вкус, а не только тренды, предлагаемые модными 
журналами. Бренд Bugera выделяется оригинальными принтами в ав-
торском исполнении с использованием ручной графики. Сочетание 
молодежных форм одежды и неповторимого текстильного рисунка 
помогает создать выразительный современный образ.

3. Эффектность. Стиль бренда – яркость, неповторимость, своео-
бразие, которые позволяют выделиться, привлечь внимание. Соеди-
нение авторской графики с живописными и шрифтовыми мотивами 
запоминается и соответствует современным принципам декоратив-
ного оформления одежды. Комфортность моделей из трикотажа отве-
чает самым строгим требованиям удобства, которые важны для всех, 
– не только жителей мегаполиса, но и пригорода.

Принт для бренда Вugera – это не просто картинка – это чувства и 
мысли художника, перенесенные на текстиль. Каждый рисунок рас-
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крывает определенную тему. Автор работ – профессиональный ху-
дожник по тканям. 

Принты разрабатываются на основе графического мотива, выпол-
ненного вручную, а затем обработанного в графических программах. 
Они выполнены в разнообразных художественных стилях, что позво-
ляет расширить круг потенциальных потребителей. Авторские рисун-
ки наполнены яркой, выразительной, часто футуристической графи-
кой и точно передают внутреннее настроение художника. Еще одна 
немаловажная особенность Bugera – это возможность сделать макро-
принт на заказ. Все темы могут стать основой текстильной графики, и 
каждое изделие будет уникальным, подчиненным авторскому виде-
нию, особой манере изображения и трактовки выбранного предмета. 

Кроме того, возможно разработать авторский принт для широко-
форматной печати на тканях (хлопок, плащевая, синтетика) с после-
дующим созданием кроеных изделий (брюки, куртки бомберы, ком-
бинезоны). Отличительная особенность – уличная одежда хорошего 
качества, с уникальным авторским принтом за доступную цену. Ос-
новное в одежде этой марки – баланс между модной одеждой и лич-
ной индивидуальностью.

Выводы
Создание бренда в индустрии моды – это долгий и трудоемкий про-

цесс, требующий заострения внимания на создании истории бренда 
(модного объекта), на участниках данного процесса, на показах и т.д. 
Одна из главных ценностей бренда – идентичность. Мода возможна 
только в обществе, где отсутствуют внутренние жесткие ограждения и 
которое открыто внешнему миру. 
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Аннотация
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«Мастер-план поселка Краснообск». Работа включает в себя анализ 
креативных индустрий, анализ предлагаемого места расположения 
центра креативных индустрий Новосибирска, а также разработку ре-
гламентов и принципов формирования общественной и жилой среды. 
Результатом исследования стало предложение по архитектурно-пла-
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work includes an analysis of the creative industries, an analysis of the 
proposed location of the center of creative industries in Novosibirsk, as 
well as the development of regulations and principles for the formation 
of a public and residential environment. The result of the study was a 
proposal for the architectural and planning organization of a creative 
cluster in the structure of the Novosibirsk agglomeration, in the 
settlement of Krasnoobsk.

Key words: creative cluster, Krasnoobsk settlement, morphotypes of 
building, building regulations.

В работе используется комплексный подход к исследованию, 
включающий изучение проектных материалов по развитию поселка, 
ландшафтно-визуальный и графоаналитический анализ, натурные 
обследования.

Материалами исследования являются научная литература, кар-
ты-схемы генерального плана Краснообска, проектные предложения 
по развитию поселка, ГИС-карты, электронные источники, тематиче-
ские статьи в профессиональных СМИ, тематические сообщества жи-
телей поселка Краснообск в социальных сетях.

В аналитической части работы были исследованы креативные 
индустрии с экономической и социальной точек зрения, выявлены 
принципы формирования креативного кластера. 

Было установлено, что креативный сектор экономики набирает 
обороты и становится драйвером экономического роста. Согласно 
некоторым данным, доля творческих индустрий уже составляет 4,37% 
ВВП страны, или, в натуральном выражении, более 4,8 трлн рублей. 
По прогнозам, к 2024 г. она вырастет до 8,5%, а к 2035-му – до 10%. 

На данный момент Новосибирск занимает 11-е место в России по 
территории, выделенной для данного сектора экономики. Для выхода 
на более высокий уровень городу нужно привлечение еще около 35 
га земли под площадки для креативных кластеров. 
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Рис. 1. Карта площадей под креативные кластеры в городах России
 
Креативная индустрия – сектор экономики, развивающийся пре-

имущественно на идеях и технологиях; человеческая  деятельность, 
основанная на приоритете интеллекта, оригинальных идей, иннова-
ционных технологий. 

Креативный кластер – это пространство, объединяющее предста-
вителей творческих профессий (дизайнеров, архитекторов, худож-
ников, музыкантов, режиссеров и др.) и предпринимателей из сферы 
искусства. Такие пространства позволяют работать, общаться с едино-
мышленниками, находить нужные контакты и развивать их.

Креативные пространства могут быть различными по масштабу и 
типологии, однако  должны обладать широким спектром функцио-
нальной наполненности и включать в себя следующие зоны: ковор-
кинг, бизнес-инкубатор, офисные площади, выставочные площади, 
площади для образования, зоны развлечения, торговля, кафе и ресто-
раны, проживание и др.

Среди самых известных креативных кластеров в России – проект 
«Этажи» в Петербурге, галерея «Смена» в Казани, «Красный Октябрь», 
культурные центры «Гараж», «Винзавод», дизайн-завод «Флакон» в 
Москве.

В настоящее время действует программа по созданию новосибир-
ского научного центра (ННЦ), который включает в себя г. Новосибирск, 
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пос. Кольцово, Академгородок г.  Новосибирска, пос. Краснообск и 
часть г. Бердска. ННЦ станет драйвером развития не только научной 
деятельности новосибирской агломерации, но также и точкой притя-
жения иных областей.

Поселок Краснообск занимает центральное положение в структу-
ре научного центра. Он имеет тесную связь с Новосибирском (18 км 
до центра) и Бердском (30 км до центра). А при возведении моста 
через Обь, соединяющего правый и левый берег в районе поселка, 
Краснообск приобретет еще и очень удобные и короткие связи с по-
селком  Кольцово (13 км) и Академгородком (10 км). Тем самым Крас-
нообск станет важнейшим узлом агломерации и в итоге прекрасным 
местом для организации центра креативных индустрий как драйвера 
развития экономики.

Ко всему прочему поселок Краснообск имеет интересную историю 
и замысел. Авторы закладывали в его планировочную структуру 3 
жилых кольца. Возведена была лишь половина проекта. Идентичный 
облик также окажет положительное влияние на возведение креатив-
ного кластера и станет ярким образом, отличающим Новосибирск от 
других городов России. 

Анализ морфотипов существующей застройки Краснообска
При перепрофилировании Краснообска в центр креативных инду-

стрий Новосибирской агломерации было важно сохранить существу-
ющий «дух места» и статус поселка как «легких Новосибирска», при 
этом создать большую активность и приток населения. 

Основой планировочного решения существующей части Красно-
обска стала микрорайонная застройка в виде колец. 

Проектной  проблемой стал поиск базовых принципов включения 
нового строительства в существующую функционально-планировоч-
ную структуру поселка с сохранением идентичности места.

Выдвинута гипотеза: такое наложение может осуществиться путем 
создания планировочного и архитектурно-пространственного пат-
тернов, которые были заложены в существующей планировочной и  
морфологической структуре, но в новом прочтении.

Для этого был проведен анализ 6 существующих морфотипов за-
стройки поселка с разной планировочной структурой, расположен-
ных в разных районах Краснообска. Результаты представлены в табл. 
1.
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Таблица 1

Анализ существующих морфотипов застройки поселка Краснообск
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Базовым принципом планировочного решения стала апробация 
приема преемственности. Образ колец, выделенных в 2 первых мор-
фотипах застройки, повторяется в новой планировочной структуре в 
виде зеленого бульвара, объединяющего между собой застройку, вы-
полненную по разработанным регламентам. Образ «лепестков» мор-
фотипа микрорайона «Бавария» повторяется в пешеходных маршру-
тах дендропарка и парка при лесопарке имени И.И Синягина.

Кластеры креативных индустрий объединяются с общественным 
центром и создают многоядерную функционально-планировочную 
структуру, тем самым обеспечивая всю территорию поселка Красно-
обск необходимыми функциями, местами отдыха и досуга. 

Рис. 2.  Принципы планировочного решения поселка Краснообск

Основываясь на выявленных принципах при анализе морфотипов, 
были выделены регламенты застройки для каждой планировочной 
зоны, на которые поселок разбит по принципу: чем дальше объект 
от центра города, локального центра или транспортно-пересадочно-
го узла и ближе к озелененной территории, тем меньше масштаб за-
стройки. Тем самым соблюдается визуальный контакт жителей домов 
с природой и рациональнее используется пространство.

Регламенты застройки разработаны как на весь поселок в общем, 
так и на каждую планировочную зону (рис. 3). 

Некоторые положения из разработанных регламентов 
Квартальный тип планировки способствует наиболее рациональ-

ной организации пространства. Двор без машин и разнообразие улиц 
усилят визуальный контроль и создадут безопасную среду. Разделение 
на частное и общественное создаст приватное дворовое простран-
ство, ощущение «собственности» двора. Дополнительная придомовая 
территория позволит сохранить комфортные пропорции двора при 
удовлетворении всех проектных норм. «Правильное» межевание – 
каждый дом одной стороной должен выходить на улицу – позволит в 
полной мере использовать первые этажи. Использование подземного 
пространства и пространства вдоль улиц для хранения автомобилей. 
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Сохранение перспективы улиц способствует созданию фронта улиц, 
при этом высотность может меняться за счет уведения этажей вглубь 
квартала и использования сплошного остекления. Фасады в жилой 
застройке следует разделять на уличные и дворовые.  Уличные фаса-
ды следует делать парадными, поддерживающими общую стилистику 
улиц, дворовой же фасад в первую очередь должен способствовать 
комфортному нахождению внутри квартала. А также непрерывное 
озеленение, разнообразие мест отдыха и досуга, качественная дво-
ровая среда, обеспеченность социальными объектами обслуживания, 
внедрение дизайн-кода  навигации.

Рис. 3. Регламенты застройки
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Таким образом, в ходе работы была сформулирована концепция 
поселка Краснообск, отражающая все разработанные и выявленные 
регламенты и идеи для расположения кластеров креативных инду-
стрий и создания комфортной жилой среды с сохранением идентич-
ности места. Расположение креативных кластеров представлено на 
рис. 4.

Рис. 4.  Схема функционального зонирования 
поселка Краснообск (предложение)
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Рис. 5. Визуализация проектного предложения поселка Краснообск
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Аннотация
Технологии дополненной (AR-технологии) и виртуальной реаль-

ности (VR-технологии) находят активное применение в современной 
жизни – от сферы образования и развлечений до выставочных и му-
зейных пространств. Развитие данных технологий не стоит на месте: 
от простых пультов, контроллеров и других приспособлений, сейчас 
дошло до очков виртуальной реальности со стереоскопическим 3D-и-
зображением и многоканальным объемным звуком, VR-шлемов, на-
кладок на пальцы и мн. др. 

Рассматривается возможность и разнообразие применения AR- и 
VR-технологий в выставочной деятельности музеев мира, актуаль-
ность этого направления и необходимость внедрения данных техно-
логий в современные выставочные проекты для привлечения посети-
телей. Выявлено относительно новое направление, применяемое все 
чаще в выставочных пространствах – геймификация. 

Ключевые слова: AR-технологии, VR-технологии, выставка, техно-
логии, искусство, современное искусство, геймификация.
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VR- AND AR-TECHNOLOGIES IN EXHIBITION ACTIVITIES

Abstract
Augmented (AR-technologies) and virtual reality (VR-technologies) 

technologies are actively used in modern life from education and 
entertainment to exhibition and museum spaces. The development of 
these technologies does not stand still, from simple remotes, controllers 
and other devices, now it has come to virtual reality glasses with 
stereoscopic 3D-images and multichannel surround sound, VR-helmets, 
finger pads and much more. The possibility and variety of the use of 
AR- and VR-technologies in the exhibition activities of museums around 
the world, the relevance of this area and the need to introduce these 
technologies into modern exhibition projects to attract visitors are 
considered. A relatively new direction was revealed, which is used more 
and more often in exhibition spaces – gamification.

Key words: AR-technology, VR-technology, exhibition, technology, art, 
contemporary art, gamification.

Введение
Технологии дополненной (AR-технологии) и виртуальной реаль-

ности (VR-технологии) активно находят применение в современной 
жизни – от сферы образования и развлечений до выставочных и му-
зейных пространств. Людей погружают в новую среду, используя ви-
зуальные, аудиальные и тактильные элементы. Развитие данных тех-
нологий не стоит на месте: от простых пультов, контроллеров и других 
приспособлений, сейчас дошло до очков виртуальной реальности со 
стереоскопическим 3D-изображением и многоканальным объемным 
звуком, VR-шлемов, накладок на пальцы и мн. др.

Музеи мира активно применяют VR-технологии для создания вир-
туальных выставочных пространств, особенно актуальным это стало 
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в период пандемии. Также крупнейшие музеи мира уже давно имеют 
свою виртуальную копию, которую размещают у себя на сайте и на 
таких платформах, как Arts&Culture, Artefact, Virtual.arts-museum, «Куль-
тура.РФ» и др.

AR-технологии применяют непосредственно в пространстве экс-
позиции. Наиболее частое применение данной технологии – QR-ко-
ды, по которым можно перейти на страницу в интернет сети с более 
подробной информацией об объекте, к которому он относится, будь 
то картина или же сама выставка, музей, а также создание интерак-
тивного взаимодействия с экспонатами.

Последние 5 лет активно держится в тренде геймификация. Неза-
менимым атрибутом многих музейных интерактивных гаджетов-ги-
дов являются квесты, викторины, паззлы. Например, американский 
музей естественной истории внедрил в свое пространство интерак-
тивную игру-квест MicroRangers [1]. Игры так прочно вошли в музей-
ный арсенал, что некоторые платформы предлагают уже готовые ре-
шения для музеев. Так, платформа Ojoo предлагает шаблон квеста, 
специально разработанного для музеев, по охоте на монстров в стиле 
Pokemon-GO.

Полученные результаты и их обсуждение позволили сделать вы-
вод, что необходимость внедрения подобных технологий обусловле-
на не только развитием технологий, но и постпандемийной эпохой, 
когда у людей нет возможности посетить музей лично. Актуализация 
таких технологий позволит прикоснуться к искусству, не покидая дом, 
и удержать интерес общества к музейному пространству. 

Внедрение игровых приложений и платформ позволит музеям 
притянуть в качестве зрителя молодое поколение, которое активно 
использует смартфон в своей жизни.

Выводы 
Применение VR- и AR-технологий в выставочных пространствах и 

музеях – это новая точка развития в общении с посетителями, усовер-
шенствование возможностей взаимодействия и современный способ 
удержать и расширить аудиторию.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что диспропорция в 
качестве городской среды, креативных проектов и культурной жизни 
столичных городов и провинции существует не только как проблема, 
но и создает растущий интерес к ситуации в регионах России и по-
требность обеспечить развитие современной городской инфраструк-
туры. На уровне государственной политики это, в частности, отражено 
проектом по основному направлению приоритетного развития РФ 
«Формирование комфортной городской среды» (с ноября 2016 по 
февраль 2021 г.) [1]. Также с 2019 г. регулярно проводятся образова-
тельные программы и форумы, посвященные развитию креативных 
индустрий в регионах (с 2019 г. – Культурная инициатива / лидерство 
в креативных индустриях; Российская креативная неделя), и создание 
новых форматов государственной экономической и культурной поли-
тики в этой сфере. Однако нередко подобные проекты и инициативы 
не предполагают комплексного решения проблемы: проектирования 
комфортной креативной городской среды с учетом бережного от-
ношения к культурному наследию и внедрения актуальных художе-
ственных форматов на территорию города.

С точки зрения разработанности научной проблематики отметим 
исследования и авторов в тренде нового урбанизма: Джейн Джекобс, 
Яна Гейла, Леона Крие, Андреса Дуани и др. Нельзя не упомянуть хре-
стоматийный труд Чарльза Лэндри «Креативный город» и сравнитель-
но новое исследование Ричарда Флориды «Новый кризис городов». 
Важную роль в осмыслении регионального культурного наследия 
инструментами современного искусства играют локальные исследо-
вания, такие как книга «Краткая история нижегородского уличного 
искусства» Алисы Савицкой и Артема Филатова. С точки зрения изуче-
ния кейсов и практик урбанистической повестки нельзя не упомянуть 
Институт «Стрелка» и Strelka Mag.

Цель нашего исследования и проектных интервенций – показать, 
как формировать политику достопримечательностей с помощью фор-
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мата фестиваля паблик-арта (наш проект «мУкА. Склады искусства») 
для актуализации и объединения культурного наследия и современ-
ного искусства.

Эмпирической базой исследования служат кейсы Нижнего Новго-
рода и Томска: нижегородский фестиваль уличного искусства «Новый 
город: Древний?» (2014–2016, организатор Артем Филатов), фести-
валь паблик-арта «мУкА. Склады искусства» (с 2019 г.  по настоящее 
время, автор и организатор Анастасия Куклина, куратор Дмитрий Гал-
кин), а также фестивальные проекты «Стенография» и «Че» (Екате-
ринбург).

В Томске и Нижнем Новгороде сохранились памятники деревян-
ного зодчества и каменной архитектуры. Эти города сталкиваются с 
идентичной проблемой – исторические здания разрушаются, найти 
средства для их сохранения и реконструкции сложно. В европейской 
и российской практике искусство и культура обращают внимание на 
тему сохранения исторического наследия. В качестве решения про-
блемы предлагается реактуализировать наследие и создавать новые 
достопримечательности. Так, нижегородский фестиваль уличного ис-
кусства «Новый город: Древний?» объединил стрит-арт художников и 
жителей исторической застройки. Художники, по инициативе жителей 
старых домов, создавали на их фасадах сайт-специфичные арт-объ-
екты. Таким образом, забытые дома были возвращены на карту горо-
да, было привлечение внимание СМИ, а впоследствии созданы прогу-
лочные арт-маршруты [5]. 

В 2019 г. в Томске был инициирован фестиваль паблик-арта «мУкА. 
Склады искусства». Он был посвящен столкновению времен на тер-
ритории городской среды – разрушающемуся памятнику архитектуры 
федерального значения Складам купца Горохова. Склады предназна-
чались для хранения муки – отсюда название всего проекта. Глав-
ным объектом современного искусства фестиваля стала паблик-арт 
инсталляция, имитирующая фасад складов, где разместились рабо-
ты томских художников. В рамках фестиваля обращение Президенту 
РФ в поддержку Гороховских складов подписало более 350 человек. 
Был получен ответ, но действий по восстановлению от властей не 
последовало. В феврале 2020 г. Склады выставили на торги. Здание 
приобрела новосибирская компания «Принт Стайл Фабрик». В 2020 г. 
организаторами было принято решение продолжать работать с исто-
рическими застройками Томска, используя формат паблик-арта. Но-
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вым объектом фестиваля 2021 г. стал выявленный объект культурного 
наследия Мостик через реку Медичка, расположенный в универси-
тетской роще на пересечении двух крупных вузов – ТГУ и СибГМУ. 
Тема 2021 г. «(Раз)очарованный круг» актуализирует проблематику 
локального контекста и развития городской среды в рамках Между-
народного года креативной экономики. Планируется при участии си-
бирских художников и приглашенных авторов из Санкт-Петербурга 
сделать арт-парк с целью создания новой креативной точки на карте 
городе. В данном случае важную роль в выстраивании коммуникации 
студенческого города / наследия / искусства играет запрос Большого 
университета на производство новых культурных пространств и до-
стопримечательностей для растущего международного студенческо-
го сообщества. «(Раз)очарованный круг» актуализирует проблематику 
локального контекста и развития городской среды в рамках Между-
народного года креативной экономики.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СТИЛЯ В ДЕРЕВЯННОЙ 
АРХИТЕКТУРЕ СИБИРИ (АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ИЗУЧЕНИЯ СТИЛЯ МОДЕРН)

Аннотация 
В настоящее время – эпоху глобализации в архитектуре – ставится 

проблема поиска идентичности, индивидуальности и уникальности 
стиля в архитектуре.

Одним из направлений поиска такой индивидуальности является 
обращение к истории и традициям региональной архитектуры. Для 
Сибири традиционной является деревянная архитектура. Но, с другой 
стороны, деревянная архитектура Сибири практически не развива-
лась стилистически с 20-х гг. ХХ в. Последним ярким всплеском сти-
листического формообразования и стилистических поисков в дере-
вянной архитектуре региона был период конца XIX – начала ХХ в., в 
частности стиль модерн.

Изучение формообразования стиля модерн в деревянной архи-
тектуре Сибири поможет выявить закономерности формирования 
деревянной архитектурной формы, особенности местного стиля и 
культуры.

В статье актуализируется проблема формирования стиля в сибир-
ской архитектуре и выявляются актуальные направления изучения 
стиля модерн в деревянной архитектуре Сибири.

Ключевые слова: стиль модерн, эпоха модерна, деревянная архи-
тектура Сибири.
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THE PROBLEM OF THE FORMATION OF STYLE IN THE WOODEN 
ARCHITECTURE OF SIBERIA (ACTUALIZATION OF THE PROBLEM 

OF STUDYING THE MODERN STYLE)

Abstract
In the current era of globalization in architecture, the problem of 

finding identity, individuality and uniqueness of style in architecture is 
posed.

One of the directions in the search for such individuality is the ap-
peal to the history and traditions of regional architecture. Wooden ar-
chitecture is traditional for Siberia. But, on the other hand, the wooden 
architecture of Siberia practically did not develop stylistically since the 
20s of the twentieth century. The last bright burst of stylistic shaping 
and stylistic searches in the wooden architecture of the region was the 
period of the late 19th – early 20th centuries, in particular the Art Nou-
veau style.

The study of the formation of the Art Nouveau style in the wooden 
architecture of Siberia will help to reveal the patterns of the formation 
of wooden architectural forms, the peculiarities of the local style and 
culture.

The article actualizes the problem of the formation of the style in 
Siberian architecture and identifies the current trends in the study of the 
Art Nouveau style in the wooden architecture of Siberia.

Key words: Art Nouveau style (Modern style), modernism, wooden ar-
chitecture of Siberia.

Стиль, как явление, заключающее в себе идейное и художествен-
ное содержание определенного периода времени, выражает эстети-
ческие и культурны ценности современной ему эпохи.

В современную эпоху перехода общества от модернизма к по-
стмодернизму ставятся вопросы выражения современности через 
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искусство, проблемы совмещения традиций и новаций, сохранения 
уникальности на фоне глобализации. Похожие проблемы и вопросы 
ставились в конце XIX – начале ХХ в., когда произошел окончатель-
ный переход общества от традиционной формации к модернистской. 

Становится актуальным изучение стиля модерн, развивавшегося в 
искусстве и архитектуре в конце XIX – начале ХХ в., в том числе в де-
ревянной архитектуре Сибири, с позиций, отвечающих современным 
проблемам:

– как один из аспектов изучения социально-культурных процес-
сов, в том числе понимания «современности» через философию ар-
хитектуры и искусства;

– как уникальное проявление региональной культуры, вносящее 
вклад в сохранение культурного разнообразия мира;

–  как формальное проявление эпохи модернизации (эпохи мо-
дерна) в зените его развития;

– в качестве формального языка архитектуры;
– как один из путей создания (воссоздания) культурной идентич-

ности, индивидуальности и уникальности путем восстановления язы-
ка сибирской деревянной архитектуры;

– как источник информации о разнообразии приемов и форм де-
ревянной архитектуры Сибири.

Архитектура, будучи искусственной средой обитания, способна 
влиять на формирование социума и личности индивида. И наоборот, 
социально-культурные процессы непосредственно влияют на разви-
тие архитектуры.

Стиль модерн, проявившийся в деревянной архитектуре сибир-
ских городов, может и не был столь же инновационным, как в городах 
Европы, но его применение в архитектуре сибирских городов являет-
ся признаком проявления процессов формирования новой, «модер-
низационной» городской культуры в начале ХХ в.

Деревянная архитектура сибирских городов конца XIX – начала 
ХХ в. – уникальное проявление сибирской культуры, представляющее 
смешение традиций, приемов и стилей. Такими международными ор-
ганизациями, как ЮНЕСКО, ставящими пред собой цели достижения 
мира, признается, что, кроме всего прочего, этой цели можно достичь, 
сохраняя культурное разнообразие. Этим ставится вопрос о сохране-
нии региональных проявлений культуры, их изучении и сохранении. 
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РОЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
СО РАН В ФОРМИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА

Аннотация
Рассматривается значение музея истории СО РАН для Академго-

родка,  проектирование интерьеров и варианты формирования но-
вой экспозиции. Одна из главных проблем – неудовлетворительное 
состояние здания музея, морально устаревшие интерьеры и обору-
дование для экспозиции, нехватка выставочных и вспомогательных 
помещений. Обосновывается необходимость обновления музея и 
повышение его статуса, необходимость его участия в формировании 
территориальной идентичности научного городка. Итогом работы яв-
ляется ряд проектных предложений по реконструкции музея, прора-
ботке интерьеров и плана организации земельного участка.

Предполагается, что реконструкция музея, обновление его инте-
рьеров, экспозиции, ввод в эксплуатацию новых помещений, замена 
оборудования, создание виртуальной экспозиции позволят поднять 
статус музея, повысить интерес к нему и к Академгородку в целом, 
усилить его функцию как важного фактора формирования территори-
альной идентичности научного городка.

Ключевые слова: Музей истории СО РАН, новосибирский Ака-
демгородок, территориальная идентичность.
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THE ROLE OF THE HISTORICAL AND CULTURAL POTENTIAL OF THE SB 
RAS MUSEUM IN THE FORMATION OF THE TERRITORIAL IDENTITY OF 

THE NOVOSIBIRSK AKADEMGORODOK

Abstract
One of the main problems is the unsatisfactory condition of the mu-

seum building, outdated interiors and equipment for the exhibition, lack 
of exhibition and auxiliary premises. The necessity of updating the mu-
seum and increasing its status, the need for its participation in the for-
mation of the territorial identity of the scientific town is justified. The 
result of the work is a number of project proposals for the reconstruction 
of the museum, the study of the interiors and the plan of the organiza-
tion of the land plot.

   It is assumed that the reconstruction of the museum, the renova-
tion of its interiors, expositions, the commissioning of new premises, the 
replacement of equipment, will raise the status of the museum, increase 
interest in this unique place, strengthen its function as an important 
factor in the formation of the territorial identity of the scientific town.

Key words: Museum of History of the SB RAS, Novosibirsk Akademgoro-
dok, territorial identity.

    
Музей истории СО РАН располагался в мемориальном доме акаде-

мика М.А. Лаврентьева, построенного к 1963 г. для ученого, главного 
инициатора создания Академгородка. Инициатором создания музея 
был лично академик. Музей проработал до 2012 г., когда был закрыт 
из-за неудовлетворительного состояния здания, а экспозиция пере-
мещена в Институт истории СО РАН. В 2018 г. Музей истории СО РАН 
был передан на баланс мэрии г. Новосибирска.

Учитывая огромную роль музея в сохранении памяти об истории 
и развитии Академгородка, об ученых-основателях, крайне актуаль-
ной является проблема его возрождения в стенах дома Лаврентьева 
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после проведения капитального ремонта здания, разработки новых 
интерьеров и музейной экспозиции, приведения в порядок придомо-
вой территории. 

Практика открытия мемориальных музеев, посвященных выдаю-
щимся личностям,  широко распространена как в нашей стране, так и 
за рубежом. Основными направлениями деятельности таких музеев 
является создание и сохранение фондов, экспонирование, а также 
научно-исследовательская и культурно-просветительская работа. Все 
эти виды деятельности крайне важны, мемориальные музеи являются 
точками притяжения, как  местных жителей, так и гостей, они оказы-
вают существенное влияние на актуальную сегодня проблему поиска 
уникальности региона и формирование его имиджа.

Вместе с тем существенным недостатком таких музеев является 
несоответствие зданий, построенных для совершенно иных целей, 
деятельности музейной, в том числе часто это, как правило, стеснен-
ность, нехватка площадей для экспозиции и хранения, трудности в 
создании комфортного пребывания посетителей (гардеробы, сануз-
лы, буфеты), подсобные помещения.

Тема архитектурно-дизайнерского проекта музея СО РАН возник-
ла на кафедре ДАС НГУАДИ в рамках практико-ориентированного 
проектирования, как крайне актуальная, учитывая значение этого 
места в сохранении и выявлении уникальности новосибирского Ака-
демгородка, его территориальной идентичности как важного эле-
мента этого всемирно известного бренда. Целью проекта является 
оптимизация работы музея архитектурно-дизайнерскими средства-
ми, в том числе разработкой интерьеров, поиском новых вариантов 
презентации музейных экспонатов, заменой морально и физически 
устаревшего музейного оборудования на современное, использова-
ние незадействованных ранее  помещений цокольного этажа,  соз-
данием более комфортных условий для научных сотрудников музея 
и экскурсантов, архитектурно-ландшафтной проработкой земельного 
участка. Реализация проектных решений должна привести к повы-
шению условий экспонирования и хранения материалов, связанных 
с историей создания СО РАН  и с личностью академика Лаврентьева. 
Предполагается широкое использование в музее цифровых техноло-
гий: интерактивных стендов и столов, использование современного 
оборудования для демонстрации видео- и аудиоматериалов, созда-
ние электронной коллекции для переноса экспозиционной и просве-
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тительской деятельности в виртуальное пространство. Такие решения 
будут способствовать повышению информированности нашего обще-
ства и популяризации как музея, так и Академгородка в целом.

Особую актуальность проекту придает старт программы «Ака-
демгородок 2.0», призванной дать дополнительный импульс научной 
деятельности. Так как программа связана с большим объемом капи-
тального строительства, возникает опасность разрушения продуман-
ной системы функционального зонирования, природной среды, си-
стемы пешеходных и транспортных связей, т.е. всего того, что было 
заложено основателями Академгородка и делало научный центр об-
разцом для подражания. Существенное пространственное развитие 
Академгородка, рост численности его населения несет опасность раз-
мывания его формировавшейся десятилетиями уникальной  террито-
риальной и культурной идентичности.

Деятельность Музея истории СО РАН в условиях динамично ме-
няющейся социокультурной среды приобретает особую актуальность,  
она призвана способствовать сохранению и продвижению много-
гранного образа научного центра, его историко-культурного насле-
дия, являющегося важной составляющей стратегии устойчивого раз-
вития нашего региона, одним из важных факторов формирования 
территориальной, а также духовно-культурной  идентичности Ака-
демгородка. Осознание принадлежности жителей к научному центру 
мирового уровня должно опираться на возможность прикоснуться к 
истокам возникновения этого центра и к современной научной и об-
разовательной его деятельности.
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МЕТОД КРЕАТИВНЫХ ИГР В РУССКОЙ ПРИДВОРНОЙ 
ПЕДАГОГИКЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Аннотация
Креативные игры в придворной педагогике стали практиковаться 

еще во времена Екатерины, написавшей для своего внука Александра 
аллегорическую сказку о царевиче Хлоре. Мир царевича Хлора – это 
игровой мир своеобразного квеста-путешествия, правила которого 
заданы традициями барочной эмблематики. Поэтическое преобра-
зование действительности в семиотически насыщенную игру исполь-
зовал в педагогической деятельности и М.Н. Муравьев, издававший 
для своих учеников «периодические листы» «Обитатель предместия». 
Педагогические методы Екатерины II и М.Н. Муравьева были разви-
ты В.А. Жуковским, продолжившим традицию учебных повременных 
изданий. В учебном процессе В.А. Жуковский последовательно ис-
пользовал составленные им таблицы, в которых содержание курса 
шифровалось с помощью системы придуманных им мнемонических 
знаков. В этих таблицах вербальные и визуальные элементы вступали 
в сложное взаимодействие, задававшее правила эвристической игры, 
в которой участвовал и преподаватель, и ученик. Изучение феномена 
креативных игр в русской придворной педагогике XVIII – первой по-
ловине XIX в. представляет интерес как с точки зрения исследования 
истории русской культуры, так и с точки зрения осмысления креатив-
ных практик прошлого и настоящего. 

Ключевые слова: придворная педагогика, Екатерина II, М.Н. Мура-
вьев, В.А. Жуковский, креативные игры, эмблематика.
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THE METHOD OF CREATIVE GAMES IN RUSSIAN COURT 
PEDAGOGY OF THE 18TH – FIRST HALF OF THE 19TH CENTURIE

Abstract
Creative games in court pedagogy began to be practiced back in the 

time of Catherine, who wrote an allegorical tale about Tsarevich Chlorus 
for her grandson Alexander. The world of Tsarevich Chlorus is the game 
world of a kind of quest-journey, the rules of which are set by the tradi-
tions of baroque emblems. Poetic transformation of reality into a semi-
otically rich game was also used by M.N. Muravyov, who published for 
his students “periodical sheets” “Inhabitant of the suburbs”. Pedagogical 
methods of Catherine II and M.N. Muravyov were developed by V.A. Zhu-
kovsky. In the educational process V.A. Zhukovsky consistently used the 
tables compiled by him, in which the content of the course was encrypt-
ed using a system of mnemonic signs invented by him. In these tables, 
verbal and visual elements entered into complex interactions that set 
the rules for a heuristic game in which both teacher and student partici-
pated. Study of the phenomenon of creative games in Russian court ped-
agogy XVIII – first. floor. XIX centuries. is of interest both from the point 
of view of studying the history of Russian culture, and from the point of 
view of understanding the creative practices of the past and present.

Key words: court pedagogy, Catherine II, M.N. Muravyov, V.A. Zhu-
kovsky, creative games, emblems.

 
Введение
Придворная педагогика XVIII – первой половины XIX в. является 

одним из самых своеобразных и интересных для изучения феноме-
нов русской культуры этого времени. В постпетровской России импе-
раторский двор был местом, где вырабатывались новые культурные 
коды и практики, в том числе и педагогические, связанные с деятель-
ностью по воспитанию и обучению царских детей.

Полученные результаты и их обсуждение 
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В педагогическом отношении ситуация, складывавшаяся при дворе 
в XVIII – первой половине XIX в., была двойственна. С одной стороны, к 
воспитанию и обучению наследников престола иногда привлекались 
или совершенно далекие от педагогики военные и государственные 
деятели (такие как воспитатель Павла I Н.И. Салтыков и воспитатель 
Николая I М.И. Ламздорф), или профессора, неспособные избавиться 
от невыносимого для ребенка академического педантизма (такие как 
М.А. Балугьянский, В.Г. Кукольник). Педагогическая деятельность этих 
лиц, конечно, не выходила за рамки зубрежки, рутины и не отлича-
лось никаким методическим разнообразием. 

Но были и противоположные примеры, когда должности наставни-
ков, воспитателей и учителей при дворе занимали люди одаренные 
и творчески настроенные – такие как гувернер Павла I С.А. Порошин, 
наставник Александра I Ф.-С. Лагарп или воспитатель Александра II 
К.К. Мердер. Особый в интерес в этом отношении представляет при-
дворно-педагогическая деятельность выдающихся русских литера-
торов М.Н. Муравьева (занимавшего должность учителя литературы, 
истории и нравственной философии великих князей Александра и 
Константина Павловичей), В.А. Жуковского (наставника великого кня-
зя Александра Николаевича) и П.А. Плетнева (учителя русской сло-
весности великого князя Александра Николаевича). В своей педаго-
гической деятельности они реализовывали не только особую модель 
отношений учителя и ученика, но и использовали новые, основанные 
на передовых для того времени теориях, дидактические приемы, в 
том числе те, совокупность которых можно было бы назвать методом 
креативных игр.

Для того чтобы пояснить, что мы понимаем под этим термином, 
сделаем небольшое отступление. Любая игра предполагает наличие 
особой игровой реальности, в которой и разворачивается ее само-
достаточное действо. Но если, например, в спортивных играх эта 
реальность скорее функциональна, чем бытийна, и, можно сказать, 
сущностно не акцентирована, то в креативных играх формирование 
иной реальности и постижение ее являются самой целью игры. Игро-
вая реальность гораздо более семиотически насыщена, чем реаль-
ность повседневная. Это – мир знаков, и для того чтобы пребывать в 
нем, необходимо уметь их разгадывать, а для этого – знать семантику, 
грамматику и синтактику их языка, т.е. правила игры. Не только по-
рождение такого мира, но и постижение, «рагадывание» его – твор-
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ческий процесс, требующий и логики, и воображения, и вдумчивости, 
и вчувствования, а потому необычайно педагогически продуктивный.

Креативные игры в придворной педагогике стали практиковаться 
еще во времена Екатерины, написавшей для своего внука Александра 
аллегорическую сказку о царевиче Хлоре и «возведшей неподалеку 
от Павловска великолепную усадьбу, где сочиненные бабушкой собы-
тия облеклись в аллегорические архитектурные формы» [3, с. 55]. Мир 
царевича Хлора – это игровой мир своеобразного квеста-путеше-
ствия от шатра степного Хана до храма Розы без шипов, построенный 
на Александровой даче. Правила этой игры были заданы традициями 
барочной эмблематики с ее пристрастием к обнаружению скрытых 
связей между семиотически разнородными элементами поликодово-
го текста (изображения, надписи и девиза). 

Подобное же поэтическое преобразование действительности в 
семиотически насыщенную игру пытался использовать в педагоги-
ческой деятельности и М.Н. Муравьев, издававший для своих уче-
ников «периодические листы» «Обитатель предместия» – историю с 
продолжением в режиме реального времени, действующими лицами 
которой были сами читатели (как мы уже указывали [1], образ главно-
го ее детского героя, Васиньки, явно соотнесен с личностью велико-
го князя Константина Павловича). С помощью этого и других текстов 
(«Эмилиевы письма», «Берновские письма») М.Н. Муравьев выстраи-
вал сентиментально-идиллическое пространство, в котором станови-
лось возможным решать педагогические задачи.

Педагогические методы Екатерины II и М.Н. Муравьева были раз-
виты В.А. Жуковским, продолжившим традицию учебных повремен-
ных изданий. Вместе со своими учениками (великим князем Алексан-
дром Николаевичем, его товарищами по учебе И. Виельгорским и А. 
Паткулем, великими княжнами Марией и Ольгой) он издавал журнал 
«Муравейник», имевший подзаголовок «литературные листы, издава-
емые неизвестным обществом неученых людей» [4, с. 248]. В этом 
журнале публиковались тексты и учителя, и учеников – стихотворе-
ния, переводы, проза. Для большей их части характерна идилличе-
ская доминанта. Вовлечение детей в игровую реальность происхо-
дило не только в ходе деятельности этого своеобразного кружка, но 
и в ходе аудиторных занятий. На уроках В.А. Жуковский, отвечавший 
за методическое обеспечение учебного процесса, последовательно 
использовал составленные им таблицы, в которых содержание курса 
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шифровалось с помощью целой системы придуманных им мнемо-
нических знаков алфавитно-идеографического характера [2]. В этих 
таблицах вербальные и визуальные элементы вступали в сложное 
взаимодействие, задававшее, по сути, правила эвристической игры, в 
которой участвовал и преподаватель, и ученик.

Выводы 
Таким образом, очевидно, что метод креативных игр многое опре-

делял в развитии русской придворной педагогики XVIII – первой по-
ловины XIX в. Изучение этого феномена представляет интерес как с 
точки зрения исследования истории русской культуры, так и с точки 
зрения осмысления креативных практик прошлого и настоящего. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЦИФРОВЫМИ МЕТОДАМИ

Аннотация
Работа продолжает начатое ранее исследование руин церкви 

в селе Легостаево, проводимое на базе НГУАДИ с привлечением 
специалистов вуза. В статье тезисно сформулирована проблема, ха-
рактерная для объектов культурного наследия, расположенных на 
территории региона (в удаленных ее частях), и возможный путь ее 
разрешения методом цифровизации объектов. Описаны задачи и 
методы, направленные на популяризацию регионального объекта 
культурного наследия (на примере руин церкви во имя Архистратига 
Божия Михаила, выявленного объекта культурного наследия). Обо-
значены предполагаемые результаты, к которым приведет освоение 
руин цифровыми методами. 

Ключевые слова: объект культурного наследия, музеефикация, 
локальная идентичность, туристический потенциал, цифровизация, 
HBIM, церковь во имя Архистратига Божия Михаила.
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THE CONCEPT OF POPULARIZING REGIONAL 
CULTURAL HERITAGE WITH DIGITAL METHODS

Abstract
The work continues the previously begun study of the ruins of a 

church in the Legostaevo village, carried out on the basis of NSUADA 
with the involvement of specialists from the university. The article sum-
marizes the problem that is characteristic of cultural heritage sites lo-
cated on the territory of the region (in its remote parts), and a possible 
way to solve it by means of digitalization of objects. The tasks and meth-
ods aimed at popularizing a regional cultural heritage site are described 
(using the example of the ruins of a church in the name of the Archan-
gel Michael, an identified cultural heritage site). The expected results, 
which will lead to the development of the ruins by digital methods, are 
indicated. 

Key words: cultural heritage site, museumification, local identity, 
tourism potential, digitalization, HBIM, church in the name of the Arch-
angel of God Michael.

Введение
Активное развитие регионального туризма и интереса к локальной 

идентичности создает благоприятные условия для формирования ре-
гиональных туристических маршрутов и кластеров. Такие маршруты 
и кластеры создаются на базе разрозненных точек притяжения, рас-
положенных в регионе, соединяя и структурируя их определенным 
образом. Для формирования маршрутов необходимо наличие благо-
устроенных площадок и объектов, имеющих высокий культурный и 
туристический потенциал к привлечению туристов. Одним из таких 
объектов Новосибирской области (Искитимского района) являются 
руины храма в селе Легостаево (церковь во имя Архистратига Божия 
Михаила).
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В контексте деятельности Музея города Новосибирска (на базе ко-
торого планируется создание туристических маршрутов Искитимско-
го района), руины храма представляют интерес по нескольким причи-
нам. К таким причинам следует отнести возможность на конкретном 
примере осветить проблему уничтожения в первой половине XX в. 
церквей и храмов (т.е. православной культуры) на территории России, 
в частности СФО, а также тот факт, что исследуемые руины являют-
ся одними из старейших руин каменного храма, расположенных на 
территории региона. Немаловажную роль в значении регионального 
объекта также имеет причастность к истории храма выдающегося си-
бирского архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова (участвовал в 
проектных работах по капитальному ремонту здания в 1908 г.). 

Вышеперечисленные причины характеризуют руины храма как му-
зейный и туристический объект с высоким историко-туристическим 
потенциалом. Тем не менее, несмотря на высокий историко-туристи-
ческий потенциал исследуемого объекта, для успешного его внедре-
ния в структуру музея в качестве одного из экспонатов туристического 
маршрута требуется проведение ряда работ по популяризации объекта 
за пределами научной и профессиональной среды. В качестве одного 
из возможных направлений таких работ выбрана методика создания 
цифрового двойника исследуемого объекта с последующей его интер-
претацией в качестве полноценного цифрового экспоната, доступного 
на сайте Музея города Новосибирска для широкой аудитории. 

Согласно выбранному направлению работ, целью исследования 
ставится популяризация регионального объекта культурного насле-
дия посредством его цифровизации. 

Для успешной реализации цели планируется работа по несколь-
ким блокам задач, таким как: взаимодействие с сообществами и 
организациями (привлечение заинтересованных лиц в сохранении 
исторической памяти – локального сообщества, администрации рай-
она / области, РПЦ, частных лиц и НКО); работа с архивными и исто-
рическим материалами (сбор и упорядочивание исторических доку-
ментов и материалов предыдущих исследований, фиксация текущего 
состояния руин – облако точек / 3D-модель методом фотограмметрии, 
подробная фотофиксация текущего состояния исторического матери-
ала); послойное моделирование церкви (на момент постройки, на мо-
мент ремонта, текущее состояние); создание при помощи цифровых 
инструментов работы с объектом виртуальной реконструкции церкви 



102

и ее жизненных этапов (установка стелы / информационных стоек с 
QR-кодом, подготовка должным образом структурированных и обра-
ботанных цифровых моделей объекта, подбор цифровой среды для 
их отображения).

Основным результатом исследования и работ по цифровизации 
объекта должно стать формирование на базе руин музеефицирован-
ного объекта и разработка на примере работы с ним тиражируемого 
инструментария (методики) создания туристических объектов с вы-
соким историко-культурным потенциалом, способных встроиться в 
туристические маршруты региона.

Также важным этапом в работе с ОКН, в том числе и для его кон-
сервации, станет разработка информационной модели (HBIM) архи-
тектурного объекта, содержащей все исследовательские материалы, 
необходимые для дальнейшей работы с объектом (в том числе и в 
качестве музейного экспоната).

Выводы
Взятые за основу материалы, полученные в ходе натурных об-

следований и архивных изысканий, позволяют с достаточной долей 
вероятности утверждать, что предлагаемая цифровизация возможна. 
Авторский коллектив уверен, что такой выбранный путь музеефи-
кации объекта является оптимальным и способен раскрыть истори-
ко-туристический потенциал руинированного объекта, одновременно 
без вмешательств в его физическое состояние и не отягощая процесс 
работы с историческим материалом необходимыми для полноцен-
ной его консервации процедурами. Такой вариант цифровизации как 
методики музеефикации позволит сократить дистанцию между насе-
лением и объектами культурного наследия (формирующими важней-
ший сегмент культурного кластера НСО), открывая тем самым целый 
ряд перспектив и направляя развитие региональной культуры в ин-
новационное русло. Разрабатываемая методика позволит работать с 
региональным наследием в контексте креативных индустрий, вынося 
сегмент наследия из разряда нерентабельных практик в разряд прио-
ритетных, концентрирующих вокруг себя экономические, социальные 
и культурные процессы и активности.

Разрабатываемая в рамках исследования методика создания ту-
ристических объектов с высоким историко-культурным потенциалом, 
способных встроиться в туристический маршрут, готовится к пред-
ставлению на конкурс грантов Потанинского фонда.
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ОСОБЕННОСТИ ДВОЙСТВЕННОСТИ 
КРЕАТИВНОГО ПРОДУКТА В АРХИТЕКТУРЕ

Аннотация
Рассматривается проблема многоплановости двойственности 

как характеристики креативного продукта. Одним из аспектов этой 
двойственности является противоположность между  эстетическими 
и функциональными особенностями, которые в архитектуре как про-
изведении искусства составляют целостность. Двойственность креа-
тивного продукта в архитектуре обусловлена противоположностью 
между семиотическими кодами, имеющими бинарный характер, и 
материальным основанием.  Абсолютизирование функционалистских 
аспектов архитектуры приводит к снижению ее ценности как креатив-
ного продукта, в том числе и в коммерческом отношении. Комплекс-
ному видению архитектуры как креативного продукта способствуют 
междисциплинарные исследования,   связанные с философией, пси-
хологией, семиотикой  и т.д. В исследовании креативного продукта в 
архитектуре отмечается роль вопросов, связанных со сменой семио-
тических кодов, для понимания которой важно изучение историче-
ского опыта стилеобразования.  

Ключевые слова: креативные индустрии, креативный продукт, 
двойственнность, диалектика, стилеобразование, семиотические 
коды.
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CHARACTERISTICS OF THE DUALITY OF 
THE CREATIVE PRODUCT  IN ARCHITECTURE

Abstract
The paper deals with the problem of multidimensional duality as 

a characteristic of creative product. One aspect of this duality is the 
opposition between aesthetic and functional characteristics which in 
architecture, as a work of art, constitute unity. The duality of the creative 
product in architecture is due to the opposition between the semiotic 
codes, which have a binary character, and the material basis.  The abso-
lutisation of the functionalist aspects of architecture leads to a reduc-
tion of its value as a creative product, including its commercial value. An 
integrated vision of architecture as a creative product is facilitated by 
interdisciplinary researches related to philosophy, psychology, semiotics, 
etc. In the research of creative product in architecture, an important role 
is taken by the issues related to the change of semiotic codes, for the 
understanding of which it is important to study the history of stylistic 
formation.

Key words: creative industries, creative product, duality, dialectics, 
style formation, semiotic codes. 

      
Ведение
Креативность может рассматриваться как сущностная характери-

стика человека. Качественно новые   характеристики  выводят творче-
ское произведение за границы общепринятых рамок, существующих 
в культуре. Креативный продукт характеризуется двойственностью. 
Исследования креативных продуктов в архитектуре связаны с рас-
смотрением проблемы соотношения художественных и функцио-
нальных особенностей. Креативные произведения обусловлены воз-
никновением  новых идей, которые в ближайшей  перспективе могут 
еще не иметь практического воплощения. Важной особенностью кре-
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ативного продукта является многоплановая двойственность, которая 
может являться выражением органичности архитектурного произве-
дения, когда   противоположности не существуют изолированно, об-
разуя целостность.   

Полученные результаты и их обсуждение   
В современной архитектуре существует опасность чрезмерной 

стандартизации, основывающейся на технических и инженерных до-
стижениях, когда архитектурное произведение оценивается односто-
ронне только с точки зрения его функциональной эффективности, 
когда рост производства становится единственной целью.  Отмеча-
ется наличие разрыва между художественной, знаковой ценностью 
архитектурного произведения, сохраняющего определенную авто-
номность, и пониманием архитектуры как индустриального продук-
та. Понятие «креативный продукт» может отражать дуалистические 
характеристики произведения вследствие того, что особенности не-
стандартной  творческой деятельности вступают в противоречие с 
массовым производством, опирающимся на современные возможно-
сти. Восприятие архитектуры как продукта культурной индустрии от-
мечается в работе Т. Адорно и М. Хоркхаймера «Диалектика Просве-
щения». В ней авторы критически оценивают односторонний подход 
к архитектуре как стандартизированному продукту: «Повсеместно 
устремляющиеся ввысь светлые монументальные строения репрезен-
тируют собой изобретательную планомерность охватывающих целые 
государства концернов, в которые стремглав устремилось сорвавше-
еся с цепи предпринимательство, памятниками которого являются 
лежащие окрест угрюмые жилые и деловые кварталы безотрадных 
городов» [2, с. 149]. 

Подчеркивание возможности единства художественных и функ-
циональных качеств архитектурного произведения можно отметить в 
исторических исследованиях теоретиков искусства. Т. Адорно утверж-
дал, что противоречие между автономным смысловым характером 
художественного произведения и его функциональностью, в том чис-
ле экономической, поддается органическому разрешению. В эпоху 
романтизма в архитектуре отмечается разделение художественных и 
практических характеристик [1, c. 184].    Ведущий теоретик искусства 
эпохи романтизма Ф. Шеллинг утверждал диалектическое единство 
противоположностей формы и функциональности, которым должна 
обладать архитектура, являющаяся искусством. Необходимость един-
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ства художественных и функциональных качеств архитектурного про-
изведения также обусловлена экономически. Абсолютистское приме-
нение принципа Л. Салливана «форма всегда следует за функцией» 
приводит к тому, что архитектура теряет свою ценность как продукт, 
не отвечая пожеланиям заказчиков.

Важность двойственности как необходимого условия реализации 
творческого характера архитектурного произведения утверждал тео-
ретик архитектуры постмодернизма Р. Вентури в своей работе «Слож-
ности и противоречия в архитектуре». Выступая против пуризма, 
однообразности архитектуры модернизма, он утверждал, что подлин-
ное произведение архитектуры должно обладать преднамеренной 
двойственностью значения. Архитектуру, лишенную этой характери-
стики, он называл ортодоксальной, ограниченной. Двусмысленность 
архитектурного произведения выражается в том, что его возможно 
рассматривать с противоположных точек зрения, выбирая одну аль-
тернативу. Двойственность также выражается в признании существо-
вания противоположных характеристик, таких как симметрия и асим-
метрия, в одном архитектурном произведении [4, p. 22–23].  

Двойственность креативного продукта, в том числе и архитектуры,  
в современных исследованиях рассматривается как обусловленная 
существованием различия между семиотическими кодами и матери-
альным основанием.  В визуальных искусствах, к которым относится 
архитектура,  особые устойчивые группировки семиотических ко-
дов образуют стили [3, p. 5–6]. Важной особенностью семиотических 
кодов является их бинарный характер. В исследовании креативной 
индустрии важную роль занимают вопросы, связанные со сменой 
семиотических кодов, для понимания которых рассматривается исто-
рический опыт стилеобразования.  Диалектические основания стиле-
образования, связанные с бинарными, противоположными характе-
ристиками семиотических  кодов, присущих архитектурным стилям, 
отмечаются в период перехода от классицизма к эклектике в первой 
половине  XIX в. В философско-эстетических воззрениях эпохи ро-
мантизма отмечается стремление к созданию архитектурных произ-
ведений, для которых характерно диалектическое объединение сти-
левых противоположностей.      

Выводы  
Вопросы, связанные с преодолением одностороннего восприятия 

архитектуры, утверждение многоплановой противоречивости в креа-
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тивном архитектурном продукте  сохраняют свою актуальность. Прео-
долению дуалистичности существования архитектуры как творческо-
го произведения и индустриального продукта могут способствовать 
интердисциплинарные исследования архитектуры, связанные с таки-
ми дисциплинами, как  философия, психология, семиотика. С позиции 
семиотической двойственности возможно исследование динамики  
креативного продукта. 
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РАЗРАБОТКА БРЕНДИНГА ВЫСТАВКИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ХУДОЖНИКА НА СОВРЕМЕННЫЙ АРТ-РЫНОК

Аннотация 
Актуальность брендинга выставки живописных работ в совре-

менном мире набирает обороты, так как сложно представить такое 
событие без сопровождения системы визуальных коммуникаций. 
Привлечение аудитории с помощью айдентики является одним из 
эффективных решений на сегодняшний день. Созданные ранее ин-
формационные носители, как правило, являлись традиционным, уста-
ревшим представлением об оформлении выставочного простран-
ства. Тема визуализации важна для нового облика арт-рынка для 
его актуализации и продвижения в культурной среде. При изучении 
данного вопроса была выявлена следующая проблема: в большин-
стве городов России арт-рынок находится в зачаточном состоянии, 
массовое посещение выставок является довольно редким явлением, 
кроме того, во многих выставках экспозиции не имеют дизайнерско-
го оформления, они выглядят однообразно и не способны привлечь 
современную зрительскую аудиторию и, соответственно, потенциаль-
ных покупателей. 

Ключевые слова: брендинг выставки живописных работ, айденти-
ка, фирменный стиль, арт-рынок. 
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DEVELOPMENT OF THE EXHIBITION BRANDING AS AN INTEGRAL 
PART OF THE ARTIST’S PROMOTION TO THE MODERN ART MARKET

Abstract 
The relevance of the branding of the exhibition of paintings in the 

modern world is gaining momentum, as it is difficult to imagine such an 
event without the support of a visual communication system. Attract-
ing an audience with the help of identity is one of the most effective 
solutions today. The information media created earlier, as a rule, were 
a traditional, outdated idea of the design of the exhibition space. The 
topic of visualization is important for the new image of the art market, 
for its actualization and promotion in the cultural environment. When 
studying this issue, the following problem was identified: in most cities 
of Russia, the art market is in its infancy, mass visits to exhibitions are 
quite rare, in addition, in many exhibitions, the expositions do not have 
a design, they look monotonous and are not able to attract a modern 
audience and, accordingly, potential buyers.

Key words: branding of the exhibition of paintings, corporate identity, 
art market.

Введение 
В условиях современной культуры отмечается неослабевающий 

общественный интерес к художественной выставке как форме меж-
дународного культурного обмена, приобщения к непреходящим гу-
манитарным ценностям, встрече с признанными «Художественная 
выставка является одним из наиболее важных элементов такого ста-
новящегося все более актуальным в жизни современного общества 
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гуманитарного направления как «цивилизация досуга» [1]. Таким об-
разом, являясь заметным явлением культурной жизни современного 
общества, художественная выставка, имея давнюю историю своего 
существования, представляет собой чрезвычайно интересный фено-
мен искусствоведческого интереса, что и определяет актуальность на-
стоящего исследования. 

Арт-рынок представляет собой специфичную систему взаимоотно-
шений произведений искусства с социумом. Рынок изобразительно-
го искусства является неотъемлемым компонентом культуры, так как 
формирует материальную основу для развития художественного со-
общества, влияет на развитие духовной стороны личности и является 
показателем уровня развития государства в целом. Сегодня арт-ры-
нок представляет собой оборот художественных ценностей на миро-
вом и национальном уровнях. Особенность арт-рынка заключается в 
его интегрированной структуре, возникающей на пересечении духов-
но-художественной и материальной, экономически значимой сферах 
общественной жизни. 

Рынок изобразительного искусства – явление многоуровневое и 
сложное, в нем задействованы различные субъекты, которые осу-
ществляют все происходящие в нем процессы. Основными субъекта-
ми арт-рынка являются производители (художники) и потребители. 

Полученные результаты и их обсуждение 
Стоит отметить тот факт, что арт-рынок по своим потребительским 

группам весьма разнообразен. Известно, что спрос на искусство есть 
всегда, но в зависимости от стабильности в политике и экономике, 
уровня жизни потенциальных покупателей, тенденций в мире искус-
ства он меняется. 

Так, например, основная масса потребителей – посетители, кото-
рые приходят на выставки с целью получить эстетическое удоволь-
ствие, восхищаясь произведениями искусства, но у них изначально 
отсутствует желание и способность их приобретать в свою личную 
собственность. Очевидно, что не каждый посетитель художественной 
выставки может себе позволить приобрести дорогостоящую картину, 
особенно в России, находящейся в бесконечном экономическом кри-
зисе. 

Вторая группа – инвесторы, они поверхностно разбираются в тон-
костях искусства, но при этом готовы вкладывать в его развитие свои 
финансы с целью создания вокруг себя положительного имиджа про-
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двинутых бизнесменов. 
Следующая группа – ценители искусства, для которых покупка кар-

тины скорее средство для поддержания постоянного эстетического 
удовлетворения и наслаждения, нежели долгосрочное вложение денег.

Отдельно стоящая группа потребителей – дилеры, которые рассма-
тривают искусство исключительно как приносящий доход, успешный 
бизнес. Они могут существенно влиять на ценовую политику и спрос, 
устраивать искусственный ажиотаж и формировать общественное 
мнение вокруг имиджа художника, или группы художников, или, нао-
борот, вытеснять последних на периферию арт-рынка. 

Рынок изобразительного искусства пока не имеет границ и пре-
делов, поэтому художники прибегают к различным средствам, в том 
числе к примитивным PR-технологиям для того, чтобы завоевать вни-
мание потенциальных покупателей и попасть в бизнес-сообщество от 
искусства. 

Российский арт-рынок нельзя назвать окончательно сформиро-
ванным, поделенным между основными игроками или переполнен-
ным, следовательно, для каждого художника существует возможность 
заявить о своем творчестве. Выход на арт-рынок действительно яв-
ляется проблемой для многих художников. Это связанно с большой 
конкуренцией в сфере изобразительного искусства, с определенны-
ми трудностями по созданию имиджа художника, с его персональ-
ным позиционированием, а также с грамотным применением тех или 
иных PR-технологий. 

На современном этапе развития общества бренды играют роль 
глобальных коммуникаторов между продавцами и покупателями. 
Создавая определенный бренд, продавец стремится заручиться под-
держкой потребителей, которые в будущем помогут развить бизнес, 
сделать его более успешным. Актуальность исследования состоит в 
том, что благодаря эффективному использованию современных ком-
муникаций возможно создать позитивное отношение к бренду за ко-
роткое время. 

Изначально фирмы рекламировали свою марку и только спустя 
несколько лет смогли зарекомендовать себя как производители ка-
чественного продукта. Сегодня, с развитием информационных техно-
логий, возможностями рекламы и продвижения,  развить бренд стало 
намного быстрее. Говоря о различных компаниях, следует отметить, 
что их главной задачей в начале их существования является создание 
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позитивного имиджа. 
Формирование имиджа художника достаточно сложный и долгий 

процесс, требующий больших усилий и денежных вложений, которые 
при успешном развитии событий должны окупиться. Брендинг сейчас 
активно развивается и подстраивается под постоянные изменения 
рынка и экономики в целом. В постиндустриальном обществе бренд 
играет ключевую роль, так как является долгосрочной инвестицией. 

Современный бренд – это не только совокупность креативных 
дизайнерских разработок логотипов и основных носителей фирмен-
ного стиля, а безусловный знак качества, за который производитель 
несет полную ответственность перед своими клиентами. Современ-
ные технологии позволяют каждому потребителю иметь доступ к ак-
туальной информации в кратчайшие сроки. Приверженцами бренда 
не становятся, основываясь на визуальном восприятии информации 
в рекламе. Всегда происходит взаимная коммуникация потребителя 
как с брендом, так и с отзывами других потребителей. 

Интернет способствует не только повышению коммуникаций, но 
и высокой скорости формирования имиджа бренда. Основными ха-
рактеристиками, которые влияют на современный брендинг, можно 
назвать следующие: мобильность, интернет, глобализация, информа-
тивность общества. 

Мобильность – это один из важнейших принципов существования 
современного общества. Каждый потребитель хочет постоянно иметь 
доступ к интересующей его информации и быть в курсе событий. 

Глобализация затрагивает почти все сферы современной жизни. 
Самая актуальная тенденция в мире искусства мгновенно распро-
страняется по всему миру и оказывает влияние на все слои общества 
любого государства. Все мировые течения имеют глобальный харак-
тер, и, взаимодействуя с населением одной страны, вы оказываете 
влияние на другую. 

Успех современных конференций, выставок, семинаров и других 
мероприятий также во многом зависит от известности и привлека-
тельности айдентики [13].

В.  Глазычев определяет фирменный стиль как «совокупность ви-
зуально воспринимаемых признаков, вызывающих у потребителя 
устойчивый стереотип конкретной промышленной или торговой ком-
пании» [3, с. 43]. Он также связывает явление фирменного стиля с 
появлением индустриального дизайна вообще и отождествляет этот 
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процесс с монополистическим капитализмом [2]. Похожие сужения 
можно найти и в книге В. Рунге и В. Сеньковского «Основы теории и 
методологии дизайна» [8]. «Стратегией синтеза искусства и промыш-
ленности» называют фирменный стиль В. Сидоренко и И. Счетчиков, 
рассматривая его «как сложную систему, в которой проект комплекса 
продукции обоснован превосходной организацией целого – марке-
тинговой и художественной концепцией изделий…» [9, c. 76].

Фирменный стиль выставки – это набор цветовых, графических, 
словесных, типографских, дизайнерских постоянных элементов (кон-
стант), обеспечивающих визуальное и смысловое единство выстав-
ки, всей исходящей от нее информации, ее внутреннего и внешнего 
оформления [11].

Современные экспозиции заметно отличаются от выставки про-
шлого столетия, однако интерес общества не ослабевает, но требует 
пересмотра содержания и необходимости поиска новой подачи худо-
жественного оформления с помощью трендов графического дизайна. 
По мнению В.В. Зотова, brand book – это своеобразная «библия» брен-
да, представляющая собой совокупность подробной информации о 
торговой марке, ее миссии, легенде, позиционировании [4, с. 36].

Создание айдентики начинается с разработки персонального ло-
готипа с учетом  многих факторов: темперамента заказчика, целевой 
аудитории, сферы деятельности и мн.  др. Поэтому отдельным этапом 
работы над фирменным стилем выставки является создание личного 
фирменного стиля художника [10].

Именно разработка системы визуальных коммуникаций для вы-
ставки является одним из ключевых элементов, способствующих по-
вышению интереса в культурной среде, не только привлечению новых 
посетителей, но и важной составляющей  положительного имиджа ху-
дожников и выставочных площадок. 

В связи с появлением новых направлений в искусстве, а также но-
вых технологий  меняется и оформление выставки. Классический под-
ход к дизайну выставочного пространства и его навигации перестает 
быть актуальным для современных экспозиций [2]. Возникает потреб-
ность в концептуальном оформлении экспозиций, где все элементы, 
включая навигацию, подчинены одной общей идее. Очень важную 
часть в художественной выставке составляет то, как подана экспози-
ция: построение экспозиционного образа, создание специфической 
атмосферы выставки, поиск оригинальной художественно-простран-
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ственной композиции, цветовая гамма и освещение, функциональные 
качества экспозиции. 

Выводы
Таким образом, разработка современной единой графической си-

стемы для художественной выставки является одним из основных ин-
струментов привлечения посетителей и потенциальных покупателей. 
Оформление различных печатных и электронных носителей, экспо-
зиции, альбома-каталога должно стать единой системой, строящей-
ся на общей концепции, все это помогает посетителю формировать 
направленное впечатление об авторе и выставке в целом, вызывает 
интерес и привлекает новых посетителей. 

Актуальность брендинга выставки живописных работ в совре-
менном мире набирает обороты, так как сложно представить такое 
событие без сопровождения системы визуальных коммуникаций. 
Привлечение аудитории с помощью айдентики является одним из 
эффективных решений на сегодняшний день. Созданные ранее ин-
формационные носители, как правило, являлись традиционным, уста-
ревшим представлением об оформлении выставочного пространства. 
Тема визуализации важна для нового облика арт-рынка для его акту-
ализации и продвижения в культурной среде.

При изучении данного вопроса была выявлена следующая про-
блема: в большинстве городов России арт-рынок находится в зача-
точном состоянии, массовое посещение выставок является довольно 
редким явлением, кроме того, во многих выставках экспозиции не 
имеют дизайнерского оформления, они выглядят однообразно и не 
способны привлечь современную зрительскую аудиторию и, соответ-
ственно,  потенциальных покупателей. 

На данный момент остро стоит вопрос разработки графических 
носителей и айдентики. Возникает потребность в концептуальном 
оформлении экспозиций, где все элементы, включая навигацию, под-
чинены одной общей идее и систематизации множества работ в ката-
логе, оформления зала и рекламных носителей (деловая документа-
ция, печатная, наружная реклама, интернет, PR-компании). 

Тщательно продуманные компоненты и принципы фирменного 
персонального стиля работают на узнаваемость торговой марки твор-
ческой личности, помогают выделить предоставляемые услуги среди 
конкурентов, создать оригинальный бренд на современном арт-ры-
ночном пространстве.
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ФОРМЫ ЛОКАЛЬНЫХ МЕДИА В ИНСТАЛЛЯЦИИ НАЧАЛА ХХI ВЕКА

Аннотация 
Цель статьи – установить формы локальных медиа в инсталляции 

начала ХХI в., применимых в городской среде для качественного ее 
улучшения. Новизна исследования заключается во впервые прове-
денном исследовании применения локальных медиа в инсталляции 
для организации их в городской среде. В исследовании предложена 
авторская формулировка понятия «локальные медиа в инсталляции» 
и представлена дифференциация форм локальных медиа начала ХХI 
в. В результате доказано, что восприятие городской среды с учетом 
применения локальных медиа в инсталляции изменяется на основе 
следующих принципов: корреляция локальных форм медиа со сре-
дой и зрителем, креативность применения локальных форм в совре-
менной среде, семантичность. Все это влияет на изменение формы 
и цвето-светового отношения, психофизиологического воздействия, 
эстетико-визуального представления. 

Ключевые слова: локальные медиа, инсталляция, городская среда, 
креативность, корреляция. 
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FORMS OF LOCAL MEDIA IN INSTALLATIONS 
AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Abstract 
The purpose of the article is to establish the forms of local media in 

the installation of the early XXI century, applicable in the urban environ-
ment for its qualitative improvement. The novelty of the research lies in 
the first study of the use of local media in installations for organizing 
them in an urban environment. The study proposes the author’s formu-
lation of the concept of local media in installation and presents the dif-
ferentiation of forms of local media at the beginning of the XXI century. 
As a result, it was proved that the perception of the urban environment, 
taking into account the use of local media in the installation, changes 
on the basis of the following principles: the correlation of local forms 
of media with the environment and the viewer, the creativity of using 
local forms in the modern environment, semantics. Each of which affects 
the change in shape and color-light ratio, psychophysiological impact, 
aesthetic-visual presentation. 

Key words: local media, installation, urban environment, creativity, 
correlation.

Введение
Актуальность темы несомненна, так как в XXI в. инсталляция ак-

тивно применяется и в природной, и в антропогенной среде городов, 
во взаимосвязи с архитектурой, наполняя функциональным и визу-
альным содержанием, в том числе благодаря применению локальных 
медиа (GPRS, Wi-Fi и пр.). Архитекторы и художники одни из первых 
реагируют на технологические прорывы своего времени, начиная 
экспериментировать с мультимедийными технологиями в архитекту-
ре (мультимедийные фасады), и создавая инсталляции в цифровой 
среде. Поначалу плоды их усилий экспонировались на фестивалях, 
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конференциях и форумах, посвященных технологическим вопросам. 
Сейчас медиаинсталляции предоставлены не только в архитектуре 
интерьера зданий, но и в природной и городской среде и качественно 
улучшают пространство. Сформулированные еще в начале ХХ в. кон-
цепции футуристов, в частности основоположника данного направле-
ния Ф.Т. Маринетти, например, идея проекции изображения на обла-
ках или цвето-световая инсталляция О. Шпеера «Храм света» (1932), 
воспринимаемая на психофизиологическом уровне, в ХХI в. измени-
лись с применением новых технологий. Так, в данном направлении 
выразилась новизна эпохи, представляя совершенно новые возмож-
ности для творчества и его восприятия, обращаясь к новым средствам 
художественного выражения (материалы и технологии), переосмыс-
ленным темам и новым концепциям. В аспекте использования всего 
нового (средств выражения, художественных символов и смыслов) 
передовым становится обращение к цифровым технологиям. Так, 
«многие художники, музейщики и теоретики уже провозгласили на-
ступление эры постмедийного постинтернетного искусства, которое 
проявляется в произведениях, обусловленных и сформированных 
цифровыми технологиями» [1]. Кроме того, работа с сервисами «ло-
кализации» позволяет художникам открыть их чисто художественные 
приложения: в ходе совместных акций они создают интерактивные 
карты местности, исследуют город. Так возникли термины «мобильная 
картография», «DIY-урбанизм» и «новое поколение психогеографии» 
– в развитие революционной практики французских ситуационистов. 

Для достижения цели исследования обозначены следующие зада-
чи: 1 – установление понятия «локальные медиа в инсталляции»; 2 
– дифференциация форм локальных медиа в инсталляции; 3 – выяв-
ление принципов локальных медиа в инсталляции для применения в 
городской среде. 

Теоретической базой послужили книги зарубежных исследовате-
лей в области медиа: П. Кристиана «Цифровое искусство» [1], моно-
графии в области цифрового искусства и архитектуры: Tobias Ebsen 
“Material screen. Intersections of media, art and architecture” [2] и в области 
инсталляции D. Baker “Installation Art Architecture Contested Territories” 
[3]. Основой исследования для расширения границ инсталляции 
могут служить теоретические работы Г.М. Маклюэна «Понимание 
медиа: Внешние расширения человека» [4]. В статье затрагиваются 
методы исследования: исторические, контекстуальные, типологиче-



123

ские и логические сравнительные анализы, а также отдельные науч-
ные направления – теории и истории архитектуры и искусства (С.О. 
Хан-Магомедов [5]), теории искусства и ее влияния на формирование 
городской среды (А.В. Иконников [6]), психологии восприятия (Б.В. Ра-
ушенбах [7]). Практическая значимость важна для исследователей по 
медиаинсталляции в связи с возникшей проблемой практического ее 
применения в городской среде. 

Установление понятия локальные медиа в инсталляции
В настоящем исследовании понятие «пространство» репрезен-

туется категорией локальности (лат. localis – «местный» образовано 
от locus – «место») в связи с возникновением технических возмож-
ностей для взаимосвязи с определенным местом (GPRS, Wi-Fi и др.). 
Определение «локальные медиа» относится к работе с сервисами и 
информационными проектами, работающими с помощью функций 
Wi-Fi, GPRS и других опций. 

Локальные медиа в инсталляции – это создание мультимедийной 
инсталляции, т.е.  некой синтетической структуры, включающей в себя 
видео, свет, звук, проекции и пр., и решенной средствами локальных 
медиатехнологий (Wi-Fi, GPRS) на локальном участке с определенной 
функцией, обладающей разнообразным содержанием (визуальной, 
психофизиологической и др.).

Дифференциация форм локальных медиа в инсталляции
Во всех названных ниже формах локальных медиа в инсталляции 

вопрос о конструировании и восприятии пространства понимается 
по-разному. Назовем следующие из них:

– цвето-звуковая;
– цвето-световая;
– мультимедийная, или синтетическая (взаимодействие различных 

форм: цвет, свет, видео, звук, проекция и др.).
В каждом из примеров авторы по-новому осмысляют проектирова-

ние и организацию городской среды как пространства, построенное 
на психофизиологическом восприятии. В инсталляции «Изобилие» 
(2007) Камиллы Аттербэк, сложной и по форме синтетически решен-
ной, показана взаимосвязь городской среды и людей, представленной 
через проекцию силуэтов людей, идущих через площадь, на архи-
тектуре здания городской ратуши. Другим примером служат работы 
Лосано-Хеммера, создавшего серию инсталляций, посвященных вза-
имосвязи со средой города и зрителя («Солнечное уравнение, архи-
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тектура взаимодействия 16» (2010), «Пульсирующий зал» (2007) и 
др.) в цвето-световой и мультимедийной форме. Совсем иной подход 
к архитектурному исследованию пространства в его связи со светом 
как структурным элементом представлен в инсталляциях художника 
австрийского происхождения Эрвина Редля. Взаимодействие вирту-
альных и физических структур и архитектурных элементов также ле-
жит в основе произведений, которые создаются в нью-йоркском архи-
тектурном бюро «Асимптота» (основатели – Хани Рашид и Лизеанне 
Кутюр). Взаимодействие с публикой стало постоянной составляющей 
художественной практики, причем нередко участника, который имеет 
возможность принимать важные (как для творческого акта, так и для 
самого художника) решения, радикально влиять на произведение.

Выявление принципов локальных медиа в инсталляции
Локальные медиа в инсталляции взаимодействуют в связи с про-

странственными обозначениями и отношениями. Локальность может 
представлять статичный процесс – нахождения в определенном ме-
сте, или динамичный – выходящий за пределы конкретного простран-
ства. 

Обозначим следующие принципы:
– корреляция локальных форм медиа со средой и зрителем; 
– креативность применения локальных форм в современной сре-

де (цветовая, звуковая) варьируется в зависимости от технологиче-
ских возможностей;

– семантичность.
Характерной чертой локальных медиа в инсталляции является 

обозначение  протекания событий в пределах какого-либо простран-
ства. 

Заключение
Решающую роль в развитии инсталляции в ХХI в. сыграли цифро-

вые технологии, представляющие собой широкий спектр возможно-
стей в организации локальных участков в городской среде.
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РЕЗИДЕНСТВО И ДИЗАЙН В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ

Аннотация  
Современный этап развития креативных индустрий на базе науч-

ных открытий и приемов дизайнерского оформления отличает неу-
клонное сближение этих направлений. Успешной территорией для 
продвижения креативных индустрий является такая, где существует 
мощная научно-исследовательская база, промышленные производ-
ства различных форм, сформирована школа промышленного дизайна. 
Таким условиям соответствует Новосибирск. Сотрудничество НГУАДИ 
с Технопарком Академпарка позволило разработать ряд креативных 
промышленных изделий, которые впервые выходят на российский 
рынок.

Ключевые слова: дизайн, 3D-моделирование, инновации, креатив-
ные технологии, приборы, оборудование.
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RESIDENCE AND DESIGN IN THE SIBERIAN REGION

Abstract 
The modern stage in the development of creative industries based 

on scientific discoveries and design techniques is distinguished by the 
steady convergence of these directions. A successful territory for pro-
moting creative industries is one where there is a powerful research 
base, industrial production of various forms, and a school of industrial 
design has been formed. Novosibirsk meets these conditions. The coop-
eration of NSUADI with the Technopark of the Academpark has made it 
possible to develop a number of creative industrial products that enter 
the Russian market for the first time.

Key words: design, 3D-modeling, innovation, creative technologies, 
devices, equipment.

Сибирь, и в частности Новосибирск, уникальное место для появле-
ния и реализации нестандартных, инновационных проектов. Это обо-
сновано тем, что здесь расположены и инновационные центры, такие 
как Технопарк Академгородка, множество научно-исследовательских 
институтов и различные виды производств. Также в Новосибирске 
сформирована школа промышленного дизайна, которая позволяет 
трансформировать научные идеи в осязаемые объекты, делает их 
конкурентоспособными.

В регионе идет динамичная работа по развитию резидентских 



128

проектов. Это подтверждается отзывами стартаперов, работающих на 
территории всей страны. Резиденты разрабатывают уникальную на-
учную технологию, техническое решение, а дизайнеры – объект, в ко-
тором «размещают» эту новую технологию. Соотношение творческих 
и научных усилий – 50 на 50. В итоге получают новый вид продукта, 
которого ранее не существовало.

При сотрудничестве НГУАДИ с Технопарком новосибирского Ака-
демгородка было разработано несколько прототипов изделий в раз-
личных сферах, начиная от детской развивающей игрушки и заканчи-
вая изделиями медицинского и реабилитационного назначения. 

Промышленный дизайн начинается с концептуальной проработки 
внешнего вида изделия и его функционала, при разработке дизайна 
важную роль играют эргономичность, безопасность, технологичность, 
а также ментальные особенности сегмента рынка, на котором будет 
представлен данный продукт. Все эти факторы важны для успешной 
социализации изделия в обществе. 

Длинный путь создания дизайн-объекта начинается с идеи, гра-
фического наброска, эскиза и заканчивается созданием полноценной 
3D-модели изделия и документации к ней. На протяжении всего про-
цесса разработки продукта идет тесное сотрудничество инженеров 
и дизайнеров, так как процесс создания изделия – это в первую оче-
редь работа команды профессионалов.

Ученые, инженеры зачастую концентрируются на проблемах соз-
дания хорошо работающих функций изделия, на оптимизации про-
екта для условий производства. Целью ученого-инженера является 
в первую очередь механизм и конструкция, поэтому рациональность 
и объективность выходят на первый план. Деятельность дизайнера,  
наоборот, достаточно эмоциональна, сосредоточена на взаимоот-
ношении человека и нового изделия. Дизайнеры имеют тенденцию 
концентрироваться на потребностях людей и на решениях, которые 
делают эти продукты удобными, безопасными и пригодными для жиз-
ни. Сосредоточенный на человеке дизайн выдвигает на первый план 
человеческий фактор – заботу дизайнера об улучшении качества 
отношений человека и машины. Поэтому в результате синтеза дея-
тельности инженера и дизайнера появляются действительно стоящие, 
конкурентоспособные и удобные для человека продукты.

Одним из примеров сотрудничества является прототип дизайна 
корпуса 3D-ручки,  рисующей изомальтом. Прототип был разрабо-
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тан в 2019 г. в рамках бизнес-акселератора «А:Старт». Данный объект 
предназначен для детей от 6 до 14 лет, является продуктом для раз-
вития творческих и креативных способностей в рамках домашнего 
досуга. Особенность продукта состоит в том, что модели, изготовлен-
ные 3D-ручкой, съедобны. Изомальт не содержит сахара, поэтому яв-
ляется безвредным для детского организма. 

Вектор развития дизайна – это улучшение жизни человека. Век-
тор развития науки –  поиск новых знаний, новых технических ре-
шений, не всегда направленных на пользу человека. Но современная 
тенденция развития мира такова, что все сферы жизнедеятельности 
все больше и больше ориентированы на совершенствование жизни 
человека. Поэтому тренд развития науки тоже очевиден – это сотруд-
ничество и взаимовлияние дизайна и инноваций.
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КРЕАТИВНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ СОВЕТСКОЙ 
НЕОКЛАССИКИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Аннотация 
В данной работе феномен советского неоклассицизма рассматри-

вается в аспекте креативности архитектурного стилеобразования. С 
помощью структурно-функционального подхода проблема источника 
архитектурной креативности как комбинирования и регуляции новых 
архитектурных форм разрешается через определение коллектив-
ного субъекта этого творческого процесса. Системная точка зрения 
позволяет раскрыть специфику архитектурной креативности запад-
носибирского варианта сталинского ампира, которая в силу более 
неблагоприятных периферийных условий его развития заключается 
в преобладании регулятивной функции над функцией комбинирова-
ния. 

Ключевые слова: советская неоклассика, сталинский ампир, архи-
тектурное стилеобразование, архитектура Западной Сибири, креа-
тивность, коллективизм, системный подход. 
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CREATIVITY OF SOVIET NEOCLASSICIST 
ARCHITECTURE IN WESTERN SIBERIA

Abstract 
The Soviet neoclassicism phenomenon is considered in the aspect of 

architectural style creativity. The source problem of architectural creativ-
ity as combination and regulation of new architectural forms is solved by 
structural-functional approach through the determination of collective 
subject of the creative process. The system point of view allows to reveal 
the specific character of Stalin’s empire style architectural creativity in 
Western Siberia which consists in the domination of regulating function 
over combining one under the more unfavorable peripheral conditions 
of the architectural development. 

Key words: Soviet Neoclassicism, Stalin’s Empire style, architectur-
al style forming, architecture of Western Siberia, creativity, collectivism, 
systems approach. 

Введение
Актуальность темы вызвана необходимостью всестороннего изуче-

ния отечественного архитектурного наследия в поисках альтернати-
вы архитектуре постмодернизма. Советский неоклассицизм форми-
ровался не столько как национальный или цивилизационный проект 
архитектуры, а как глобальный архитектурный проект, при этом реги-
ональный западносибирский вариант «сталинского ампира» высту-
пал как сильное звено единой советской архитектуры. 

В условиях современной глобализации культуры остро встает во-
прос о субъекте и проекте архитектуры как таковой: что представляет 
собой креатор архитектуры и по каким законам развивается креатив-
ность того или иного архитектурного стиля. С системной точки зрения 
креативность – это комбинирование («создание новых сочетаний») и 
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последующий критический отбор (регуляция). Эта универсальная схе-
ма последовательно разрабатывалась эволюционистом К.А. Тимиря-
зевым, системным методологом А.А. Богдановым и кибернетиком У.Р. 
Эшби [1, с. 329, 332]. В настоящей работе общая проблема источника 
креативности конкретизируется на примере западносибирской архи-
тектуры советского неоклассицизма. 

Полученные результаты 
Как возможна креативность архитектурного стиля – создание и ре-

гуляция новых комбинаций архитектурных форм – в западносибир-
ской советской неоклассике? Этот вопрос должен быть рассмотрен 
в самом общем виде. Архитектура Западной Сибири – это элемент в 
системе архитектуры СССР, которая также является элементом миро-
вой архитектурной системы в историческом контексте классического 
наследия прошлых веков. Элементы в иерархической цепи систем все 
более высокого уровня – где источник креативности в этом беско-
нечном ряду систем различной степени организованности? Системы 
повсюду, и отдельный человек в них теряется. Личность сама по себе 
– это продукт коллектива. Креативный архитектор – это не автор, а 
фактор отбора креативных архитектурных форм. На каждом этапе 
своего творчества креативный архитектор, с одной стороны, опирает-
ся на профессиональный опыт предшествующих и современных ему 
архитекторов. С другой стороны, прообразы архитектурных форм для 
своих проектов он заимствует непосредственно из природы, так же 
как и материальные ресурсы для своих построек. Источником архи-
тектурной креативности оказывается не личность отдельного креа-
тивного архитектора, творящая сама из себя, а все человечество и 
природа в целом. 

«Автор умер», как писали французские постмодернисты (Р. Барт, 
М. Фуко). Креативные архитекторы рано или поздно умирают, их лич-
ность приходит и уходит, их имена стираются из социальной памяти, 
но архитектурная креативность бессмертна и безлична, она сохра-
няется в социальной жизни, пока человечество существует и разви-
вается. Уже нет ни А.Д. Крячкова, ни И.В. Жолтовского, от них остался 
только символ личности, а не сама личность. Осталось их общее дело 
– коллективная архитектурная практика. Архитектура советской нео-
классики оставила после себя огромный список имен – креативных и 
просто адекватных архитекторов Западной Сибири и всего СССР, но 
субъект архитектурной креативности, который творил через них, – это 
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единый советский коллектив. Архитектор – это медиатор организую-
щей активности коллектива. 

В статье «Что такое автор» французский постструктуралист М. 
Фуко вместо понятия «автор» вводит понятие «функция-автор». В его 
понимании Гомер, Шекспир, Маркс, Фрейд – это не авторы, а функции 
дискурса. Собственно автор исчезает в обезличенном процессе функ-
ционирования дискурса [4, с. 22]. Действительно, автор – это не лич-
ность, а функция, абстракция, но ее объективное значение раскры-
вается не в формальных языковых структурах, а только в контексте 
живого сотрудничества поколений единого коллектива. Коллектив – 
это не простое нейтральное множество рядоположенных индивидов, 
а их система, объединенная общей организационной деятельностью. 
Архитектура выражает ментальность коллектива в виде культурных 
символов. Символы – это культурный инструментарий коллектива. 

Возникнув из подражания природе, архитектура и в дальнейшем 
своем развитии основывается на подражательных рефлексах. Под-
ражание первично, а контрподражание вторично как реакция проти-
воречия. Архитектурная креативность возможна только как комбини-
рование и отбор уже имеющихся образцов, взятых из коллективного 
опыта. Западносибирская архитектурная школа развивается на под-
ражании и противоречии по отношению к столичным архитектурным 
школам, в свою очередь, московская и ленинградская архитектурные 
школы обособляются друг от друга также по линиям подражания и 
взаимного отрицания. Архитектурное подражание имеет очень глубо-
кие исторические корни. Одни архитекторы подражают другим, дру-
гие третьим, те –  четвертым, четвертые – пятым и т.д. Цепь подража-
ния не имеет конца. 

Как признавался в конце 1930-х гг. известный новосибирский 
архитектор Д.М. Агеев, «мы, сибирские архитекторы, против москви-
чей и ленинградцев мало культурные люди, так как направить нас 
на твердый творческий путь некому, потому что мы учились у мало 
подготовленных педагогов, а от лучших не всегда можно получить 
консультацию» [ГАНО. Ф. Р-1444. Оп. 1. Д. 6. Л. 53об.]. А как творили 
столичные мастера? Они также стремились повысить свой культур-
ный уровень и комбинировали архитектурные образцы из культурно-
го наследия прошлого. Следуя правилу «классика –  это высшая му-
дрость» [2, с. 36], И.В. Жолтовский в процессе работы над очередным 
проектом занимался поиском классических аналогий, «листая книги 
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своей обширной библиотеки», а затем творчески адаптировал ото-
бранные аналогии, не выходя за рамки архитектурной парадигмы не-
оренессансной школы [5, с. 28]. 

Итак, западносибирский архитектор ориентировался на столичные 
образцы и подражал, к примеру, Жолтовскому, а сам Жолтовский смо-
трел на Запад и подражал Ренессансу, который возрождал Античность, 
заимствовавшую ордер непосредственно из природы (из форм рас-
тительного мира: ствол дерева и его крона), а природа – это великий 
универсальный архитектор, чей организационный опыт бесконечен. 

Спрашивается, а как же фантазия архитектурного гения, его сво-
бодная творческая индивидуальность? Казалось бы, креативный ар-
хитектор «придумывает» и творит здание по личному вдохновению. 
Данный вопрос решается с позиций социального субъекта. Если встать 
на точку зрения коллектива, то вся мистика личной гениальности кре-
ативного архитектора совершенно рассеивается: на деле он не творит 
из ничего, а просто талантливо подражает архитектурным школам и 
природе, демонстрируя повышенные организационные способности 
комбинирования и высокую степень волевой активности. При этом 
он всего лишь одно из многочисленных звеньев в сложном строи-
тельном процессе единой системы разделения труда, сотрудниками 
которого являются инженеры, конструкторы, проектировщики, скуль-
пторы, художники, подрядчики, поставщики, транспортники, рабочие 
разной квалификации, для которых, в свою очередь, другие работни-
ки производят все необходимые материалы и средства производства, 
пищу, одежду, жилище. Индивидуальные усилия всех этих сотрудни-
ков, работающих каждый для другого и все вместе на общее дело, 
складываются в единую активность коллектива. Пример – строитель-
ство Новосибирского оперного театра [3, с. 6]. 

Объективно, со структурно-функциональной точки зрения, обнару-
живается так называемая смерть автора во всех звеньях единой тру-
довой цепи строительства здания: вместо личного авторства налицо 
«соборность» и «цитатность» всякого архитектурного творчества. 

Как функция субъекта-коллектива в структуре архитектуры и куль-
туры, авторство западносибирского креативного архитектора рас-
творяется в объемлющих его культурных эпистемах, архитектурных 
парадигмах, в архитектурном стиле и метастиле, культурном метадис-
курсе и символическом метанарративе. «Автор умер» и в центре, и на 
периферии. Но в отличие от столичных мастеров западносибирские 
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архитекторы в единой системе советской архитектуры занимали бо-
лее выгодное положение по отношению к материалу отбора образ-
цов архитектурного стилеообразования. Дело в том, что профессио-
нальный опыт столичных архитекторов с необходимостью становился 
материалом креативного отбора для архитекторов Западной Сибири, 
но не наоборот, Москва и Ленинград не подражали Новосибирску и 
Омску, а это объективно суживало внутрисистемный базис отбора ар-
хитектурных форм в столичных архитектурных школах. 

Выводы 
Социоисторический анализ показывает, что в культурном мета-

нарративе сначала «бог умер» как сверхличность, поскольку он был 
понят как авторитарная функция коллектива, затем «автор умер» как 
личность, поскольку он был представлен как индивидуалистическая 
функция все того же субъекта – коллектива, после этого наконец осоз-
нается уже ничем не замаскированная роль коллектива в истории. Со-
ветская неоклассика развивалась именно как коллективистический 
проект глобальной архитектуры. 

Специфика креативности западносибирской архитектурной шко-
лы советского неоклассицизма заключается в том, что материал и 
базис отбора архитектурных форм у нее был шире, чем у столичных 
архитекторов. При этом более неблагоприятные периферийные ус-
ловия развития западносибирской архитектуры сталинского ампира  
делали этот креативный отбор более жестким, чем в центре. В целом 
креативность архитектуры советской неоклассики в столичных горо-
дах больше проявлялась в аспекте комбинирования новых форм, а в 
западносибирских городах критический отбор архитектурных форм 
значительно преобладал над их комбинированием. 
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Аннотация
Статья посвящена проблеме этичности современной рекламы. На 

конкретных примерах из практики работы УФАС по Новосибирской 
области рассматриваются основные нарушения норм Федерального 
закона «О рекламе».

Ключевые слова: реклама, нормы права, этика, антимонопольная 
служба, Новосибирская область.

Lopatina V.A.
Siberian institute of management RANEPA

630102, Novosibirsk, Nizhegorodskaya street, 6

ETHICAL PROBLEMS IN THE ADVERTISING ACT: THE LEGAL ASPECT

Abstract
The article is devoted to the problem of ethics of modern advertising. 

Using specific examples from the practice of the Federal Antimonopoly 
Service in the Novosibirsk region, the main violations of Advertising Act 
are considered.

Key words: advertising, Advertising Act, legal norms, ethics, antimo-
nopoly service, Novosibirsk region.

Общие требования к рекламе отражаются в нормах Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». В ст. 5 закона указано, что 
реклама не должна быть недобросовестной, ненадлежащей. При этом 
реклама должна быть креативной,  запоминающейся и в конечном 
итоге эффективной. Как совместить требования закона и желание ре-
кламодателя или рекламопроизводителя выделиться на общем фоне 
и создать оригинальную и действительно работающую рекламу?
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В законе существуют положения, которые носят однозначно за-
претительный характер (например, п. 6 ст. 5 закона, запрещающий 
использование бранных слов, непристойных и оскорбительных об-
разов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, 
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка 
человека и гражданина, официальных государственных символов 
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в 
Список всемирного наследия). Нередко использование тех или иных 
образов, сочетаний слов и иллюстраций, и особенно их восприятие, 
носит субъективный характер, которые закон, в силу своей форма-
лизованности, регулировать не может. Прежде всего речь идет о так 
называемой этичности рекламы.

Ранее действующий ФЗ «О рекламе» от 18.07.1995 № 108-ФЗ 
содержал понятие неэтичной рекламы. Это реклама, содержащая 
текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую обще-
принятые нормы гуманности и морали путем употребления оскор-
бительных слов, сравнений, образов в отношении расы, националь-
ности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, 
языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений 
физических лиц. Но в редакции закона 2006 г. данного понятия уже 
нет, вероятно, в связи с тем, что законодатель не смог дать правовые 
характеристики понятия этичности.

Таким образом, вопрос об «этичности», а главное, «неэтичности» 
рекламы решает, с одной стороны, автор рекламы, а с другой – ее 
потребитель в силу своих представлений о нравственности, морали, 
культуре, традициях, мировоззрении и т.д. 

Критерии этичности рекламы были предложены различными ав-
торами (например,[2]). Тем не менее вопрос об этичности (неэтич-
ности) каждого рекламного продукта решается для каждого кон-
кретного случая. Очень большое значение для выработки критериев 
этичности имеет наработанная за последние годы судебная практика, 
деятельность антимонопольных органов, а также тесная связь с об-
щественностью. В соответствии с Письмом ФАС России от 29.04.2013 
№ АД/17355/13 «О порядке применения части 6 статьи 5 Закона о 
рекламе» для признания рекламы неэтичной не требуется получения 
единогласного мнения или мнения абсолютного большинства потре-
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бителей рекламы, достаточно установить наличие значимого количе-
ства людей, воспринимающих рекламу как неэтичную. 

Мы попытаемся проанализировать применение действующего за-
конодательства о рекламе на примере дел, рассмотренных УФАС по 
Новосибирской области за 2019–2021 гг.

Рассмотрим примеры неэтичной (ненадлежащей) рекламы, в ко-
торой используются бранные слова. К бранным словам относятся не-
цензурные слова, а также выражения, которые используются в каче-
стве ругательств или оскорблений. 

Ночной клуб Nebar, расположенный на улице Ядринцевской (Но-
восибирск), обязали убрать пошлые высказывания и мат из своей ре-
кламы. Специалисты Федеральной антимонопольной службы обнару-
жили на дверях заведения три непристойных выражения: 

«Танцы на социальной дистанции непонятная вечерняя х***я 
EVERYDAY #невероятная х***я»,

«Nebar после 00:00 закрыты н***й мне плевать на всех я бухаю где 
хочу давай сделаем это! nebar»;

«nebar all day – all night! Войди в меня! VK nebar.novosibirsk 
Надписи разместили на окнах и двери заведения в ноябре-дека-
бре 2020 г. по адресу: Новосибирск, Красный проспект, д. 42А/улица 
Ядринцевская, 14.

Специалисты УФАС вынесли 17 февраля 2021 г. решение по дан-
ному факту и обязали заведение устранить нарушение в течение пяти 
дней со дня получения предписания. Также руководство заведения 
обязали не нарушать закон о рекламе в дальнейшем. Предприятие 
обязали предоставить письменные доказательства исполнения пред-
писания до 18 марта 2021 г. Если бар не устранит нарушения, его 
должностных лиц ждет штраф в размере от 12 до 20 тысяч рублей, 
юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Ранее ночной клуб 
неоднократно получал предписания за эти и аналогичные высказы-
вания, размещенные на витрине и двери заведения (в частности, в 
апреле, мае и июне 2019 г.).

Еще одним примером нарушения закона о рекламе в части исполь-
зования ненормативной лексики явилось дело музыканта Элджея, 
концерт которого прошел в марте 2019 г. в «Экспоцентре». Жалоба на 
индивидуального предпринимателя Алексея Узенюка (сценическое 
имя – Элджей) поступила в Новосибирское УФАС после концерта. По 
мнению заявителей, на афишах музыканта указывалась возрастная 
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маркировка «12+», в то время как с учетом нецензурной лексики в 
репертуаре рэпера должна быть маркировка «18+». Ранее концерт 
Элджея требовал отменить Новосибирский координационный со-
вет в защиту общественной нравственности. Рассмотрев обращение, 
эксперты признали, что в песнях Элджея действительно содержится 
нецензурная лексика. Список песен и фрагменты с образцами этой 
лексики указаны в решении УФАС. «В содержании песен исполнителя 
содержится нецензурная брань; пропаганда алкоголя, наркотических 
средств; побуждение к совершению противоправных действий, спо-
собных причинить вред здоровью и развитию детей, а также прочая 
информация, являющаяся запрещенной для распространения среди 
детей», – указывается в документе. В итоге антимонопольная служба 
признала заказчика афиш – индивидуального предпринимателя Узе-
нюка – нарушившим закон о рекламе. 

Не снимет ответственности за ненадлежащую рекламу переста-
новка или пропуск букв либо использование слова, прочно связан-
ного в сознании людей с ненормативной лексикой, ассоциации с 
бранными словами. Согласно п. 17 Информационного письма Пре-
зидиума ФАС РФ от 25.12.1998 № 27 «Обзор практики рассмотрения 
споров, связанных с применением законодательства о рекламе» при 
оспаривании в суде факта распространения рекламы с нарушением 
требований закона соответствующая реклама должна оцениваться по 
воздействию, которое она может оказать.

Особенно в этом плане обращает на себя внимание наружная ре-
клама. Сексуальный подтекст, провокация, игра слов с нецензурными 
смыслами. 

В конце августа 2019 г. на двух трассах – на Колывань и на Красный 
яр –  новосибирцы заметили рекламные плакаты, в которых усмотре-
ли непристойное предложение.

УФАС согласилось с горожанами – изображение девушки в откро-
венном наряде в сочетании с двусмысленным текстом неуместно в 
публичных местах. Похожая реклама пиломатериалов ранее была 
замечена на улицах города. «Хочешь, сосну?», – спрашивала круп-
ным шрифтом красавица. Ниже шрифтом поменьше добавляла: «Или 
лиственницу?». Позже провокационный плакат подредактировали на 
другой слоган: «Лиственница, липа или сосна?».

Новосибирцев несколько смутила реклама средств контрацепции, 
где под лозунгом «Бери и занимайся» в недвусмысленных позах были 
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изображены два схематично нарисованных человечка. К тому же на 
билбордах приведены цифры, сколько процентов населения зани-
мались сексом в общественных местах, университете и на природе. 
УФАС по Новосибирской области посчитала, что реклама презерва-
тивов нарушает «традиционно сложившиеся в российском обществе 
нормы морали и нравственности».

Отдельной группой, достаточно часто нарушающей рекламное 
законодательство в Новосибирске, являются коммерческие органи-
зации. В 2019–2020 гг. несколько банков были признаны распро-
странителями ненадлежащей рекламы. Прежде всего нарушение за-
ключается в рассылке предложений о кредитовании, частые звонки с 
коммерческими предложениями в режиме автоматического дозвона 
без предварительного согласия клиента. Как уточнила заместитель 
руководителя Новосибирского УФАС И. Волохина, подобные правона-
рушения достаточно характерны для Новосибирска. Они составляют 
примерно четверть от всех рассматриваемых антимонопольной служ-
бой случаев, связанных с рекламой финансовых услуг.

Так, например, в начале июля 2020 г. УФАС оштрафовало «Тинько-
фф Банк» за частые звонки новосибирцам.

Антимонопольная служба России по Новосибирску пригрозила 
банку «Открытие» штрафом в полмиллиона рублей за незаконную 
рекламу кредита клиенту.

 В адрес Новосибирского УФАС России поступило заявление по фак-
ту распространения рекламной информации следующего содержания: 
«Евгений, планировали обновить машину и бытовую технику, хорошо 
отдохнуть или просто порадовать близких? Напоминаем, что вам 
одобрен кредит 89 000 руб. под 9,9% годовых в первый год. Достаточ-
но паспорта. Ждем вас! ПАО Банк «ФК Открытие», от отправителя 
«OTKRITIE», без предварительного согласия абонента, с признаками 
нарушения Федерального закона «О рекламе», – говорится в решении 
УФАС.

В УФАС пожаловался еще один клиент банка ПАО Банк «ФК От-
крытие». Ему пришло смс-сообщение о выгодном кредите с низкой 
кредитной ставкой: 8,9% годовых. Указывалась и максимально воз-
можная сумма, которую он может занять у банка. Но когда житель 
Новосибирска пришел в кредитное учреждение, выяснилось, что по-
лучить деньги можно, но при этом необходимо заключить дорогосто-
ящий договор страхования. В рекламе об этом не было ни слова.



142

Данное условие влияет на сумму кредита и на выплаты по нему. 
Поскольку оно не указано в самой рекламе, это нарушает требования 
ч. 3 ст. 28 Федерального закона «О рекламе».

Комиссия антимонопольной службы приняла решение о ненадле-
жащей рекламе со стороны банка «Открытие». 

Новосибирское УФАС отреагировало на жалобу жителя Новоси-
бирской области. Он рассказал, что ему позвонили из банка «Русский 
Стандарт» и, не спрашивая разрешения, начали рекламировать свои 
услуги. В ведомстве признали рекламный телефонный звонок банка 
незаконным, поскольку абонент не давал разрешения на получение 
данной информации. Банк обязали немедленно устранить нарушение 
и прекратить распространение рекламы в адрес обратившегося лица. 

Одним из способов неэтичного распространения рекламы являет-
ся превышение громкости рекламы по сравнению с громкостью пе-
редачи. 

Так, сотрудники УФАС записали час эфира канала «НТВ-ХИТ», что-
бы проверить разницу в громкости передач и рекламных роликов. В 
эфире «НТВ-ХИТ» громкость рекламы сильно превышала громкость 
передач. «Был зафиксирован ряд случаев, когда громкость звука бло-
ков рекламы, анонсов и логотипов телеканала превышала громкость 
прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 5 дБ при допустимых 
1,5 дБ», – отметили в пресс-службе. ФАС признала нарушение закона 
о рекламе АО «Телекомпания НТВ».

Значительное количество нарушений закона о рекламе прихо-
дится в Новосибирской области на долю организаций, оказывающих 
медицинские услуги. Среди нарушений – навязчивое предложение 
своих услуг, недостоверная реклама о лекарственных препаратах и 
специалистах фирм.

В качестве достаточно интересного прецедента можно привести 
пример рекламы клиники Skydent Implant, которая в рекламном бан-
нере преувеличила квалификацию своего руководителя Царицына, 
назвав его ведущим хирургом-имплантологом Сибири. 

В УФАС представители клиники Skydent пояснили: Царицын являет-
ся ведущим хирургом-имплантологом, что подтверждается сертифи-
катом, выданным старшим региональным директором Nobel Biocare 
по России, странам СНГ и Восточной Европе.

При этом Nobel Biocare – компания, реализующая системы им-
плантов, ортопедические компоненты. Также проводит обучение для 
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специалистов стоматологических клиник.
Звание ведущий хирург-имплантолог Сибири предполагает нали-

чие лидерства, а также официального признания в данном виде де-
ятельности на всей территории Сибири. Документально подтвердить 
этот факт в Skydent не смогли.

В УФАС решили, что по этой причине звание Царицына, указанное 
в рекламе, –  «Ведущий хирург-имплантолог Сибири», не соответству-
ет действительности.

При этом стоматологическая клиника необоснованно получает 
преимущество перед другими участниками рынка стоматологических 
услуг.

В Новосибирское УФАС поступила жалоба на надоедливую рекла-
му ООО «НС Клиник». Новосибирцу так часто звонили из этого ми-
кропредприятия, что он записал разговор и обратился за помощью в 
антимонопольную службу. 

В Новосибирском УФАС, проанализировав представленную за-
пись телефонного разговора, пришли к выводу, что ООО «НС Клиник» 
виновно в совершении административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1, ч. 5 ст. 14.3 КоАП (нарушение закона о рекламе и 
требований к рекламе медицинских услуг). Медицинской клинике из 
Санкт-Петербурга выдано предупреждение антимонопольной служ-
бы.

Подобные правонарушения совершали и такие медицинские цен-
тры как ООО «МДЦ ГРУПП» и компания «Сфера». Объектом реклами-
рования этих фирм являются медицинские услуги. 

Недостоверную информацию в рекламе достаточно часто предо-
ставляют агентства недвижимости, стараясь привлечь клиентов. Сре-
ди ответчиков за подобные правонарушения в последние два года 
фигурировали такие известные агентства, как «Жилфонд», «Этажи», 
«Сибирь».

Согласно п. 1, 2 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе»:
– недостоверной признается реклама, которая содержит не соот-

ветствующие действительности сведения о преимуществах реклами-
руемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые 
произведены другими изготовителями или реализуются другими про-
давцами;

–  о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, 
составе, способе и дате изготовления, назначении, потребительских 
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свойствах, об условиях применения товара, о месте его происхож-
дения, наличии сертификата соответствия или декларации о соот-
ветствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках 
службы, сроках годности товара.

Так, УФАС России по Новосибирской области признало ООО 
«Агентство недвижимости «Сибирь» виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях: нарушение зако-
нодательства о рекламе. В рекламе сообщалось следующее:

1) «СЖК “Сокольники” – это семейный живой комплекс ком-
форт-класса в экологически чистом месте Первомайского района… В 
бору мы сделаем “тропинки здоровья” – это прогулочные дорожки с 
освещением и скамейками для отдыха…»;

2) «Особое внимание уделено безопасности. Въезд на огорожен-
ную территорию –  через шлагбаумы, а для пешеходов предусмотре-
ны калитки. В рамках системы видеонаблюдения и контроля досту-
па камеры будут установлены во дворе, на парковках, в подъездах и 
лифтах…».

 По мнению заявителя, рекламная информация является недосто-
верной, так как  данные условия на момент обращения не выполнены 
застройщиком ООО «Сибирь-Развитие».

В соответствии с пояснениями застройщика, организация «тропи-
нок здоровья» за пределами придомовой территории проектом не 
предусмотрена в силу того, что территория, занятая лесом, не относит-
ся к придомовой территории жилого комплекса.

 Также из объяснений застройщика известно, что установка систе-
мы видеонаблюдения (согласно обращению жителей – в лифтовых 
помещениях) не может быть выполнена застройщиком, так как в со-
ответствии с ч. 1 ст. 246 ГК РФ решение данного вопроса, как и вопро-
са о фактическом размещении в жилом доме консьержа, относится 
к компетенции общего собрания собственников помещений в МКД.

 Таким образом, информация, указанная в рекламе, заведомо не-
достоверна. Решением Комиссии Новосибирского УФАС России ре-
клама, распространяемая в сети Интернет в период с февраля 2018 
по январь 2021 г., признана ненадлежащей, а ООО «Агентство недви-
жимости «Сибирь» признано нарушившим п. 1, 2 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О ре-
кламе».

Еще один пример неэтичности – нечитаемый размер шрифтов, ис-
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пользуемых в рекламе. Часты случаи, когда 1/11 или 1/9 часть макета 
признается ФАС нечитабельной.

Например, дело ООО «РИМ-С» и ООО «Сталкер», которые в своих 
рекламных баннерах использовали настолько мелкий шрифт (в опи-
сании существенных условий акций и ссылке на проектно-сметную 
декларацию застройщика), что прочитать его практически невозмож-
но. 

Большое количество дел, рассматриваемых ФАС, связано с непра-
вомерным использованием товарных знаков. 

31 марта 2021 г. Арбитражный суд Новосибирской области отка-
зал в признании недействительным решения Новосибирского УФАС 
России по делу о недобросовестной конкуренции со стороны ООО 
«Классик». Нарушение выразилось в использовании в рекламе в по-
исковой системе «Яндекс» обозначения «Випсилинг», тождественно-
го нескольким товарным знакам принадлежащих заявителю, – ООО 
«ВИПСИЛИНГ ФРАНЧАЙЗИНГ»). 

Характерной особенностью работы антимонопольных служб (в 
том числе и Новосибирской УФАС) в последние годы является тес-
ный контакт с общественностью, в том числе с юридическими и фи-
зическими лицами. В целях предотвращения возможных нарушений 
в рекламной практике сотрудники ФАС обсуждают нарушения с по-
тенциальными рекламодателями и стараются выработать совместные 
рекомендации. 

Так, например, из-за большого количества возбуждаемых ведом-
ством дел, фарминдустрия консолидировалась и выступила с иници-
ативой написания Рекомендаций по соблюдению законодательства о 
рекламе безрецептурных лекарственных средств. В результате ФАС 
России и участники фармацевтического рынка достигли понимания 
и выработали единый подход к оценке нарушений в рекламе лекар-
ственных препаратов, адресованной широкому кругу потребителей, 
и в ноябре 2018 г., при активном участии и поддержке ведомства, 
документ был подписан.

В связи с большим количеством дел, касающихся рассылки интер-
нет-уведомлений без получения разрешения со стороны конкретного 
потребителя с его персональными данными 18.05.2021 состоялось 
заседание рабочей группы ФАС и операторов сотовой связи. В ме-
роприятии приняли участие представители крупнейших операторов 
связи в России: ПАО «МТС», ООО «Т2 МОБАЙЛ», ОАО «Ростелеком», 
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ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом». Темой заседания стало обсуж-
дение нарушений, связанных с противодействием незаконному рас-
пространению голосовой рекламы абонентам сотовой связи. В 2020 
г. ФАС России рассмотрела 16 тысяч заявлений граждан о нарушении 
рекламного законодательства. Свыше 3 тысяч от общего числа нару-
шений пришлось именно на спам-звонки.

В целях защиты абонентов от получения нежелательной информа-
ции, распространяемой с нарушением требований законодательства, 
операторы связи разрабатывают специальные технические решения 
и алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звон-
ков с согласия самих абонентов [3]. 

В целях обеспечения большей объективности принимаемых ре-
шений, касающихся этичности рекламы, ФАС внедрила такой инстру-
мент, как опросы общественности. Анкеты и результаты обсуждения 
располагаются на сайте ФАС. Кроме того, в необходимых случаях при-
влекаются профильные специалисты (например, лингвисты для оцен-
ки этичности текста рекламы). 

На сайте Новосибирского УФАС, например, размещена анкета и 
итоги опроса с вопросами: 

Используются ли в рекламе с использованием фразы: «Ох, уютные 
квартиры!» бранные слова, выражения?

Используются ли в рекламе с использованием фразы: «Ох, уютные 
квартиры!» непристойные слова, выражения?

Используются ли в рекламе с использованием фразы: «Ох, уютные 
квартиры!» оскорбительные слова, выражения? [3]

Всего на вопросы анкеты получено 500 ответов. На первый вопрос 
ответили 493 респондента, из них 62 респондента ответили «да», 423 
– «нет», затруднились ответить 8 человек.

 На второй вопрос также было получено 493 ответа. «Да» ответили 
70 человек, «нет» – 415, затруднились ответить 8.

На третий вопрос получено 492 ответа. «Да» ответили 58 человек, 
нет – 427, затруднились ответить – 7.

Данный опрос способствовал принятию объективного решения по 
делу. 

Кроме опросов антимонопольная служба использует и такую фор-
му контактов с общественностью, как публичные обсуждения, в том 
числе в онлайн-формате.

Так, 16 сентября 2020 г. состоялась онлайн-трансляции публичного 
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обсуждения правоприменительной практики Новосибирского УФАС 
России в сфере контроля рекламного и антимонопольного законода-
тельства в части недобросовестной конкуренции. В ходе обсуждения 
было отмечено, что насколько реклама будет добросовестной и до-
стоверной, зависят как частные взаимоотношения между потребите-
лем и хозяйствующим субъектом, так и общее соблюдение требова-
ний добросовестной конкуренции.

Все эти меры способствуют снижению количества нарушений в 
области исполнения рекламного законодательства. Специалистами 
антимонопольной службы отмечается, что за 9 месяцев 2020 г. Но-
восибирским УФАС России было возбуждено 34 дела по признакам 
нарушения законодательства о рекламе, а за тот же период 2019 г. 
было возбуждено 63 дела [3].
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Аннотация
В статье рассматривается формирование целостного туристиче-

ского маршрута в структуре города. Определяется его взаимосвязь 
с городскими пространствами и застройкой. Описываются принци-
пы формирования трассы, исходя из функционального наполнения в 
существующей застройке, и взаимосвязь этих пространств, которые 
включают в себя пешеходные улицы и городской автотранспорт. В 
процессе рассмотрения архитектурно-пространственных моделей 
организации туристических маршрутов были перечислены примеры 
в организации этих пространств для лучшего ориентирования и по-
нимания среды туристами.
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Abstract
The article considers the formation of an integral tourist route in the 

structure of the city. Its relationship with urban spaces and buildings is 
determined. It describes the principles for the formation of the route, 
based on the functional content in the existing buildings and the re-
lationship of these spaces, which include pedestrian streets and urban 
vehicles. In the process of considering architectural and spatial models 
of the organization of tourist routes, examples were listed in the orga-
nization of these spaces, for better orientation and understanding of the 
environment by tourists.
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Введение
Актуальность проблемы по формированию туристического марш-

рута в городской среде напрямую зависит от взаимосвязи транспорт-
ных, пешеходных и прогулочных пространств. Основной целью их 
проектирования является создание безопасной среды для движения 
пешеходов на основе знания целей и системы поведения во время 
передвижений.

Одним из главных критериев при разработке туристического 
маршрута является его логичность и правильная организованность 
пешеходно-транспортных, транспортно-пешеходных и бестранспорт-
ных пространств в городской среде города. 
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Во многих российских городах преобладают транспортно-пеше-
ходные системы пространств, которые зависят во многом от физиче-
ской и психологической защищенности пешехода.

В качестве основных плюсов хорошего туристического маршру-
та следует принимать во внимание организацию удобных проездов 
для общественного и личного транспорта, проектирование парковок 
недалеко от въездов и выездов в пешеходную зону, а также превра-
щение торговых улиц в пешеходные зоны с помощью реконструкции 
старых зданий и организации зон отдыха для людей.

К сожалению, большинство локальных бестранспортных зон по 
всему миру никак не благоустроены, из-за чего они не являются цен-
трами притяжения жителей города и туристов. Но некоторые города 
решают подобные проблемы с помощью благоустройства таких тер-
риторий. 

Благодаря расширению границ пешеходных пространств можно 
развить туристические маршруты и повысить уровень безопасности, 
в том числе комфорта жителей города. 

Можно сказать, что основной целью проектирования туристи-
ческих пешеходных улиц является создание безопасной среды для 
передвижения людей на основе знания целей и системы поведения 
во время перемещений по каким-либо пешеходным маршрутам. При 
проектировании таких улиц следует обратить внимание на продол-
жительность маршрута и на процесс движения по ним. 

Туристический маршрут можно рассматривать как систему, состоя-
щую из элементов, включающих в себя районы, кварталы, градостро-
ительные комплексы, каждый из которых, в свою очередь, состоит из 
взаимосвязанных элементов: зданий, дворовых пространств и улиц. В 
системе любого маршрута присутствуют взаимосвязи между элемента-
ми градостроительных систем, где взаимосвязями между ресурсно-це-
левыми подсистемами служат население, природа и инфраструктур-
ные подсистемы, такие как жилище, транспорт, обслуживание и отдых. 
Исходя из того, на что нацелен маршрут и из принципов расположения 
объектов, будет формироваться туристическая трасса маршрута, а так-
же его благоустройство с формированием городской среды. 

В разработке туристического маршрута также должны присутство-
вать элементы проектирования, нацеленные именно на функциони-
рование с маломобильными группами населения. Безбарьерность 
должна быть обязательной нормой в проектировании подобных тер-
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риторий, в том числе специальное оборудование для инвалидов-ко-
лясочников и оборудование, оснащенное пандусами для непрерыв-
ного передвижения в городской среде. 

Развитие и организация туристического маршрута имеет особую 
социальную значимость как для города, так и для человека. 

Заключение
Результаты проведенного исследования в области формирования 

туристических маршрутов привели к выводу о том, что проектиро-
вание таких пространств в контексте городской застройки должно 
проходить по функционально-насыщенной территории и через зоны 
зеленых насаждений в парках, а также скверах. Опираясь на суще-
ствующие транспортно-пешеходные, пешеходно-транспортные и бе-
странспортные пространства,  можно создать трассу для передвиже-
ния приезжих, ориентируясь на их цели и интересы. Также существует 
необходимость уделять внимание специальному оборудованию для 
маломобильного населения, чтобы людям было удобно передвигаться 
по туристическому маршруту и контактировать с окружающей средой.  

Данные исследования помогли нам лучше разобраться в правиль-
ном формировании туристического маршрута и его окружения. При 
грамотном подходе к  разработке можно добиться эстетического, эко-
номического эффекта и повысить имидж города. 
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Аннотация
Статья посвящена классификации биатлонных комплексов по раз-

личным признакам на основе анализа интересующих нас объектов, 
которые построены в России и за рубежом. Выявлены критерии диф-
ференциации биатлонных комплексов: по их градостроительному 
размещению, по рельефу местности, по функциональному назначе-
нию, по видам сооружений и по категории, определяющей уровень 
значимости объекта. Приведены существующие российские и за-
рубежные примеры биатлонных комплексов к выявленным типам. 
Предложена классификация исследуемых объектов, позволяющая 
разработать функционально-планировочные и архитектурно-про-
странственные модели для конкретных градостроительных условий 
размещения различных типов биатлонных комплексов.

Ключевые слова: биатлон, биатлонный комплекс, классификация, 
спортивные сооружения, архитектура.
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CLASSIFICATION OF BIATHLON COMPLEXES

Abstract
The article is devoted to the classification of biathlon complexes ac-

cording to various characteristics based on the analysis of the objects of 
interest objects built in Russia and abroad. The criteria of differentiation 
of biathlon complexes are revealed: urban planning location, terrain, 
functional purpose, types of structures and category that determines 
the level of significance of the object. The existing Russian and foreign 
examples of biathlon complexes to the identified types are given. The 
classification of the objects under study is proposed, which allows us to 
develop functional-planning and architectural-spatial models for spe-
cific urban planning conditions for the placement of various types of 
biathlon complexes.

Key words: biathlon, biathlon complex, classification, sports facilities, 
architecture. 

Введение
Сегодня растет популярность зимних видов спорта в мире, и би-

атлон не является исключением, так как он привлекает болельщиков 
своей зрелищностью и непредсказуемостью результата. За рубежом 
построено большое количество биатлонных комплексов высокого 
класса, на которых проводятся Кубки мира и Европы. Россия также 
старается не отставать по наличию спортивной инфраструктуры, ко-
торая дает возможность проведения крупных соревнований и тре-
нировок. Однако, проанализировав существующие биатлонные ком-
плексы в различных регионах страны, можно увидеть, что многие из 
них устарели и не соответствуют современным требованиям. А также 
во многих городах России объектов рассматриваемого нами вида 
– нет, вследствие чего возникает потребность как в реконструкции, 
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так и строительстве новых лыжно-биатлонных комплексов. Проблему 
развития биатлонного спорта – как сделать экономически выгодным 
спортивный объект и что в него должно входить – затрагивают в сво-
ей статье «Многофункциональные центры зимнего спорта и туризма. 
О биатлоне и не только» Кира Канаян, Рубен Канаян, Михаил Ворон-
ков и Татьяна Кастко. Проблему низкого уровня развития биатлон-
ных комплексов и недостаточно полной нормативной базы для их 
проектирования освещает А.С. Бородай в своей работе «Особенности 
формирования спортивных комплексов для биатлона». Он подробно 
описывает, из каких функциональных элементов должен состоять би-
атлонный спорткомплекс и какую социальную роль может выполнять 
объект. Также в своей диссертации «Многофункциональный закрытый 
биатлонный центр – опыт экспериментального проектирования» А.А. 
Худин и С.С. Малютина рассматривают структуру биатлонных ком-
плексов и представляют некоторое деление по видам сооружений 
для биатлонного спорта. Однако изучению биатлонных комплексов 
посвящено мало работ, и в них не представлена классификация дан-
ного вида объектов. Она помогла бы архитектору изучить материал и 
быстро найти ответы на некоторые вопросы, возникающие в процес-
се проектирования. 

Целью статьи является формирование классификации биатлонных 
комплексов на основе анализа отечественного и зарубежного опыта. 

В своем исследовании «Лыжно-биатлонный комплекс: перспекти-
вы строительства в г. Владимир» И.А. Зубатюк отмечает, что сегодня 
существует большое количество биатлонных комплексов и все они 
различаются по разнообразным критериям, а также по расположению 
в структуре города [3, с. 1]. Исходя из проведенного нами анализа для 
уточнения выше изложенной точки зрения, по градостроительному 
размещению данный вид сооружений можно разделить на два типа. 
Первый тип располагается в черте города, чаще всего на окраинах. 
Однако встречаются биатлонные комплексы, которые построены поч-
ти в центре крупного населенного пункта, например  центр зимних 
видов спорта имени А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске, где ежегод-
но проходит заключительный этап Кубка мира по биатлону. Также к 
первому типу можно отнести следующие объекты: ЛБК «Ангарский» 
в г. Ангарск; учебно-спортивная база «Динамо» в г. Екатеринбурге, 
на которой готовят не только профессионалов, но и предоставляют 
различные виды досуга для местных жителей; биатлонный стадион 
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Östersund в г. Эстерсунд, Швеция и др.
Второй тип находится за границами городов рядом с деревнями и 

сельскими поселениями, которые делятся по удаленности от мегапо-
лисов также на два вида: 1) удаленные менее чем на 30 км, 2) удален-
ные более чем на 30 км. Примерами таких комплексов служат: ЛБК 
«Алатау» в Алматинской области в Казахстане, располагающийся в 10 
км от города Талгары и примерно в 50 км от Алматы; ЛБК «Перекоп» 
в Кировской области в 8 км от Кирово-Чипецка; биатлонный стадион 
Hochfilzen в Хохфильцене в Австрии, находящийся примерно в 17 км 
от ближайшего города Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер и др.

Исходя из анализа местоположения биатлонных комплексов, мож-
но увидеть, что чем ближе спортивный объект к городу, тем лучше его 
транспортная доступность для людей. Поэтому БК и ЛБК, располагаю-
щиеся дальше 30 км, можно считать труднодоступными, что влечет за 
собой определенные недостатки.

Каждый биатлонный комплекс уникален по своей планировке, 
структуре, функциональным связям и организации генерального пла-
на, которая является, по мнению А.С. Бородая в работе «Особенно-
сти формирования спортивных комплексов для биатлона», одним из 
важнейших аспектов для архитекторов при проектировании [2, с. 31]. 
Однако на организацию генерального плана однозначно влияют осо-
бенности территории, на которой планируется объект. Следовательно, 
по рельефу местности биатлонные комплексы можно разделить на 
несколько категорий: располагающиеся на низменности, на возвы-
шенности, на плоскогорье и на среднегорье. К первым можно отнести 
биатлонные комплексы, построенные на высоте от 0 до 200 м от уров-
ня моря. Например, БК «Триумф» в г. Южно-Сахалинске (высота 110 м), 
который включает в себя современное стрельбище, лыжно-роллер-
ные трассы и вмещает 1,5 тысячи зрителей. Ко вторым – биатлонные 
комплексы, построенные на высоте от 200 до 500 м, например «Ака-
демия биатлона» в г. Красноярске (высота 340 м), имеющая лицен-
зию на проведение международных соревнований и ставшая лучшей 
школой по биатлону в 2013 г. в России. К третьей группе относятся 
БК, построенные на высоте от 500 до 1000 м, например лыжно-биат-
лонный комплекс «Алтайские горы», г. Белокуриха (высота 800 м). Он 
построен по стандартам FIS, также имеет международный статус. И к 
четвертой группе можно причислить все биатлонные комплексы на 
высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря. Например, ЛБК «Лаура» 
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в г. Сочи (высота 1470 м), на котором проходили соревнования по 
биатлону и лыжным гонкам на Олимпийских играх в 2014 г.; биатлон-
ный стадион Зюдтироль-Арена в г. Антхольц-Антерсельве, Италия (вы-
сота 1634 м), где постоянно проводится один из этапов Кубка мира, а 
в 2020 г. прошел чемпионат мира и др.

По функциональному назначению биатлонные комплексы также 
имеют определенные различия, которые зависят от того, для какой ка-
тегории граждан предназначен объект. Существует следующее деле-
ние спорта: на детско-юношеский спорт, массовый спорт, спорт выс-
ших достижений (любительский спорт) и профессиональный спорт. 
Основная задача детско-юношеского спорта – увеличение интереса 
у детей и подростков к спорту, укрепление здоровья и формирова-
ние спортивного резерва [1, с. 4–5]. Массовый спорт направлен на 
повышение уровня физической работоспособности, оздоровление 
и совершенствование организма, а спортивные результаты здесь не 
являются главной целью [1, с. 4–5]. Спорт высших достижений ста-
вит задачу получения высоких результатов на соревнованиях среди 
любителей [1, с. 4–5]. И, в свою очередь, профессиональный спорт 
имеет прежде всего зрелищный и коммерческий характер, где спор-
тсмены получают разряды и завоевывают медали на высоком уровне 
[1, с. 4–5]. Исходя из перечисленного выше деления спорта, биатлон-
ные комплексы можно разделить по характеру использования: для 
учебно-тренировочных занятий, соревнований и для многодневных 
учебно-тренировочных сборов (УТБ «СДЮСШОР № 2» г. Чебоксары); 
для массового катания на лыжах (центр лыжного спорта «Малинов-
ка», Архангельская область) и для массовых занятий по биатлону 
(здесь пример привести не получится, так как данный вид спортив-
ного досуга только развивается и специализированных объектов еще 
не построено); для тренировок и соревнований спортсменов люби-
тельского уровня (биатлонный комплекс при парк-отеле «Пересвет», 
Московская область); для тренировок спортсменов профессионалов 
и проведения соревнований мирового уровня («DKB-Ski-Arena» в г. 
Оберхов, Германия). Сегодня для экономически выгодного существо-
вания БК и ЛБК несколько функциональных назначений объединяют 
в одном объекте. К таким примерам можно отнести лыжно-биатлон-
ный комплекс «Лаура» рядом с г. Сочи или учебно-тренировочный 
центр «Кавголово», располагающийся в 30 км от Санкт-Петербурга, 
которые предназначены для тренировок и соревнований как профес-
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сионалов, так и любителей. 
Следующее деление биатлонных комплексов можно выполнить по 

видам сооружений на два типа: открытые и закрытые. К первым отно-
сятся все биатлонные комплексы (БК), лыжно-биатлонные комплексы 
(ЛБК), биатлонные центры (БЦ) и лыжно-биатлонные центры (ЛБЦ), 
которые имеют открытые трассы. А ко вторым относятся туннели и 
подземные туннели, внутри которых проходят лыжные трассы и могут 
размещаться небольшие стрельбища.

Также в своем исследовании «Многофункциональный закрытый 
биатлонный центр – опыт экспериментального проектирования» А.А. 
Худин и С.С. Малютина представляют следующую классификацию би-
атлонных комплексов по видам сооружений: биатлонный комплекс, 
лыжно-биатлонный комплекс, центр биатлона, лыжный тоннель, много-
функциональный биатлонный комплекс (центр) [5, с. 94–95]. Что собой 
представляет каждый из перечисленных объектов и чем они отличают-
ся, по мнению авторов, можно прочитать в их работе. Однако рассмо-
трим подробнее, что такое лыжные тоннели и приведем примеры.

Лыжный тоннель является спортивным сооружением, которое 
предназначено для катания на лыжах. В нем спортсмены могут за-
ниматься лыжными видами спорта в любое время года и при любой 
погоде. Как правило, такой тоннель построен из высококачественных 
теплоизолирующих материалов и имеет длину в несколько сотен ме-
тров [5, с. 94]. Как у любых других объектов, у лыжных тоннелей есть 
и свои недостатки, например в них нет дневного света, исключением 
является тоннель в Ямиярви в Финляндии. Также, в связи с недоста-
точной изученностью этого вида объектов, во многих тоннелях капает 
вода с крыши, что ухудшает трассы.

Сегодня лыжных тоннелей во всем мире построено мало, приме-
рами таких сооружений могут служить: Vuokatti ski tunnel, Вуокатти, 
Финляндия; DKB-Skisport-HALLE, Оберхов, Германия (в составе есть 4 
биатлонные установки для стрельбы); Torsby Ski tunnel, Торсби, Шве-
ция (в составе есть штрафной круг на 800 м и стрельбище); лыжный 
тоннель при УТЦ «Ковголово» в поселке Токсово в Ленинградской об-
ласти. Он является единственным тоннелем в России на сегодняшний 
день, в состав которого входит закрытое стрельбище на 10 устано-
вок. Также в Хельсинки в Финляндии построен Kivikko Ski Hall, где 
лыжные трассы находятся не в тоннеле, а в одном пространстве на 
разных уровнях.
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Примерами подземных тоннелей являются: Vasilepis Ski Arena, 
Леппявирта, Финляндия и Planica Underground center, Планица, Сло-
вения, который внутри подразделяется еще на три уровня.

Теперь прейдем к одной из важных классификаций − по категории, 
которая делит биатлонные комплексы по уровню значимости объекта 
на пять видов: А, В, С, D, E.

Категория А – это высшая категория биатлонного комплекса, где 
организовываются чемпионаты и Кубки мира, первенства и Кубки 
России, УТС сборных команд России, а также возможно проведение 
Олимпиады [4]. К таким примерам можно отнести следующие объ-
екты: областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в 
Тюмени, который имеет удачное расположение, что делает его легко-
доступным для спортсменов, тренеров, зрителей и прессы из разных 
регионов страны и зарубежья; спортивный центр «Поклюка» в Сло-
вении, находящийся недалеко от знаменитого горнолыжного курорта 
Блед; Vysoсina Arena в городе Нове-Место-на-Мораве в Чехии, а так-
же биатлонный центр в Ханты-Мансийске, лыжно-биатлонный ком-
плекс «Лаура» в Сочи, которые уже упоминались ранее.

Категория B – это первая категория биатлонного комплекса, где 
проводятся международные соревнования, чемпионаты, первенства 
и Кубки России, УТС сборных команд России и кандидатов в сбор-
ные команды [4]. Примерами биатлонных комплексов категории B 
являются: биатлонный центр им. Тихонова рядом с селом Уват в Тю-
менской области, недалеко от которого в здании «Гранд-отеля Уват» 
расположен филиал Уватского краеведческого музея с экспозицией 
«А.И. Тихонов – легенда мирового биатлона»; ЛБК «Снежинка» им. 
Данилова в городе Чайковский, являющийся федеральным центром 
подготовки по лыжным видам спорта, в который входит также трам-
плинный комплекс и горнолыжная трасса.

Категория C – это вторая категория биатлонного комплекса, где 
проводятся Всероссийские соревнования, первенства России, сорев-
нования субъектов Российской Федерации, УТС региональных цен-
тров и школ олимпийского резерва [4]. Сюда можно отнести центр 
лыжного спорта «Демино» в Ярославской области; биатлонный центр 
в составе горнолыжного курорта «Абзаково» в Башкортостане; реги-
ональный лыжно-биатлонный центр в г. Саранске; СОБ «Чайка», где 
недавно проводилось первенство России.

Категория D – это третья категория биатлонного комплекса, где 
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организовываются соревнования субъектов Российской Федера-
ции, тренировочный процесс и соревнования спортивных школ и 
спорт-интернатов [4]. Примерами биатлонных комплексов категории 
D можно считать биатлонный комплекс «Алмаз» рядом с поселком 
Варские; лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский», считающийся 
лучшим комплексом в Иркутской области.

Категория E – это четвертая категория биатлонного комплекса, где 
проводят местные соревнования и тренировочные процессы различ-
ных спортивных учреждений [4]. Примерами биатлонных комплексов 
категории E являются все спортивные школы, например: детско-ю-
ношеская спортивная школа МБУ СШ «Восток» в Бердске, располо-
женная в Новосибирской области; СОГБУ СШОР «Юность России» в 
Смоленске; УТБ Детско-юношеская спортивная школа «Орленок» в 
Калуге; МАУ ДО «ДЮСШ № 1» в Тобольске и другие подобные соору-
жения, предназначенные для приобщения местных жителей к спорту.

В таблице ниже представлены спортивные сооружения, которые 
должны быть в составе биатлонного комплекса, чтобы он соответство-
вал той или иной категории.

Таблица 1

Критерии категорий биатлонных комплексов [4]

№ Набор спортивных 
сооружений

Категории

Высшая Пер-
вая Вторая Третья Четвер-

тая

1 Лыжный стадион 
(старт, финиш, зона 
TV)

+ + + + +

2 Трибуны для зрите-
лей с инфраструкту-
рой для их обслужи-
вания

+ + - - -

3 Лыжные трассы: 
1,0 км, 1,5 км, 2,0 км, 
2,5 км, 3,0 км, 3,3 км, 
4,0 км

+ + + + +
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2 Лыжная тренировоч-
ная трасса

+ + + + -

5 Освещенная лыжная 
трасса 4,0–5,0км с 
перемычками 1,0 км, 
1,5 км, 2,0 км, 2,5 км, 
3,0 км, 3,3 км, 4,0 км

+ + + + -

6 Лыжероллерная 
трасса 4,0–5,0 км с 
перемычками 1,0 км, 
1,5 км, 2,0 км, 2,5 км, 
3,0 км, 3,3 км, 4,0 км

+ + + + -

7 Беговые и имитаци-
онные круги

+ + + + +

8 «Гора» тестирования 
лыж и разминочный 
круг

+ + + - -

9 Стрельбище (полу-
открытые, полуза-
крытые тиры) на 30 
мишенных установок 
со штрафным кругом 
150 м (электроме-
ханические / меха-
нические мишени / 
пневматические)

э/м и п э/м 
или м 

и п

э/м 
или м 

и п

м от 15 
шт, п

м от 20 
шт, п

10 Информационное, 
видеотабло

+ + - - -

11 Радиоузел + + + + -

12 Пресс-центр + + - - -

13 Помещение для ор-
ганизации TV транс-
ляций (спец. инфор-
мация)

+ + - - -

14 Кабины коммента-
торов

+ + - - -
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15 Комнаты для пред-
ставителей междуна-
родной федерации 
(президент, генсекре-
тарь, переговорная, 
технический делегат, 
директор соревнова-
ний и международ-
ные судьи)

+ - - - -

16 Помещения судей-
ской коллегии (тай-
минг-хронометраж, 
секретариат, подсчет 
результатов, офис и 
субофис соревнова-
ний, главный судья, 
распорядители служб 
и т.д.)

+ + + + +

17 Помещения VIP, клуб 
IBU, «биатлонная 
семья»

+ VIP - - -

18 Медицинский пункт + + + + +

19 Помещение до-
пинг-контроля

+ + + - -

20 Помещения для под-
готовки и смазки лыж

+ + + + +

21 Помещения для под-
готовки спортсменов 
к соревнованиям, вкл. 
помещение питания и 
пользование интер-
нетом

+ + + - -

22 Помещение для бага-
жа команд

+ + - - -

23 Помещения для 
хранения винтовок и 
патронов, ремонта и 
смазки снаряжения

+ + + + +
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24 Помещение для хо-
лостого тренажа

+ + + - -

25 Столовая с пищебло-
ком

+ + + - -

26 Административные 
помещения

+ + + + +

27 Хозблок с гаражами 
для транспорта сне-
гоуборочной техники, 
снегоходных машин 
(больших и малых) 
для подготовки лыж-
ных трасс

+ + + + +

28 Плоскостные соору-
жения (теннис, фут-
бол, волейбол и т.п.)

+ + + + +

29 Спортивный зал, тре-
нажерный зал

+ + - - -

30 Спортивный городок 
для общефизической 
и специальной подго-
товки

+ + + + +

31 Тренажеры для ско-
ростно-силовой под-
готовки (под навесом 
от дождя)

+ + + - -

32 Медико-восстано-
вительный центр с 
оборудованием для 
контроля и оказания 
профилактической 
помощи

+ + - - -

33 Системы оснежения 
лыжных трасс

+ + Пушки - -

 Услуги проката      

1 Мишенные установки 
– пневматика

+ + + + +
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3 Стрелковые тренаже-
ры «Скатт»

+ + + - -

4 Стренажеры для 
скоростно-силовой 
подготовки

+ + + + -

5 Пульсометры + + + - -

6 Зрительные трубы + + + + +

7 Велосипеды + + + + -

8 Лыжероллеры для 
классического и 
свободного стиля 
передвижения

+ + + + -

9 Программа по кон-
тролю над выполне-
нием тренировочного 
и соревновательного 
процесса

+ + + - -

10 Видеокамеры + + + - -

11 Компьютеры + + + - -

12 Интернет + + + - -

13 Винтовки пневмати-
ческие (БИ-7-5)

+ + + + +

14 Винтовки пневмати-
ческие (механика)

- - - + +

Выводы
Проанализировав существующие биатлонные комплексы в Европе 

и России, мы классифицировали исследуемые объекты по следующим 
признакам. По градостроительному размещению: располагающиеся 
в черте города (на окраинах или в центральной части); располагаю-
щиеся за границами городов рядом с деревнями и сельскими посе-
лениями (удаленные менее чем на 30 км или удаленные более чем 
на 30 км); по рельефу местности: находящиеся на низменности (от 0 
до 200 м), на возвышенности (от 200 до 500 м), на плоскогорье (от 
500 до 1000 м) и на среднегорье (от 1000 до 2000 м); по функци-
ональному назначению: используемые для учебно-тренировочных 
занятий, соревнований и для многодневных учебно-тренировочных 
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сборов (детско-юношеский спорт), для массового катания на лыжах и 
занятий по биатлону (массовый спорт), для тренировок и соревнова-
ний спортсменов любительского уровня (спорт высших достижений 
(любительский спорт)), для тренировок спортсменов-профессионалов 
и проведения соревнований мирового уровня (профессиональный 
спорт); по видам сооружений: открытые (БК, ЛБК, БЦ, ЛБЦ) и закрытые 
(лыжные тоннели); по категории, определяющей уровень значимости 
объекта: категория А (высшая), категория B (первая), категория C (вто-
рая), категория D (третья) и категория E (четвертая). Представленная 
классификация биатлонных комплексов, безусловно, не является пол-
ной и с течением времени будет расширяться.

Следует отметить, что дальнейшие типологические исследования 
биатлонных комплексов позволят разработать функционально-пла-
нировочные и архитектурно-пространственные модели биатлонных 
комплексов в условиях Новосибирской области.
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ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ – НОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ РОССИИ

Аннотация 
Рассматривается цифровая экосистема как способ реализации 

цифровых решений для креативных бизнес-индустрий России. Биз-
нес-экосистема в России – это новый управленческий термин циф-
ровизации, инструментом которой выступают вертикальная интегра-
ция поставок продукции, иерархия бизнес-цепочек потребительского 
рынка и сферы услуг и модели управления. 
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DIGITAL ECOSYSTEMS – NEW BUSINESS SOLUTIONS 
FOR THE CREATIVE INDUSTRIES OF RUSSIA

Abstract 
The digital ecosystem is considered as a way to implement digital 

solutions for creative business industries in Russia. The business eco-
system in Russia is a new management term for digitalization, the in-
strument of which is the vertical integration of product supplies, the 
hierarchy of business chains of the consumer market and the service 
sector, and management models.
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Экосистемы в России становятся передовым инструментом циф-
ровизации. Получив начало на Западе, они стали популярными в Ки-
тае посредством развития мировых онлайн-сервисов, связанных с 
Alibaba и Tencent, акционеры которых более 1300 стартапов. В том 
числе известные экосистемы – системы платежа Visa и Li&Fung. Чтобы 
ускорить процесс развития на потребительском рынке IBM взяла за 
основу структуру экосистемы, отрыв архитектуру аналоговым компа-
ниям [1]. Intel и Microsoft, заключив договор о сотрудничестве с IBM, 
производят чипы для технического оборудования. Операционная си-
стема MS/DOS повторила успех CP/M, расширив ее функционал.

Понятие «Экосистема» в электронно-информационном форма-
те не является новым. Еще в 1993 г. Джейс Муром в своей работе   
Harvard Business Review обозначил природные экосистемы. Лабора-
тория физики CERN открыла бесплатный доступ к Интернету круп-
нейших экосистем World Wide Web, ставших франшизами. В узком 
понимании бизнес-экосистема – это партнерство компаний с целью 
захвата интернет-рынка. Инициатор экосистемы устанавливает пра-
вила взаимодействия между участниками клиентской базы, совер-
шенствуя качество сервиса продуктовой линейки и расширяя воз-
можности платных услуг.  В широком понимании бизнес-экосистема 
– это группа независимых игроков, которые реализуют продукцию 
и связаны единым бизнес-решением. Популярными являются цифро-
вые экосистемы маркетинговых коммуникаций. В формате цифровых 
экосистем выступают ретейлеры [2]. Развитие цифровых экосистем 
перешло на глобальный уровень развития путем присоединения го-
суслуг. Пример – дистанционная регистрация бизнеса банком [3]. 

В регионах наблюдается тенденция «утечки талантов». Причины 
– отсутствие мер поддержки и развития креативного предпринима-
тельства и снижение конкурентоспособности региона. В связи с этим 
в Новосибирской области предлагаем внедрять стартапы цифровых 
экосистем с целью развития креативной экономики региона. В по-
требительском обществе станет понятно, что Новосибирская область 
– это креативная территория, где заниматься творчеством рентабель-
но, престижно, имеются конкуренция, господдержка и финансовые 
условия.
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Цифровая экосистема для развития креативных индустрий регио-
на – это бизнес-рычаг, с помощью которого можно максимизировать 
капитализацию рынка и инвестиционный потенциал. Трансформация 
креативных индустрий в единую сеть сервисов даст возможность 
получить экономическую выгоду и продлить инвестиционную ак-
тивность региона. Таким образом, цифровые экосистемы обеспечат 
персонализацию бизнес-сообщества и послужат единой платформой 
создания и преобразования «креативной продукции», что увеличит 
сегмент потенциальных потребителей и расширит возможности для 
«культурного роста» региона.
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ РУКОПИСИ

Аннотация  
На примере рукописи XIX в., которая содержит авторские иллю-

страции, рассматриваются подходы к адекватному отображению 
текста и изобразительного ряда в цифровой среде. Задачами элек-
тронной публикации такого памятника становятся не только полнота 
отображения, но и возможность самостоятельного выявления пользо-
вателем структурных особенностей памятника и, в частности, связей 
различных вербальных и визуальных элементов.

Ключевые слова: автоиллюстрированная рукопись, культурное на-
следие, веб-музей, текстометрия.
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SOME CURRENT ISSUES IN THE DIGITAL REPRESENTATION 
 OF ILLUSTRATED MANUSCRIPTS

Abstract
 On the example of a 19th century manuscript, which contains au-

thor’s illustrations, approaches to the adequate display of text and visu-
als in the digital environment are considered. The tasks of the electronic 
publication of such a monument are not only the completeness of the 
display, but also the possibility for the user to independently identify the 
structural features of the monument and, in particular, the connections 
of various verbal and visual elements.

Key words: auto-illustrated manuscript, cultural heritage, web muse-
um, textometry.

Введение 
Каждый новый этап в развитии культуры сопровождается пере-

осмыслением прошлого, сменой фокуса, выявлением нового в при-
вычном. О любом известном нам сегодня памятнике культуры можно 
с уверенностью сказать, что он пережил несколько таких этапов, на 
каждом из них что-то утрачивая и чем-то обогащаясь. Авторская ру-
копись – один из самых подверженных смене значений видов памят-
ников культуры. Рукопись хранится в библиотеке, ее читают, перево-
дят, публикуют, на нее ссылаются. На каждом этапе переосмысления 
культурой своего прошлого и настоящего рукописный источник не 
только рассматривается под новым углом зрения, но и представля-
ется, предъявляется читателю в новых формах. Какие из этих форм 
позволяют увидеть объект представления с разных точек зрения, уйти 
от навязывания читателю определенного фокуса, дать свободу уви-
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деть нечто новое, обеспечить творческое взаимодействие читателя с 
рукописью? Опыт работы с дневником поручика Семеновского полка 
Александра Васильевича Чичерина, который в 1812–1813 гг. делал 
зарисовки и записи на французском языке в походной тетради, пока-
зывает необходимость развития современных форм и инструментов 
цифрового представления автоиллюстрированной рукописи. 

Полученные результаты и их обсуждение 
В XX в. дневник А.В. Чичерина, который хранится в Государственной 

публичной исторической библиотеке в Москве, стал известен читате-
лям благодаря публикации в 1966 г. русского перевода [1], практи-
чески без иллюстраций, и благодаря тому вниманию, которое уделил 
тексту (но не иллюстрациям) М.Ю. Лотман [3]. Публикация 1966 г. была 
оцифрована в рамках интернет-проекта «1812 год» [2]. Между тем в 
рукописи больше восьмидесяти рисунков самого разного жанра, от 
виньеток до многофигурных жанровых сцен, более того, рисунки и 
текст находятся в отношениях концептуального единства, они в рав-
ной мере задействованы в общей творческой концепции этого нео-
бычного дневника. Такие формы представления, как интерпретация 
в научном тексте и перевод, не позволяют читателю приобщиться к 
авторскому замыслу, к творческому процессу, который живо запечат-
лен в рукописи и становится очевиден при общении с оригиналом.

Возможности отображения специфики оригинала в цифровой сре-
де рассматривались дважды, в 2010 г. в рамках проекта «Виртуальная 
копия книжного памятника», затем в 2017 г. в рамках проекта «Рус-
ские франкофонные дневники первой половины XIX в.». Фундамент 
разработки в первом случае составили идея веб-музея и процесс ин-
дексации изображений на основе технологий баз данных, во втором 
случае – идея лингвистического корпуса и процесс разметки текста 
на основе технологий текстометрии. В каждом случае стояла задача 
отображения специфики рукописи, состоящей в минимальном разно-
образии визуально выделяемых структурных элементов при доста-
точно сложных связях текста и изобразительного ряда, важных для 
целей автора – литературных, коммуникативных и др. «Общение» ав-
тора с рисунком, описанное в тексте, происходит самыми разными 
способами, в форме вопросов и ответов, в форме диалогов с персона-
жами, нарисованными и не нарисованными, только лишь задуманны-
ми, в форме диалогов с реальными собеседниками-свидетелями про-
цесса рисования. Для отображения этой специфики привычное уже 
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представление изобразительного ряда рукописи как базы данных не 
является достаточным: большинство фактов связи рисунка и текста 
сосредоточено не в рисунках, а в тексте. 

Выводы 
Задачами электронной публикации такого источника становятся 

не только полнота факсимильного отображения, но и возможность са-
мостоятельного выявления пользователем структурных особенностей 
памятника и, в частности, связей различных вербальных и визуальных 
элементов. Для этого и текст, и иллюстрации должны стать доступны-
ми для манипуляций: поиска, выборки, сопоставления. Такие задачи 
подразумевают как воспроизведение памятника в его целостности, 
аналогичное факсимильному изданию, так и его декомпозицию, поэ-
лементное воспроизведение, обеспечивающее пользователю свобо-
ду работы с выделенными элементами. Соответственно, иллюстрации 
должны быть представлены не только в контексте страницы и раз-
ворота, не только в виде базы изображений, снабженных описани-
ем, ориентированным на поиск, но и виде некоторой «размеченной 
вербализации», позволяющей анализировать их в единстве с текстом, 
который, в свою очередь, дается не только в форме русского пере-
вода, не только в форме транскрипции оригинальных французских 
записей, но и в форме размеченного корпуса. 
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Аннотация 
На примере интернет-ресурсов, посвященных творчеству М.К. Чюр-

лениса, рассматривается проблема отображения цифровыми сред-
ствами сложной и многоуровневой картины мира художника. 
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ARTIST ON THE WEB: THE DIGITAL IMAGE OF A CREATIVE PERSON

Abstract 
Using the example of Internet resources dedicated to the work of 

M.K. Иiurlionis, the problem of digital representation of a complex and 
multi-level picture of the artist’s world is considered. 

Key words: M.K. Иiurlionis, intermediality, museum website.  

Введение  
Проблемы интернет-представления художника как личности ин-

тересно рассмотреть на примере Микалоюса Константинаса Чюрле-
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ниса. Дело в том, что цифровая форма представления такого широко-
го творческого диапазона связана с решением ряда специфических 
задач, не всегда возникающих при обращении к художникам более 
однозначной жанровой, стилистической, медийной идентификации.  

Полученные результаты и их обсуждение 
Наследие Чюрлениса, с одной стороны, очень разнообразно: оно 

включает изобразительное искусство, музыкальные композиции, поэ-
зию. При поверхностном взгляде всегда есть искушение воспринимать 
такое разнообразие дискретно, поэтому первая задача корректного 
его представления – отображение связности. Во всех названных об-
ластях Чюрленис реализовывал некоторые сквозные идеи, его жи-
вопись и графика, поэзия и музыка составляют единый интермеди-
альный комплекс, их нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. 
Таким образом, есть задача интегрального отображения реализации 
некоторых идей в разнообразном материале. Электронные ресурсы, 
посвященные наследию Чюрлениса, предлагают различные решения 
преимущественно этой задачи, наряду с традиционной и всегда ак-
туальной задачей отображения историко-культурного и биографиче-
ского контекста его творчества [2–3, 5–10].

Кроме того, наследие Чюрлениса, с одной стороны, несет в себе 
отпечаток нескольких узнаваемых направлений в искусстве конца 
XIX – начала XX в., с другой стороны, обнаруживает очень большую 
независимость и самостоятельность и подчиняется своей внутрен-
ней логике, а не логике какого-либо направления. Следствием этого 
стала, в частности, острая дискуссия о первенстве Чюрлениса и Кан-
динского в абстракционизме [1]. Здесь встает задача отображения 
адаптации различных стилей и направлений к тем самым сквозным, 
ведущим идеям, определяющим внутреннюю логику интермедиаль-
ного комплекса и обеспечивающим его связность, непрерывность его 
развития. Прочувствовать эту связность нам скорее помогут научные 
статьи и монографии, чем сайты. Можно констатировать, что неверо-
ятно объемная и глубокая концептуализация творчества Чюрлениса, 
накопленная к сегодняшнему дню в искусствоведческих исследова-
ниях, вне его практически не представлена.  

Выводы 
Сопоставление собирательного научного текста и электронных 

ресурсов, посвященных М.К. Чюрленису, позволяют определить не-
сколько задач создания «идеального» цифрового облика разносто-
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ронней творческой личности, реализовавшей себя в форме некоторо-
го интермедиального комплекса, возникшего на стыке эпох и стилей, 
на стыке общих устремлений культуры и личных идей. Во-первых, 
это отображение когерентности, связности, непрерывности развития 
идей, которые и объединяют произведения, на первый взгляд отно-
сящиеся к совершенно разным видам искусства, к разным жанрам, 
стилям и направлениям. С этой задачей тесно связана задача отобра-
жения внутренней логики развития интермедиального комплекса. 
Третьей, не менее важной задачей является отображение «исследо-
вательского полилога» [4] в его историческом развитии, отражающее 
не только многообразие интерпретаций, но и их темпоральность. 
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МЕТОДЫ ГЕНЕРАТИВНОГО ДИЗАЙНА

Аннотация
Технологии развиваются, и проектная деятельность вместе с ними 

непрерывно совершенствуется. Сегодня в мировой практике боль-
шую популярность приобретает генеративный дизайн – одна из наи-
более значимых инновационных технологий XXI в. Это методология 
проектирования с использованием вычислительных возможностей 
компьютерных технологий для формообразования различных струк-
тур. Проектировщик при данной технологии выступает в роли управ-
ленца процессом проектирования, задающим компьютеру необходи-
мые проектные требования для генерации объектов и оценивающим 
конечный результат, а компьютер предоставляет ему вычислительное 
поле для проведения автоматизированных исследований на основе 
алгоритмов в поисках необходимых соотношений, удовлетворяющих 
введенным требованиям. Уже сейчас во многих проектных организа-
циях наблюдается спрос на обновление устаревших моделей проек-
тирования, на генеративный дизайн, позволяющий повысить качество 
проектных решений и снизить затрачиваемые ресурсы. Данная статья 
посвящена наиболее интересным и известным методам генеративно-
го дизайна.

Ключевые слова: алгоритм, генеративный дизайн, обработка дан-
ных.
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GENERATIVE DESIGN TECHNIQUES

Abstract
Technologies are developing, and project activities are continuously 

improving along with them. Today, generative design is becoming very 
popular in the world practice. Generative design is one of the most sig-
nificant innovative technologies of the 21th century. This is a design 
methodology using the computational capabilities of computer tech-
nologies to form various structures. The designer with this technology 
acts as a manager of the design process, which sets the computer the 
necessary design requirements for generating objects and evaluates the 
final result, and the computer provides it with a computational field for 
conducting automated research, based on algorithms, in search of the 
necessary ratios that meet the entered requirements. There is already 
a demand in many design organizations for updating outdated design 
models to generative design, which allows to improve the quality of 
design solutions and reduce the resources spent. This article is devoted 
to the most interesting and well-known methods of generative design.

Key words: algorithm, generative design, data processing.

Введение 
В 1977 г. Уильям Митчелл в своей книге «Компьютерный дизайн» 

предсказал, что компьютерные технологии радикально преобразуют 
архитектурную практику [1]. О дизайне автор книги еще тогда отзы-
вался как о задаче обработки данных, подчеркивая важность понима-
ния механизма управления данными. Мы подтверждаем слова автора 
и приходим постепенно к тому, что необходимо изучить возможности 
и перспективы компьютерных технологий для их внедрения и соуча-
стия в проектной деятельности, чтобы выйти на новый качественный 
уровень продуктов творчества.
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Полученные результаты и их обсуждение
Генеративный дизайн уже активно используется во многих обла-

стях, и методы работы в каждой из областей разные – все зависит от 
предмета творческого процесса и технологий достижения результата. 
Следует отметить, что эти области активно взаимодействуют друг с дру-
гом, перенимая приемы методов генерирования проектных решений.

Генеративный дизайн в машиностроении основывается на опти-
мизации топологии объемных систем в рамках заданных физических 
условий. Существенным отличием машиностроительного генера-
тивного дизайна от генеративного дизайна в искусстве является то, 
что во второй привносится элемент оценки эстетики при генерации 
вариантов конечного продукта. В типографике также активно нача-
ли применять алгоритмы для генерации новых шрифтов. Гарнитуры 
шрифтов можно также объединять, используя специальный формат 
семейного дерева и генетическую информацию, содержащуюся в ка-
ждой отдельной букве [2]. Это создает пространство для возникнове-
ния случайных вариаций, единственным критерием которого являет-
ся совместимость хромосом шрифтов. Метод Faber Finds, созданный в 
печатном издательстве Faber&Faber в Лондоне,  позволяет генериро-
вать обложки для будущих книг по заданному эстетическому формату. 
Художественная композиция из форм при генеративном дизайне в 
3D-моделировании [3], а также при создании иллюстраций создается 
в результате различных экспериментов компьютера с флуктуациями 
значений параметров векторных объектов (внесение небольших слу-
чайных изменений параметров), а также математическими формула-
ми, описывающими деформацию и распределение форм. 

Выводы 
Сегодня технологии компьютерного проектирования продвину-

лись вперед и модернизировали свои возможности, но в то же время 
большинство архитекторов в нынешнее время до сих пор используют 
компьютеры в основном лишь для записи и передачи информации 
(оцифровки идей). Они идут путем традиционного проектирования, 
когда процесс начинается с концепции, затем компьютерного моде-
лирования и завершается просчетом конструктора с оптимизацией 
проекта. Необходимо изменить интуитивный подход к проектиро-
ванию, освоить весь инструментарий программ проектирования и 
генеративных алгоритмов и перейти от ручного проектирования в 
цифровой среде к контролю процесса трансформации идей в объ-
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екты. Освоение технологий генеративного проектирования наиболее 
значимо для градостроителей, поскольку они строят будущее, а ге-
неративный дизайн позволяет им выбрать лучший вариант из всех 
возможных. Развитие инструментальных технологий проектирования 
позволит им создавать еще более продуманную и качественную ар-
хитектурную среду, максимально раскрывая потенциал творца.
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пинг и потребление не являются бездумным накоплением вещей, это 
крайне значимый опыт. Встатье рассматривается особая социальная 
практика - креативное потребление. Автор делает вывод о том, что 
потребление, шопинг есть репрезентация системы ценностей лично-
сти. Следовательно, характер и степень креативности личности про-
являются в степени креативности ее потребления. В рамках концепта 
креативных индустрий автор рассматривает перспективы развития 
практики потребления в переносе акцентов с рациональной состав-
ляющей в товарах и услугах на эмоциональную. 
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CREATIVE CONSUMPTION AS A SPECIFIC PRACTICE OF MODERN MAN

Abstract: Modern anthropologists come to the conclusion that 
shopping and consumption are not thoughtless accumulation of things, 
this is an extremely significant experience. The article deals with a 
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special social practice - creative prosumerism. The author concludes that 
consumption, shopping is a representation of a person’s value system. 
Consequently, the nature and degree of creativity of the individual are 
manifested in the degree of creativity of its consumption. Within the 
framework of the concept of creative industries, the author considers 
the prospects for the development of the practice of consumption in 
shifting emphasis from the rational component in goods and services to 
the emotional one.

Key words: creative consumption, consumer behavior, consumer 
practices, creative consumer.

Креативное потребление как особую практику исследователи име-
нуют prosumerism11 (термин был введен Э. Тоффлером [1]). В. Ильин 
употребляет термин «креативный (творческий) консюмеризм» [2], 
считая, что «эпоха гибкого производства дала возможность гражда-
нам общества потребления переходить к творческому консюмериз-
му». Нам представляется, что в любом случае отмечается дуальный 
характер креативного потребления, который, с одной стороны, все же 
«потребление» эпохи массового производства, которое обусловлива-
ет феномен перепотребления, «а с другой –  создает возможности для 
развития личности, компенсируя издержки рационализации капита-
листического производства…» [2].

При таком потреблении человек не только потребляет, но и уча-
ствует в производстве потребляемого [1, с. 30]. Просьюмер не раз-
деляет производственную деятельность и активное потребление. 
Доиндустриальная эпоха натурального хозяйства характеризовалась 
подобным производством, но в современном мире просьюмеризм 
детерминирован не необходимостью выживания, а увлеченностью, 
творческим потенциалом человека. Если раньше домашнее изго-
товление объектов потребления было вынужденным, то в XXI в. это 
становится приятным хобби. Handmade12-изделия привлекают своей 
уникальностью13 и высоко ценятся в современном обществе14. Тем, 
кто не обладает высоким уровнем таланта, производители товаров 
11 Термин образован от англ. production – «производство» и consumer – «потреби-
тель».
12 С англ. – рукотворный, ручная работа.
13 Стремление к уникальному, единичному удовольствию подчеркивали и киренаики.
14 Об этом свидетельствует, например, распространенные в России фестивали и яр-
марки хендмейда. 
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предлагают упрощенные наборы «сделай сам», облегчающие созда-
ние изделия, например наборы для мыловарения или роспись картин 
по номерам, список очень широк. Также примером креативного по-
требления в упрощенном варианте может служить покупка мебели 
фирмы IKEA, которую потребитель собирает дома по заданной ин-
струкции. 

Следовательно, можно заключить, что потребителю важен не толь-
ко сам продукт производства, но и процесс реализации творческих 
способностей и удовольствие, которое он получает от этого процес-
са. Таким образом, потребитель помещает свою активность «в иное 
пространство смыслов». Исследователи фиксируют новое социальное 
движение под лозунгом Do it yourself (призыв сделать это самостоя-
тельно). Этот принцип распространяется на все сферы жизни и по-
требления человека – от касса самообслуживания в супермаркетах 
до самостоятельной организации туристических поездок, без обра-
щения в турагентства [3, с. 60]. По мнению современного философа 
Ж. Липовецки, современное потребление, таким образом, проявляет 
себя «как фактор персонализации, то есть повышения ответственно-
сти людей» [4, с. 163]. Потребитель становится «диспетчером» своей 
жизни. Самостоятельный потребитель, как писал З. Бауман, приходит 
к «достижению индивидуальной свободы; в основном свободы отли-
чаться от других, иметь свою идентичность» [5, с. 92]. 

Важно отметить, что люди выражают себя не только через особые 
виды потребления, но и через базовое приобретение материальных 
объектов. Ошибочно разграничивать вещи и эмоции. Вещи являют-
ся носителями идентичности человека, его чувств и эмоций. Эмоции 
играют значительную роль в жизни человека, они способны опреде-
лять поведенческие решения человека не только ситуативно, но и в 
долгосрочной перспективе. Постановка осмысленных задач, постро-
ение планов осуществляется человеком не без интерпретации соб-
ственных эмоциональных реакций. Более того, даже бессознательно 
человек принимает решения, основываясь на пережитых в прошлом 
эмоциях, например в ситуации, когда что-то подсказывает человеку, 
чему отдать предпочтение, что приобрести [6; 7].

Современные антропологи в результате своих «полевых исследо-
ваний» приходят к выводу, что шопинг и потребление не являются 
бездумным накоплением вещей, это крайне значимый опыт. По мне-
нию Д. Миллера, люди выражают себя через свое  имущество. Иму-
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щество человека не случайная коллекция, объекты взаимосвязаны 
между собой и представляют определенный порядок, который экви-
валентен тому, что можно назвать космологией. «Ответственность за 
создание порядка и космологии лежит на вещах» [8]. Этот порядок 
вещей, прежде всего конфигурация человеческих ценностей, чувств и 
переживаний, формирует основу познания мира и самих себя. Таким 
образом, Миллер приходит к тому, что изучение материальной культу-
ры – это в конечном счете  изучение ценностей [9, с. 142]. 

Таким образом, мы можем делать вывод о том, что потребление, 
шопинг есть репрезентация системы ценностей личности. Следова-
тельно, характер и степень креативности личности проявляются в сте-
пени креативности ее потребления. 

В рамках концепта креативных индустрий можно говорить о пер-
спективах развития через перенос акцентов в товарах и услугах с 
рациональной составляющей на эмоциональную. Мало того, следу-
ет понимать, что перспектива массового производства стремится к 
нулю. Массовое производство в эпоху 4-й промышленной революции 
трансформируется в индивидуализированное и креативное [10], по-
рождая специфические потребительские практики.

В современной гуманитарной науке присутствует два понимания 
практик: как фонового знания и умения и как конкретной деятель-
ности. Оба подхода связаны друг с другом [11, с. 13–18]. На пове-
дение потребителя оказывают влияние социально-психологические 
свойства человека, в их числе личные мотивы, потребности, привычки 
и образцы потребительского поведения в обществе, а также прочие 
факторы. Поэтому в данном исследовании потребительская практика 
понимается как совокупность методов и способов организации про-
цесса потребления с учетом фонового знания. 

Поведение человека, согласно концепции Бурдье, обусловлено га-
битусом. Габитус понимается как «система предрасположенностей к 
практике, является объективным фундаментом упорядоченного пове-
дения, а следовательно, упорядоченности поведения. И возможность 
прогнозировать практики обеспечивается тем, что под действием га-
битуса агенты, которые им обладают, ведут себя определенным обра-
зом в определенных обстоятельствах» [12, с. 119]. Габитус – это то, что 
порождает практики.

Практика потребления, следовательно, есть проявление операции 
различения объекта и субъекта потребления, потребляющего субъек-
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та и других потребителей, но при этом человек имитирует практики 
других. Необходимо помнить, что человек при помощи габитуса и 
реализуемых практик не только «наследует» общество, но и констру-
ирует его. П.  Бурдье предписывает порождающую, творческую дея-
тельность абстрактному оператору, а не потребляющему субъекту, тем 
самым умаляет способности человека. Другой подход – наделяющий 
творческим потенциалом самого потребителя можно обнаружить у 
М. де Серто, который, формулируя теорию повседневности, оптими-
стично усматривал за человеком изобретательский (креативный) 
характер вторичного производства на основе навязанных порядков 
потребления. В концепции М. де Серто  осуществление повседневной 
потребительской практики как «работы на себя» приносит человеку 
удовольствие. Удовольствие возникает, когда актуализируется мыш-
ление –  через креативность, через акт творения, которое приводит к 
гармоничному сочетанию стилей потребления навязываемого и соб-
ственного, сотворенного, реализующего интересы потребителя [13, с. 
162]. 

Итак, потребление связано с креативностью уже на ментальном 
уровне реализации акта потребления, а затем на уровне творения 
собственной системы потребления через построение своей повсед-
невной жизни (П. Бергер и Т. Лукман [14, с. 23]). Таким образом, потре-
бительские практики являются набором активных творческих / креа-
тивных действий по реализации собственных интересов.

Потребление же можно рассматривать как непрерывный поток 
фантазий, чувств и веселья, который генерирует образы. Воображе-
ние актуализируется во время взаимодействия человека с потребляе-
мыми объектами. Следовательно, потребительское поведение по сво-
ей природе креативно и может рассматриваться как символическое 
потребление в креативной реальности.

В заключение следует отметить, что некоторые перспективы раз-
вития концепта креативного потребления можно увидеть в острож-
ных выводах Барда и Зондерквиста, которые, не употребляя «креа-
тивную» теримнологию, все же указывают, что «в информационном 
обществе борьба будет идти не за контроль над производством, а за 
контроль над потреблением». 
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кого инструмента общественной коммуникации в среде Интернет, как 
краудсорсинг. В эссе рассматриваются его потенциал как возможного 
способа решения различных вопросов градостроительного проек-
тирования; возможности выхода на новый уровень взаимодействия 
проектировщиков и жителей территории в качестве современного 
способа сбора разнотипной исходной информации о градострои-
тельном объекте.
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Abstract
The development of information technology has led to the emergence 

of such an instrument of public communication in the Internet 
environment as crowdsourcing. The essay examines its potential as a 
possible way to address various issues of urban planning. Opportunities 
for reaching a new level of interaction between designers and residents 
of the territory, as a modern way of collecting various types of initial 
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Градостроительное проектирование предполагает комплексное 
решение множества разнотипных задач, учитывающих многоплано-
вые потребности общества. У человека, получившего специальное об-
разование, формируется свое видение городских ситуаций, глубоких 
проблем территорий и представления о возможных путях их разре-
шения. Первая задача, с которой сталкивается любой проектировщик, 
– это сбор информации о территории и подготовка опорного плана. 
Современные геоинформационные системы во многом облегчают по-
иск необходимой информации, но, как правило, это получение только 
общего представления о территории. Полноценное натурное обсле-
дование не всегда возможно или является затруднительным в силу 
размеров территории или особенностей ее использования. 

Полноценная и глубокая картина местности наиболее знакома ее 
жителям или людям, имеющим возможность наблюдать за ней в те-
чение продолжительного времени. Они наиболее полно знакомы с 
территорией, ее потребностями и особенностями. Как правило, у лю-
дей создается эмоциональный образ места, положительный или не-
гативный. Возможно, даже создается определенная привязанность к 
визуальному образу территории, связанная с пережитым опытом.

В связи с этим все чаще ставятся вопросы о роли рядового жи-
теля в процессах решения градостроительных задач по развитию и 
реконструкции территории. Но насколько совершенен современный 
подход в получении информации о территории из такого источника? 
Какое место занимает житель в проектировании пространств? Какой 
свет может пролить на реальное положение ситуации на территории 
и какие он имеет для этого возможности?

Проведение публичных слушаний позволяет учитывать мнения 
людей при решении градостроительных задач, но, как правило, это 
ограниченный круг лиц на четко заданной территории. Это сложноор-
ганизованный, многочасовой процесс. Часто люди, ввиду настоящего 
отсутствия, в связи с рабочим графиком или по состоянию здоровья, 
не имеют возможности присутствовать на публичных слушаньях. Кро-
ме того, такой метод не позволяет учитывать мнения определенных 
групп людей, например арендующих жилье или туристов. 
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На помощь в решении этой проблемы приходят современные тех-
нологии, приносящие в жизнь людей новые способы коммунициро-
вания. На сегодняшний день виртуальное пространство становится 
основным местом концентрирования общественного мнения. Люди  
активно включаются в проводимые опросы на различные темы, со-
ставления отзывов и комментариев. Новые информационно-ком-
муникационные технологии создали новые способы творческого 
самовыражения, организации экономических и социокультурных 
процессов. Одним из таких способов общественной коммуникации в 
среде Интернет стал краудсорсинг. Он позволяет снизить стоимость 
и сократить время достижения результата за счет передачи решения 
задач распределенной и очень многочисленной группе людей –  «ре-
сурсам толпы», или ресурсам общественного мнения, находящимся в 
виртуальном пространстве. В рамках градостроительной деятельно-
сти в качестве такого ресурса может выступить любой человек, име-
ющий возможность как кратковременного, так и постоянного сопри-
косновения с территорией.

Задачи такой совместной добровольной деятельности варьируют-
ся от проведения голосований, сбора идей, составления справочных 
ресурсов до создания крупных проектов по совместному использова-
нию данных в различных формах совместной работы с контентом и 
поддержкой коллективных инноваций. 

Проекты, основанные на принципе краудсорсинга, позволяют 
убрать лишние бюрократические преграды между населением и вла-
стями, создают новый вид общественных слушаний, где жители горо-
да могут продуктивно влиять на принимаемые решения [2].

В настоящее время основным местом концентрации разнотипной 
информации о городском пространстве становятся виртуальные кар-
тографические сервисы, такие как «2ГИС». С позиции применения 
краудсорсинга в области градостроительства, особый интерес пред-
ставляют сервисы по заполнению общедоступных географических 
карт. Возможности, предоставляемые такими сервисами совместного 
картографирования, как «Яндекс.Народная карта», Open Street Map 
и Google Map Maker, дают возможности совершенно равноправно-
го предоставления различной информации о территориях по всему 
миру и общедоступного доступа к ней. Отдельно стоит выделить та-
кой ресурс, как «Викимапия». На сегодняшний день это наиболее мас-
штабный проект, объединивший огромное количество пользователей 
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и содержащий массивные сведения об территориях по всему миру. 
Текстовые описания объектов, их назначение и современное состоя-
ние часто содержат субъективные мнения, личные впечатления поль-
зователей об объектах, советы, предостережения, рекомендации. Это 
можно считать и недостатком, и одновременно достоинством данно-
го сервиса. При отсутствии какой-либо иной информации появляется 
возможность проверки достоверности субъективного источника. В то 
же время появление такого суждения может указывать на проблемы 
территории. Ценность сведений, предоставленных в «Викимапии» на-
прямую связанна с мнениями людей, отмечающих значимую, по их 
мнению, точку на карте, свидетельства комментаторов и редакторов 
могут представлять отдельный интерес или позволяют точнее отобра-
жать современное положение и прошлое объектов, а также природ-
ных ландшафтов, которое может полностью отсутствовать на офици-
альных геопорталах. 

Существуют отечественные примеры использования информации 
из социальных сетей в решении задач городского планирования. Ин-
ститут Strelka выполнил исследование, в котором изучалась зависи-
мость числа фотографий, сделанных людьми в ночное время на ули-
цах Москвы, от уровня безопасности этих же улиц. Для работы были 
собраны фотографии из социальной сети «ВКонтакте», сделанные до 
и после благоустройства улиц Москвы. Результатами исследования 
стали выводы о том, что на рассмотренных улицах значительно увели-
чилось число вечерних и ночных снимков после их благоустройства, 
что говорит об увеличении уровня доверия жителей к обновленной 
городской среде, признании  ее более безопасной. 

Посты из социальных сетей Instagram и «ВКонтакте» дали ана-
литический материал для исследования «Измерение эффективно-
сти функционирования общественного транспорта с использова-
нием спонтанных данных». Они накладывались на карту города с 
целью выявления мест, наименее охваченных сетью общественного 
транспорта. Результаты исследования позволят обратить внимание на 
существование проблемы доступности городского транспорта и най-
ти решение для преодоления изоляции городских территорий, тем 
самым повысив уровень привлекательности рассмотренных районов.

Фотографии, размещенные на туристическом сервисе Flickr в Мо-
скве, анализировались в рамках исследования «Не/видимая Москва». 
Часть фотографий запечатлевают современные туристические до-
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стопримечательности города, но также и места, где наиболее часто 
ступает нога туриста. Это значит, что результаты исследования могут 
стать опорой для планирования новых общественных и культурных 
пространств в соответствии с интересом людей, выраженным через 
размещенные в сети фотографии [3].

Существование таких исследований говорит о востребованности 
и информативности получаемых данных из виртуальных сервисов. 
Беря за основу алгоритм подобных исследований и доверяя людям 
возможность предоставления информации в виде личных впечатле-
ний и идей, возможно создание информационного ресурса для мас-
сового  использования в городском планировании и оперативного 
выявления реакции жителей на происходящие изменения и суще-
ствующее положение в городе. Такой альтернативный традиционным 
способ сбора информации представляется своевременным в услови-
ях информатизации общества.

Мировая практика уже имеет примеры целенаправленного созда-
ния ресурсов для сбора и анализа информации о территории, предо-
ставляемой ее жителями «из первых рук». Один из них – Popularise.
com, созданный четырьмя активистами из США в 2013 г. За полгода 
в нем публиковалась информация о проектах в 14 городах, а газета 
The Washington Post назвала проект новой надеждой рынка недви-
жимости. При помощи опросов горожане вносят свои предложения, 
обсуждают проекты и голосуют за наиболее привлекательный для 
них проект. Исходя из результатов, девелопер разрабатывает или 
корректирует свой проект в нужном направлении. 

В Чикаго компанией Local Projects, специализирующейся на дизай-
не городской среды и медиапроектах, а также лабораторией город-
ских инноваций CEOs for Cities запущен и успешно функционирует 
проект Give a Minute. Его идея заключается в том, что жители могут 
записывать свои мысли и предложения, касающееся городской среды, 
на разноцветных стикерах для заметок и развешивать их по городу. 
Также было создано специальное мобильное приложение, продолжа-
ющее идею проекта и форму сбора информации. Само название гово-
рит об основных преимуществах краудсорсинга – быстрого и не тру-
дозатратного способа получения информации от городского жителя.

Похожее мобильное приложение выпущено для Бразилии стро-
ительной компанией Rota Acessível, ассоциацией помощи детям-ин-
валидам (AACD) и IBM. Жители города могут отметить на карте про-
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блемную точку, описать ее, прикрепить фотографии. Это позволяет 
оперативно получать информацию в меняющихся городских услови-
ях. Цель этого эксперимента – пролить свет на масштаб и характер 
проблем городской среды в Бразилии, создать платформу для даль-
нейших разработок [2].

На наш взгляд, каудсорсинговые ресурсы представляют значитель-
ную ценность в качестве современного источника информации и мо-
гут стать эффективным способом создания наиболее полного из воз-
можных представлений о территории на этапах сбора информации 
о ее прошлом, современном состоянии и использовании, в процессе 
решения задач в области градостроительного проектирования. С раз-
витием сетевой информатизации и популяризацией картографиче-
ских сервисов, упрощением их использования возможно вывести на 
новый уровень взаимодействия проектировщиков и жителей терри-
тории, сделать его более оперативным и открытым.

Список литературы

1. Иваненко К.А. Потенциал ресурсов общественного мнения // Те-
ория и практика общественного развития. – 2013. – № 4. – С. 89–92.

2. Перелыгина Е.В., Баклыская Л.Е. Применение краудсорсинга для 
поиска и решения проблем городской среды // Новые идеи нового 
века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. – 
2014. – Т. 2. – С. 218–222.

3. Гаврикова К.В., Григорьева М.С. Интеграция концепции «умного 
города» в российскую систему стратегического управления город-
ским пространством // Общество: политика, экономика, право. – 2018. 

4. О Викимапии // Викимапия. – URL: http://wikimapia.org/about/ 
(дата обращения: 08.09.2020).

5. Василькова В.В., Кольцов А.И. Краудсорсинг как новая социоком-
муникативная технология // Дискуссия. – 2015. – № 7 (59). – C. 78–84.

References

1.  Ivanenko K.A. Potentsial resursov obshchestvennogo mneniya 
[Public opinion resources]. 2013. – S. 89–92. 

2.  Perelygina E.V., Baklyskaya L.E. Primeneniye kraudsorsinga dlya 
poiska i resheniya problem gorodskoy sredy. [Crowdsourcing as a 



196

new tool for finding and solving problems of the urban environment]. 
Khabarovsk, 2014. – S. 218–222. 

3.  Gavrikova K.V., Grigoryeva M.S. Integratsiya kontseptsii “umnogo 
goroda” v rossiyskuyu sistemu strategicheskogo upravleniya gorodskim 
prostranstvom [Integration of the concept of a smart city into the rus-
sian system of strategic management of urban space]. – Saint Peters-
burg,  2018. 

4. O Vikimapii [About Wikimapia]. – URL: http://wikimapia.org/about/ 
(data obrashhenija: 08.09.2020).

5. Vasil’kova V.V., Kol’tsov A.I. Kraudsorsing kak novaya sotsiokommu-
nikativnaya tekhnologiya [Crowdsourcing as a new socio-communica-
tive technology]. – Saint Petersburg, 2015. – S. 78–84. 



197

Салаев Камаль 
Специалист отдела грузиноведения

Институт кавказоведения 
Национальная академия наук Азербайджана

kamalsalayev1988@gmail.com

УДК: 72.03
DOI: 10/37909/978-5-89170-281-3-2021-1031

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ГРУЗИНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Аннотация: Для изучения грузинской архитектуры христианской 
эры в науке недостаточно данных. Потому что невозможно предста-
вить последовательный ход развития грузинской архитектуры. Автор 
отмечает высокий уровень строительной техники грузин. Об этом го-
ворили и греческие писатели (например, Страбон). Автор рассматри-
вает основные особенности исторических периодов развития грузин-
ской архитектуры.

Ключевые слова: грузинская архитектура, история, периоды раз-
вития

Salayev Kamal 
Specialist of the Department of Georgian 

Studies Institute of Caucasian Studies Azerbaijan 
National Academy of Sciences

kamalsalayev1988@gmail.com

PERIODS OF DEVELOPMENT OF GEORGIAN ARCHITECTURE

Abstract: There is not enough data in science to study the Georgian 
architecture of the Christian era. Because it is impossible to imagine a 
consistent course of development of Georgian architecture. The author 
notes the high level of Georgian construction equipment. Greek writers 
(for example, Strabo) also spoke about this. The author examines the 
main features of the historical periods in the development of Georgian 
architecture.

Keywords: Georgian architecture, history, periods of development

Грузия – страна древнейшей культуры. Истоки возникновения гру-
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зинского народа начинаются с древности. В результате проведенных 
археологических исследований было подтверждено наличие гене-
тической связи между грузинами и племенами, населявшими Малую 
Азию, южные районы Кавказа и Месопотамию. 

Для изучения грузинской архитектуры христианской эры в науке 
недостаточно данных. Потому что невозможно представить последо-
вательный ход развития грузинской архитектуры, но можно отметить 
высокий уровень строительной техники грузин. Об этом говорили и 
греческие писатели (например, Страбон). Однако даже самые древ-
ние памятники христианской эпохи свидетельствуют о существова-
нии определенных местных строительных традиций.

Историю грузинской архитектуры феодальной эпохи можно раз-
делить на несколько основных периодов. Каждый из памятников того 
периода характеризуется наличием определенных художествен-
но-стилистических особенностей. В связи с принятием христианства 
в качестве государственной религии начиная с IV в. перед грузинской 
исторической архитектурой были поставлены новые задачи, а период 
до конца VI в. стал  подготовительным периодом.

Конец VI в. и первая половина VII в. были периодом расцвета. Так, 
историческая архитектура Грузии уже достигла зрелой стадии свое-
го развития и в силу своей художественно-исторической значимости 
создала ряд выдающихся памятников. В X–XI вв.  грузинская архи-
тектура претерпела ряд существенных изменений, сформировавшись 
уже в новом стиле.

Следующий этап охватывает X–XII вв., это время постепенного 
объединения разрозненных грузинских княжеств и создания мощной 
феодальной монархии, период второго яркого расцвета грузинской 
исторической архитектуры, как и всех других направлений грузин-
ской культуры.

После неоднократных монгольских вторжений в Грузию в XIII–XIV 
вв. политическое и экономическое положение страны резко ухудши-
лось. XVI–XVIII вв. считаются последним периодом развития древне-
грузинской исторической архитектуры.

В начале XIX в. в развитии исторической архитектуры Грузии стала 
наблюдаться новая культура. Так, официальные здания, возведенные 
в Тбилиси в то время, были построены именно в стиле классицизма, 
существовавшего в России. 

Следует отметить, что история советской архитектуры Грузии была 
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ярким показателем культурного подъема Советской Грузии. Архитек-
турное образование имело особое значение. После открытия архи-
тектурного и политехнического факультетов в Академии художеств и 
Тбилисском государственном университете изучение национального 
наследия и подготовка новых кадров создали условия для получения 
архитектурного опыта. 

Здание грузинского музея, построенное еще в 1929 г., относится 
к лучшим образцам грузинской архитектуры того времени. Архитек-
тор этого музея, правильно учитывая масштабы застройки проспекта 
Руставели, использовал архитектурные мотивы и приемы националь-
ного наследия.

 В 1934 г. был создан Союз советских архитекторов Грузии. В эту 
организацию входили  архитекторы старшего и молодого поколений. 

Чрезвычайно важным вопросом в развитии грузинской советской 
архитектуры была социалистическая реконструкция Тбилиси, ставше-
го к тому времени крупным промышленным и культурным центром. 
Строительство новых промышленных объектов, а также быстрый рост 
столицы республики свидетельствовали о необходимости разработки 
генерального плана реконструкции Тбилиси. В связи с этим генераль-
ный план, составленный в 1932–1934 гг., предусматривал как освое-
ние новых территорий, так и значительную реконструкцию существу-
ющего города. 

Здание грузинского филиала Института марксизма-ленинизма, да-
тируемое 1938 г., считается одним из важных показателей развития 
архитектуры советской Грузии. Так, четкое построение плана здания, 
монументальность архитектурных форм, а также синтез архитектуры 
и скульптуры сделали его одним из лучших в городе.
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Abstract 
The article discusses the experience of using the tools of territori-

al branding in the conceptual design of the urban environment on the 
example of a draft design of an alley and a park on Akademika Sanda-
khchiev Avenue in the science city Koltsovo. The role of identity and 
uniqueness in this process is revealed.
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Введение
К ХХI в. развитие городской среды достигло качественно высокого 

уровня. Однако для современных городов уже недостаточно просто 
качественного благоустройства общественных мест и выполнения 
ими утилитарных функций. Более того, в последнее время возникла 
проблема, отчасти схожая с проблемой массовой жилой застройки, 
– отсутствие уникальности, тиражирование проектных решений, ма-
териалов и оборудования. Изучая общественные пространства, соз-
данные за последние годы, бывает сложно идентифицировать их при-
надлежность к тому или иному региону или стране.

Полученные результаты 
Избежать этой проблемы можно на этапах предпроектного анали-

за и концептуального архитектурно-дизайнерского проектирования, 
которым зачастую не уделяется достаточного внимания. 

При работе над концепцией архитекторы все чаще используют в 
своей работе инструменты из других сфер (культурология, социология, 
маркетинг и др.). Так,  логичным и результативным видится использо-
вание инструментов брендинга (территорий). Одним из инструментов, 
необходимых для развития городского пространства и направленных 
на решение его проблем, является брендинг территорий. Он пред-
ставляет способ осознанного территориального развития, актуальный 
в современных условиях [1, с. 7].

Понятие «брендинг мест» (place branding) ввел Саймон Анхольт в 
2002 г. Однако  до сих пор специалисты для него не приняли единого 
определения. Сейчас также используется термин «брендинг террито-
рий», что по сути одно и то же.  Под местом и территорией в работах 
Анхольта и других исследователей подразумевается город, регион, 
страна.

Отдельным понятием специалисты выделяют понятие  «бренд го-
рода», которое следует из понятий «бренд мест», «бренд территорий».

Емкое определение понятию «бренд города» дает российский 
исследователь Д.  Визгалов: «это городская идентичность, системно 
выраженная в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, 
образах и нашедшая максимально полное и адекватное отражение в 
имидже города»  [2, с. 41].
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Бренд повествует о городе через слаженную систему ярких и по-
зитивных символов, сигналов, идей, ассоциаций, которые лучшим об-
разом передают смысл, красоту, конкурентные преимущества и уни-
кальность города, благодаря чему он становится знаменит и любим 
[2, с. 41].

Таким образом, в брендинге территорий идентичность и уникаль-
ность, транслируемые через образы, символы и смыслы, играют клю-
чевую роль.

Городская среда определяет восприятие города жителями и созда-
ет городские смыслы, которые «врастают» в городскую среду и вновь 
заставляют менять представления жителей о городе. Символический 
капитал города порой настолько тесно и быстро срастается с город-
ской действительностью, что его уже нельзя считать субъективной ка-
тегорией.  

Как было отмечено выше, когда речь идет о брендинге территорий, 
то обычно имеются в виду крупные территориальные образования 
(город, регион, страна). Однако  при создании городских пространств, 
особенно значимых для всего города (площади, набережные, парки, 
знаковые архитектурные объекты), естественным и закономерным 
видится использование инструментов брендинга, таких как выявле-
ние уникальности и идентичности. Причем уникальность и идентич-
ность могут быть как общегородскими, так и для отдельной городской 
территории. 

Примером использования этих инструментов брендинга террито-
рий в архитектурно-дизайнерском концептуальном проектировании 
является эскизный проект аллеи и парка вдоль пр. Академика Сан-
дахчиева в наукограде Кольцово Новосибирской области (авторы 
Е.М. Калугина, А.М. Сергеенко в сотрудничестве со СФ «Проспект») [3,  
с. 51].

В предпроектном исследовании, в концептуальной части, авторами 
было уделено отдельное внимание выявлению уникальности и иден-
тичности этой территории, трансляции «культурного кода», созданию 
имиджевых характеристик, так как территория находится в централь-
ной части наукограда, вдоль одного из главных проспектов, а также 
является въездной, «встречающей» со стороны Академгородка.

Проектные решения основывались на стилистике, образах и 
смыслах, в которых читался бы биотехнологический имидж Кольцо-
во, а также другие составляющие его идентичности. Так, для плани-
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ровочных решений территории за основу была взята сложившаяся 
планировочная организация, дополненная бионической стилисти-
кой. Бионический стиль в большей или меньшей степени отразился 
практически во всех  элементах благоустройства (геопластика, малые 
архитектурные формы, элементы освещения). Цветовая палитра про-
екта, в том числе ландшафтного, основывалась на цветах герба Коль-
цово (сочетание оттенков лазури, белого, зеленого и красного). Также 
символ, изображенный  в центре герба (плазмида), который также 
присутствует и на логотипе главного градообразующего предприятия 
– государственного научного центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», известного на весь мир, лег в основу создания арт-объекта 
– скамьи (рис. 1). 

Рис. 1. Создание арт-объекта – скамьи «Плазмида» – на основе элементов 
идентичности (герб наукограда Кольцово). Авторы – Е.М. Калугина, 

А.М. Сергеенко. Иллюстрации автора  

Одними из главных элементов, несущими имиджевые характери-
стики, стали арт-объекты объемная надпись «Кольцово» и ландшафт-
ная группа «Молекулы». 

В 2019 г. завершилась реализация первого этапа проекта (аллеи). 
В этом же году приказом Минстроя РФ объект был внесен в реестр 
лучших практик благоустройства. 

Выводы 
Таким образом, можно сделать вывод, что брендинг как инстру-

мент можно применять не только для крупных территориальных об-
разований, таких как регион, страна или город, но также для локаль-
ных, отдельных участков городской среды в проектной деятельности. 
Основываясь на идентичности, брендинг территорий может помочь 
архитекторам, дизайнерам создавать разнообразную и уникальную 
городскую среду, повышать имиджевую, а значит и инвестиционную 
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привлекательность территории, усиливать конкурентные качества, 
создавать для жителей дополнительные способы самоидентифика-
ции, положительного восприятия, ощущения «своей» территории. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ДЛЯ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Аннотация 
Рассматривается влияние изменений в отечественной системе 

образования на проекты общеобразовательных школ, опыт объем-
но-пространственной организации школ в России и особенности ее 
изменений с учетом смены поколений. Мир быстро меняется со стре-
мительным развитием информационных технологий. Это становится 
главным фактором смены поколений, каждое следующее из которых 
формирует новые запросы и требования, в частности к системе обра-
зования, и провоцирует изменения не только в ней, но и в простран-
ственной среде, где она реализуется. Совокупность ряда факторов 
требует создания новой концепции школы для будущего поколения. 
Именно архитектура «новых» школ может повлиять на восприятие 
образования, сформировать гибкую систему, которая способна найти 
не только индивидуальный подход к обучающимся, но и ответить на 
новые требования в целом.

Ключевые слова: архитектура, общеобразовательная школа, тео-
рия поколений, школа будущего, инновационная архитектура школы.
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VOLUMETRIC AND SPATIAL FEATURES OF DOMESTIC GENERAL 
EDUCATION SCHOOLS FOR DIFFERENT GENERATIONS

 
Abstract  
The article examines the impact of changes in the education system 

on the projects of general education schools, the experience of the ar-
chitectural and spatial organization of schools in Russia and the pecu-
liarities of its changes taking into account the change of generations. 
Indeed, in the age of information technology, the world is changing rap-
idly. The rapid development of scientific knowledge, the natural change 
of generations are pushing the education system to change. The combi-
nation of these factors requires the creation of a new school concept for 
the future generation. It is the architecture of the “new” schools that can 
change the perception of education, form a flexible system that is able 
to find an individual approach to students.

Key words: architecture, general education school, theory of genera-
tions, school of the future, innovative school architecture.

Введение  
Общеобразовательная школа является важным объектом для пре-

образований и трансформаций в соответствии с современными за-
просами общества. Сегодня необходимо иметь представление о ха-
рактеристиках «новой» школы для поколения уже завтрашнего дня, 
которое еще не появилось на свет, предвосхищая, таким образом, со-
временные предположения и исследования о школе будущего.

Особенности восприятия информации и работы с ней, способно-
сти в познании, ценностные характеристики, в том числе и специфика 
образования школьников разных поколений, а также изучение суще-
ствующего фонда школ и сведение данных по ключевому критерию – 
времени эксплуатации соответствующим поколением – позволит вы-
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явить существенные моменты, подвергающиеся трансформации. Их 
совокупность станет базой для концепции проекта школы будущего. 

Полученные результаты и их обсуждение 
Особенности разных поколений и их отражение в объемно-про-

странственном решении школ
Один из важнейших критериев «теории поколений»15 – способ 

восприятия, получения, обработки и передачи информации. Каждое 
поколение по-разному оперирует информационными материалами. 
С каждым следующим поколением стирается граница между мате-
риальным и виртуальным миром, т.е. каждое следующее поколение 
погружается в мир информационных технологий все в большей сте-
пени. Способ работы с информацией каждого поколения постепенно 
меняет пространство школ. 

Например, поколение бэби-бумеров получало и получает инфор-
мацию традиционным методом – чтением бумажных носителей. Вос-
приятие во многом основывается на тактильности, усвоение инфор-
мации происходит последовательно и логично. При этом усвоенный 
материал создает систему знаний.

Поколение Х переняло от предыдущих поколений традиционный 
метод, но познакомилось с компьютерными технологиями. 

Поколение Y считается первым, которое выросло на электронных 
информационных технологиях. Усвоение информации происходит 
практически полностью в электронном мире. Знания формируют 
ячейки – кластеры, своеобразную матрицу. Таким образом, происхо-
дит переход к алогичному мышлению. 

Поколение Z характеризуется тотальным распространением кли-
пового способа восприятия информации и формированием алогич-
ного мышления.

Поколение α – это дети, ценности которых еще не сформированы. 
Они рождены и растут в цифровой среде, для них технологии – это не 
инструмент познания, а образ жизни.   

Резюмируя вышеизложенное, отметим стремительный переход от 
материального мира к виртуальному, все большее погружение в элек-
тронную информационную среду. С развитием виртуального инфор-
мационного пространства происходит уменьшение или оптимизация 

15 Основоположники теории – американские исследователи Нейл Хоу и Уильямс 
Штраус, опубликовавшие концепцию в книге Generations (Поколения) в 1991 г. и The 
Fourth Turning (Четвертое превращение) в 1997 г.
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площадей ряда помещений школ или их исчезновение полностью, но 
может происходить замена другими – с новым функциональным на-
значением. 

Архитектура общеобразовательных школ России с учетом запро-
сов разных поколений

Поколение бэби-бумеров (1943–1963 гг.) обучалось в школах по 
проекту архитекторов И.А. Чекалина, А.М. Степанова. В 1950–1960 гг. 
большое распространение получили крупноблочные школы серии 
МЮ. Их особенность – на плане в центре появляются рекреации, а 
учебные помещения располагаются вокруг них, расширяя узкие кори-
доры. Главный недостаток школы серии МЮ – спортивный зал на пя-
том этаже, который в дальнейшем перенесли в отдельную пристройку. 

Поколение X (1963–1983  гг.) испытало на себе школу серии 65-
426/1 – «Самолетик». В 1964 г. под руководством архитектора А. Ав-
русова создается проект школы, состоящий из двух корпусов, со-
единенных между собой переходом. Разделение сделано с целью 
изолирования шумных зон от тихих. В одном корпусе остались учеб-
ные классы, во втором – спортивный зал, столовая.

Поколение Y (1983–2003 гг.) обучалось в общеобразовательных 
школах серии V-92. Здание школы состоит из трех объемов. Две боко-
вые симметричные – учебные зоны, в центральном объеме – большой 
спортивный зал. Именно наличие двух спортивных залов является 
планировочной особенностью данной школы.

Поколение Z (2003–2010(25) гг.). В 1992 г. вступил в силу закон РФ 
«Об образовании», в котором повышалось качество образовательной 
среды и удельный показатель нормируемости. Именно это привело к 
дальнейшему отставанию фонда школьных зданий.

С развитием электронной информационной среды активно приме-
няются дистанционные технологии обучения. Дистанционное образо-
вание становится все большей альтернативой традиционного – очно-
го образования и в перспективе станет формой обучения будущего 
через промежуточную стадию смешанного использования форматов. 

Выводы 
Выявленные особенности разных поколений по способу восприя-

тия, получения, обработки и передачи информации, а также ценност-
ных представлений о мире позволили определить тенденции в из-
менениях пространственной среды в целом и общеобразовательных 
школ России в частности.  
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Исследование архитектуры общеобразовательных школ с учетом 
запросов разных поколений показало, что процессы внутри школ 
подвергаются непрерывным трансформациям, поэтому требования к 
проектированию школ будущего должны иметь инновационный, про-
гностический и прагматический характер. 
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МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЕ В СОСТАВЕ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Аннотация 
Рассматривается место мастер-планирования в сфере креатив-

ных индустрий. Проблема заключается в отсутствии представлений 
о взаимосвязи мастер-планирования и креативных индустрий. Ис-
следуются особенности данных сфер деятельности, проводится сопо-
ставление. Делается вывод о возможности рассмотрения мастер-пла-
нирования по его результатам как отдельного вида деятельности в 
отрасли функционального креатива сферы креативных индустрий. А 
также отмечается включенность отдельных направлений креативных 
индустрий в технологию мастер-планирования.
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креативная деятельность, развитие территорий.
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MASTER-PLANNING IN CREATIVE INDUSTRIES

Abstract 
The place of master-planning in the sphere of creative industries is 

considered. The problem lies in the lack of understanding of the rela-
tionship between master-planning and creative industries. The features 
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of these spheres of activity are investigated, a comparison is made. The 
conclusion is made about the possibility of considering master-planning 
as a separate type of activity in the field of functional creativity in the 
sphere of creative industries. And also the inclusion of certain areas of 
creative industries in the technology of master-planning is noted.

Key words: master planning, creative industries, creative activity, ter-
ritorial development.

 
Введение 
В последние годы наблюдается тенденция изменения структуры 

экономики в мире в части развития непроизводственных сфер эконо-
мики, роста их доли в валовом продукте. Российская экономика вслед 
за мировыми тенденциями также претерпевает сильные изменения 
– динамично развивается сектор креативных индустрий, включаю-
щий отрасли, основанные на индивидуальном интеллекте, творчестве. 
Среди других тенденций наблюдаются изменения в сфере городского 
развития и выражаются в применении новых инструментов органи-
зации и обеспечения процесса развития территорий. Один из таких 
инструментов – мастер-план.

 Существует неопределенность в представлениях о взаимосвязи 
этих явлений, какое место может иметь мастер-планирование как 
творческая деятельность в сфере креативных индустрий. 

 Специальных исследований по вопросу взаимосвязи мастер-пла-
нирования и креативных индустрий не проводилось. Однако по суще-
ствующим представлениям можно выявить основания для обозначе-
ния этой взаимосвязи. 

 Результаты
 Креативные индустрии как отдельная сфера экономики уже закре-

плены в документах ООН. В России под креативными индустриями по-
нимают сферы креативной деятельности, связанные с производством, 
продвижением, распределением или реализацией креативного про-
дукта. В креативных индустриях выделяют четыре отрасли: по работе 
с культурным наследием, исполнительских искусств, медиаиндустрии, 
функционального креатива [1]. Их значение и роль выходят за пре-
делы чисто экономических отношений и оказывают влияние на об-
щественные институты, структуру занятости и потребности населения, 
происходит трансформация городских процессов и пространств.

 Мастер-план пока достаточно общее понятие, но уже можно го-
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ворить о его особенностях и опыте применения как инструмента по 
развитию территорий. Операционально примем определение ма-
стер-планирования как деятельности по развитию территорий, осу-
ществляемой на основе комплексных исследований и участии раз-
личных групп интересов в виде концептуальных разработок [2]. Он 
может являться частной разработкой или инициирован властями. 
Возникший в России для расширения инструментария по управле-
нию развитием территорий технологический подход мастер-плани-
рования может включать комплексные научно-исследовательские 
разработки, применение технологий соучаствующего проектирова-
ния, концептуальное архитектурно-градостроительное проектирова-
ние и другие виды деятельности, связанные с развитием территорий 
[3]. Тем самым он тесно связан с градостроительной деятельностью, 
управлением городским развитием. 

Опираясь на существующие представления о мастер-планирова-
нии, можно выделить его главные особенности как инструмента в 
управлении градостроительным развитием и интерпретировать их как 
элементы креативной деятельности. Признаками креативных видов 
деятельности являются новизна, социокультурная значимость, интел-
лектуальная основа. К мастер-планированию относится коммуника-
тивная, исследовательская и градостроительная компоненты. Первая 
выражается во взаимодействии с участниками городского развития, 
в том числе с применением медиатехнологий, вторая – в проведении 
комплексных исследований для разработки и обоснования простран-
ственных решений, третья – в сущности объекта городской среды как 
пространственной выраженности факторов человеческой деятельно-
сти, включая хозяйственную и креативную. Соответственно первые 
две могут быть соотнесены с креативной деятельностью. Градострои-
тельная компонента составляет специфику мастер-планирования.

Так, мастер-планирование в сфере креативных индустрий мож-
но рассматривать с двух ракурсов. С одной стороны, по характеру и 
результатам деятельности – как отдельный вид креативной деятель-
ности в отрасли функционального креатива благодаря выделению в 
нем научной, коммуникативной и проектной деятельности, т.е. дея-
тельность,  производящую конкретную услугу, продукт. 

С другой стороны, по содержанию в отношении креативных инду-
стрий мастер-планирование следует рассматривать как более обшир-
ную интегративную деятельность, затрагивающую вопросы управле-
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ния, бюджетирования, нормирования и др., в том числе различные 
креативные отрасли, исходя из их характера или функции. Объекты 
культуры имеют пространственную сущность, соответственно являют-
ся одним из предметов градостроительной деятельности, так же как и 
креативные кластеры, на территории которых эти индустрии сосредо-
точены. Отрасли медиаиндустрии и функционального креатива явля-
ются вспомогательными для разработки мастер-плана. Внутри других 
отраслей затрагиваются секторы новых медиа и креативных услуг в 
части использования программного обеспечения, визуализации дан-
ных и проектных разработок в маркетинговых и информационных 
целях, проведения научных исследований, разработки  архитектур-
но-градостроительных решений и т.д.

Выводы 
Таким образом, предлагается по результатам деятельности рас-

сматривать мастер-планирование как один из видов креативной де-
ятельности в сфере креативных индустрий в секторе отраслей функ-
ционального креатива, при этом по технологическому содержанию 
мастер-планирование шире и креативные индустрии в различных 
своих проявлениях выступают уже как объект и средство реализации 
деятельности. 
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НОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
 В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация 
Рассматриваются актуальные проблемы развития туризма в Ново-

сибирской области в условиях пандемии короновируса. Общероссий-
ские туристские тренды определяют траектории развития регионов 
Российской Федерации, в том числе Новосибирской области. При-
оритеты развития туризма должны определяться на основе оценки 
природного и историко-культурного потенциала муниципальных 
образований и степени готовности инфраструктуры принимать и об-
служивать туристов, проживающих на территории своего региона и 
гостей из других регионов страны. Инициативные проекты Министер-
ства экономического развития страны, Ростуризма, АСИ и др. способ-
ствуют активизации региональных органов управления, профессио-
нальных сообществ и бизнеса. 
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NEW TRAJECTORIES OF TOURISM DEVELOPMENT
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Abstract 
The current problems of tourism development in the Novosibirsk re-
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gion in the context of the coronavirus pandemic are considered. All-Rus-
sian tourist trends determine the development trajectories of the re-
gions of the Russian Federation, including the Novosibirsk Region. The 
priorities of tourism development should be determined on the basis of 
an assessment of the natural and historical and cultural potential of mu-
nicipalities and the degree of readiness of the infrastructure to receive 
and serve tourists living in their region and guests from other regions of 
the country. Initiative projects of the Ministry of Economic Development 
of the country, Rosturizm, ASI, etc. they contribute to the activation of 
regional government bodies, professional communities and businesses.

Key words: tourism, municipalities, tourism and recreation potential, 
assessment, development directions.

В условиях пандемии короновируса из-за закрытия границ турист-
ские поездки были ограничены, в связи с чем возросла потребность в 
организации туристской деятельности на территории регионов стра-
ны, в частности в местах постоянного проживания населения. Учиты-
вая то, что в ближайшем будущем в развитии туризма в России будут 
сделаны акценты на внутрирегиональные и межрегиональные поезд-
ки, возрастает потребность в новых туристских предложениях. 

Снижение мировых туристских потоков вместе с тем усиливает 
конкуренцию в сфере туризма. Специфика управления данным ви-
дом экономической деятельности состоит в том, что для ее развития 
усилий частного сектора недостаточно. Туризм предполагает форми-
рование соответствующей инфраструктуры, требующей огромных 
финансовых затрат, что невозможно без участия государства. 

К трендам развития туризма в условиях пандемии короновируса 
можно отнести цифровизацию и ориентацию на внутренний туризм 
(безопасные, доступные персонифицированные поездки, экологиче-
ский и автотуризм, популяризация непопулярных, но перспективных 
направлений и др.). За последний год произошли существенные из-
менения туристского спроса, связанные с психологическим отноше-
нием туристов к путешествиям и снижением уровня доходов. В свя-
зи с этим в ближайшие два года предприятия отрасли будут уделять 
особое внимание внутреннему туризму, а также цифровым техноло-
гиям – разработке программ для создания онлайн-музеев и самосто-
ятельных прогулок, туристских мобильных приложений, разработке 
и внедрению электронной туристской карты гостя и др. Возрастает 
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популярность экологического туризма, связанного с посещением от-
носительно нетронутых антропогенным воздействием территорий, в 
том числе ООПТ. Растет спрос на экотуры с использованием особой 
инфраструктуры повышенной комфортности (глемпингов).

Новосибирская область располагает значительным и разнообраз-
ным туристско-рекреационным потенциалом для развития внутрен-
него туризма. Как и в других регионах страны, ресурсный потенциал 
расположен неравномерно и требует системного подхода к его ис-
пользованию для туристского обслуживания. 

В процессе исследования наиболее высокий природно-ресурсный 
потенциал выявлен на территории Здвинского, Искитимского, Мас-
лянинского, Новосибирского, Ордынского, Тогучинского, Чановского, 
Чистоозерного, Чулымского районов и города Бердска. Районы ори-
ентированы на развитие лечебно-оздоровительного, рекреационно-
го, активного, экологического и других видов природно-ориентиро-
ванного туризма. 

Высокий историко-культурный потенциал выявлен в Новосибирске 
и Бердске, Венгеровском, Здвинском, Колыванском, Куйбышевском, 
Мошковском, Новосибирском, Ордынском и Сузунском муниципаль-
ных образованиях. В них следует развивать культурно-познаватель-
ный туризм (этнографический, археологический, исторический, архи-
тектурный и др.). 

Вместе с тем инфраструктура туризма в большинстве муници-
пальных районов недостаточна для формирования массовых туров 
высокого уровня качества обслуживания. Следует отметить, что ини-
циативные проекты Министерства экономического развития РФ, Фе-
дерального агентства по туризму (Ростуризм), Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ) и других структур способствуют активизации 
региональных органов управления, профессиональных сообществ и 
бизнеса. Существующие меры поддержки туристской отрасли, а также 
действующие государственные и региональные программы в области 
туризма ориентированы на формирование туристской инфраструк-
туры, создание туристско-рекреационного комплекса страны, повы-
шение качества туристского обслуживания, продвижения туристских 
возможностей регионов страны на внутреннем и внешнем рынке. 
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ГИБКОЕ ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Аннотация 
В работе исследуются наиболее обсуждаемые направления про-

странственного развития урбанизированных территорий, возникшие 
как альтернатива традиционным методам градостроительного пла-
нирования. Для реализации поставленных в рамках данных направ-
лений задач в проектной практике применяется ряд новых инстру-
ментов, основанных на междисциплинарном подходе и современных 
технологиях. Их применение, в дополнение к традиционным методам, 
позволяет спроектировать более гибкое, вариативное и коммуника-
тивное пространство, в большей степени отвечающее современным 
тенденциям в развитии городских территорий. 

Ключевые слова: градостроительство, городская среда, простран-
ственное развитие территорий, градостроительные концепции.
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FLEXIBLE URBAN PLANNING AS A TOOL TO INCREASE THE 
ATTRACTIVENESS OF THE URBAN ENVIRONMENT

Abstract 
The most discussed directions of development of urbanized terri-

tories, which emerged as an alternative to the traditional methods of 
urban planning, are investigated in this work. The several tools, based 
on an interdisciplinary approach and modern technology, are applied 
in the design practice for the implementation of these tasks. Their use, 
in addition to traditional methods, allows you to design more flexible, 
variable and communicative space, more in line with modern trends in 
the development of urban areas.

Key words: urban planning, urban environment, spatial development 
of territories, urban planning concepts.

Введение 
Традиционное градостроительное зонирование в мировой прак-

тике сегодня конкурирует с более современными методами проек-
тирования городских пространств. Для принятия стратегического ре-
шения, которое в большей степени способствовало бы эффективному 
развитию территорий, желательно учитывать эти актуальные наработ-
ки. Рассмотрены наиболее обоснованные проектные подходы к орга-
низации городских территорий в рамках концепции нового урбаниз-
ма. Они интенсивно развиваются с начала 1990-х гг. как альтернатива 
разрастанию отдаленных жилых районов, не обладающих собствен-
ной инфраструктурой и местами приложения труда.

Основные результаты и их интерпретация 
Проектные подходы в рамках концепции ориентированы на повы-

шение сплоченности и увеличение интенсивности социального взаи-
модействия в городе созданием более дружественных для пешехо-
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дов, интенсивных в использовании, полифункциональных зон [3, с. 2]. 
Одним из широко известных направлений является «транспортно-о-
риентированный дизайн» [6, с. 52]. Качественное отличие проектиру-
емых в рамках этого подхода территорий в их высоких вариативных 
и коммуникативных характеристиках [7, с. 1362].

Другим распространенным междисциплинарным направлением 
является «здоровое городское планирование» [1, с. 192], в котором 
решаются вопросы организации пространственных элементов горо-
да на нескольких уровнях, в зависимости от характера их влияния 
на человека. Первый заключается в возможности способствовать или 
препятствовать здоровому образу жизни. Второй уровень – создание 
пространства, способствующего налаживанию и укреплению соци-
альных связей. И третий уровень – местный – доступность удобной 
городской инфраструктуры, транспортной системы, благоустроенного 
жилья и т.д. В рамках этого направления решаются вопросы повыше-
ния «проходимости городского пространства» [5, с. 3]. 

В рамках исследования рассмотрены основные инструменты 
предпроеткного анализа, применяемые для реализации рассмотрен-
ных проектных подходов:

– оценочные листы [4, с. 224];
– инвентаризация и качественная оценка ключевых компонентов 

городского ландшафта [2, c. 145];
– экспертная оценка и активное вовлечение местных сообществ в 

процесс принятия стратегических решений;
– анализ уличных сетей и узлов при помощи ГИС-систем. 
Большое значение играют также возможности использования су-

персовременных цифровых и мобильных технологий (так называе-
мый умный город [8, с. 2]). Подобные инструменты сегодня начинают 
использоваться и в отечественной градостроительной практике.

Выводы 
Рассмотренные теоретические направления дополняют друг дру-

га, демонстрируя различные методы к решению проблем планиро-
вания городов в современных динамичных условиях. Важным для 
современного планирования становится, с одной стороны, выявле-
ние экономического потенциала территорий, с другой – социальное 
благополучие и здоровье каждого жителя и общества в целом. Объ-
единяющим компонентом в рассмотренных направлениях, на наш 
взгляд, является элемент «гибкости», подразумевающий улучшение 
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адаптивных, вариативных и коммуникативных свойств городского 
пространства. При этом проектирование города в современных ус-
ловиях должно носить междисциплинарный характер, использовать 
возможности, предлагаемые мультимедийными технологиями, в це-
лях последующего мониторинга и управления быстро меняющейся 
городской средой.
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