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Введение 

Актуальность темы исследования. В начале XXI века дизайн 

превратился в значимое явление постиндустриального общества, 

проникающего во все области человеческого существования. Через 

социокультурную организацию всей предметной среды он оказывается 

связанным с духовными и материальными слагаемыми культуры общества. 

Начав свой путь как средство эстетизации промышленных изделий, дизайн в 

процессе своего развития осваивает новые области применения, в том числе 

городскую среду. 

Город - это сложная, открытая, динамичная, естественно-искусственная 

система, несунщя отпечаток разных эпох. Организация городского 

социокультурного пространства в приемлемой для. людей целостности -

важнейшая задача дизайна. 

Актуальность культурологического исследования феномена дизайна 

городской среды определяется изменениями социокультурной ситуации. 

Во-первых, человек уже не является только потребителем продукта 

проектирования, он включен в проект как объект изучения и изменения 

содержания и качества жизни в социокультурной действительности. 

Во-вторых, продолжается процесс обострения проблем 

постиндустриально-урбанистической цивилизации как среды обитания 

современного человека, особенно в условиях большого города. Готовность к 

обновлению окружающего мира, направленность на наиболее современные 

формы деятельности и общения - характерные черты социокультурной 

активности жителей крупного города, что отражается на освое1Н1И ими в 

повседневной жизни окружающей их городской среды, существенно меняет 

функции дизайна городской среды и актуализирует проблему качества их 

жизни. 

В-третьих, особый интерес представляет дизайн городской среды как 

инструмент сохранения и развития культуры. Сегодня концептуально шгой 



становится окружающая человека среда с новым пониманием ценностей 

жизни, красоты и гармонии. Культура программирующе воздействует на все 

сферы общественной и индивидуальной деятельности - труд, быт, досуг, 

мышление и образ жизни общества и личности. Культурологическое 

осмысление дизайна городской среды остро необходимо и заключается не 

только в прояснении его исходной направленности па проектирование 

реально существующих, объектов и создание новых, но и на анализ 

процессов его комплексного воздействия на человека в социокультурном 

пространстве города. Быстро меняющиеся обстоятельства жизни, резко 

увеличившийся ее темп заставляют по-новому посмотреть и на современное 

изменение дизайнерской практики. 

В-четвертых, можно отметить, что архитектура в настоящее время не 

берет в полной мере на себя ответственность за организацию целостной 

среды обитания современного человека, ограничивая 1фуг своих интересов 

специфическими профессиональными задачами - проектированием и 

сооружением зданий и их комплексов. В специализированной литературе 

намечается тенденция переадресования этой проблемы дизайну городской 

среды с его современным пониманием задач социокультурного 

проектирования, что позволяет надеяться на преодоление 

узкопрофессиональной трактовки дизайна как средства проектирования 

предмепю-пространственной среды. 

В-пятых, усложнение состояния современного российского общества в 

условиях глобализации, преобладание «массовой культуры», нониже1ше 

роли элитарной культуры, доминирование «общества потребления» 

требуют осмысления и новых подходов к организации средствами 

современного дизайна среды обитания и гуманизации образа жизни человека 

- то есть возвышения качества жизни. 

Культурологический подход предполагает, что человеческий смысл 

актуализируемых ценностей может быть понят и выявлен только внутри 

широкого культурного контекста с его идеалами, образцами и значениями. 



в 70-е - 80-е годы XX века возникло новое гуманистическое направление 

проектирования, оформившееся в дальнейпгем как «аредовой подход», 

предполагающий «очеловечивание» всех материально-технических и 

организационно-деятельностных систем жизнеобеспечения и ставший 

реакцией на необходимость преодоления отчуждения человека в городе. 

Следует отметить, что к настоящему времени средовой подход претерпел 

значительные изменения по сравнению со своими первоначальными 

интерпретациями, однако формирование теории средового проектирования 

ограничено отсутствием глубокого культурологического осмысления 

сущности, структуры, форм и возможностей, влияния дизайна на 

социокультурную действителыюсть, в том числе в условиях города. 

Возникла необходимость в проблаяатизации дизайна городской среды, 

как фактора формирования нового качества жизни человека в условиях 

большого современного города в культурологическом аспекте. Таким 

образом, актуальность рассматриваемой проблемы послужила основанием 

для определег£ия темы исследования: «Проблематизация дизайна 

городской среды в современной культурологии». 

Степень научной разработанности проблемы. Рассмотрение дизайна 

городской среды как культурного явления требует особого комплексного 

подхода к его изучению. Так как тема диссертации затрагивает вопросы 

социально-культурных взаимосвязей образа жизни и среды обитания, 

формирования качественной городской среды и нового качесгва жизни 

человека в условиях города, автором были проанализированы социально-

культурные функции дизайна городской среды, проблемы проект1ЮЙ 

культуры дизайна, представленные в работах как зарубежных, так и 

отечестве[Н1ых авторов. 

Согласно отечественной традиции XX века, изучение культуры 

происходило в рамках философской культуролошческой мысли, 

стремящейся выработать целостный, системный подход к анализу культуры 

как «содержания» и «способа бытия» человека и общества. В понимании 



культуры в отечественной философии наиболее традиционным является 

представление о культуре как о совокупном результате деятельности 

человека. Отмечается также особая роль духовной культуры, духовной 

составляющей материалыюй культуры, побуждающих в человеке личность. 

Для нашего диссертационного исследования важно по1шмание культуры с 

позиций человеческого бытия, особенность которого проявляется в том, что 

он создается самим носителем как способ развития и саморазвития личности. 

Данные проблемы поднимали в своих работах отечественные ученые -

философы и культурологи: С. С. Аверинцев, А. И. Арнольдов, В. Р. Аронов, 

Н. А. Бердяев, П. С. Гуревич, М. С. Каган, Л. Н. Коган, Д. С. Лихачев, Ю. М. 

Лотман, М. К. Мамардашвили, В. М. Межуев, Л. Н. Столович, А. Я. Флиер, 

B. С. Цукерман и др. 

Среди зарубежных ученых философско-к^'льтурологического 

направления, занимавшихся данными проблемами, чьи взгляды важны для 

нас, можно назвать следующих: 3. Бауман, Ж. Бодрийяр, М. Бубер, М. Вебер, 

Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, И. Кант, X. Ортега-и-Гассет, Р. Флорида, Э. 

Фромм, О. Шпенглер и др. 

В рамках культурологического подхода зако1Юмерен интерес к 

традиционному предметному миру культуры. Развитие городской среды в 

истории рассматривали: Г. С. Кпабе, Н. А. Ковешникова, Т. Г. Маклакова, Д. 

C. Матюнина, Е. Б. Новикова, Е. С. По1Юмарева, М. В. Посохин, Н. К. 

Соловьев и другие. Тем не менее, в Л1 г̂гературе почти не ставится вопрос о 

соотнесенности дизайна городской среды, его проективности с 

конкретными фазами его исторического развития. Данные вопросы зачастую 

раскрываются в традиционной архитектурной или искусствоведческой 

трактовке и не исследуют историю дизайна как относительно 

самостоятельной практики. Более глубокую связь дизайна городской среды с 

культурой общества можно отметить в работах Н. В. Воро1юва, С. М. 

Михайлова, Ю. В. Назарова, В. Ф. Рунге и ряда других специалистов. 



с 80-х годов прошлого века дизайн рассматривается в рамках нового, 

средового подхода, согласно которому мир воспринимается уже не как 

совокупность отдельных вещей. Базовая категория «среда» определялась 

семантически как «предметно-пространственная среда». Дизайн среды в 

русле средового проектирования рассматривали: А. А, Высоковский, О. И. 

Генисаретский, А. П. Ермолаев, А. В. Иконников, Г. 3. Каганов, К. М. 

Ка1ггор, Л. Б. Коган, Г. Б. Минервин, Э. Л. Орлова, Е. В. Сидорина, А. Г. 

Раппапорт, Е. А. Розенблюм, В. Т. Шимко и многие другие. 

В 90-е годы XX и в начале XXI веков в сфере дизайна формируется 

культурологический подход, рассматривающий дизайн-деятельность как 

закономерный продукт развития человеческой культуры. Это направление, 

базирующееся на категориях «социальная среда», «культурная среда», 

«социокультурная среда», получило развитие на основании трудов А. И. 

Ар1юльдова, А. С. Ахиезера, П. Бурдье, Л. С. Запесоцкого, Л. Н. Когана, 

Д. С. Лихачева, П. А. Сорокина. В теорию дизайна из философии и 

культурологии приходит представление о культуре как программе 

управления социальной деятельностью. 

Изучение литературы философско-культурологического, историко-

искусствоведческого характера, архитектурно-дизайнерской теории и 

практики привело к выводу о недостаточной разработанности проблем 

дизайна в связи с его главной фун1щией по формированию культурной, 

гармоничной, гуманистической среды обтания и качества жизни человека 

в условиях города. 

Объектом исследования является дизайн городской среды. 

Предметом исследования выступает культурологическая 

проблематизация дизайна городской среды как потенциального фактора 

возвьпиения качества жизни человека в городе. 

Цель исследования состоит в выявлении потенциала дизайна городской 

среды по обеспечению качества жизни человека в условиях города как 

актуальной проблемы совремешюй культурологии. 



Конкретизация целевой установки связана с решением ряда задач: 

1. Провести сравнительный историко-культурологический анализ явления и 

концепций отечественного дизайна как целостного социокультурного 

явления. 

2. Осмыслить дизайн городской среды в диалектике его концепций и 

понятий, рассмотреть формирование базовых дефиниций «дизайн», «город», 

«среда», вывести развернутое определение понятия «дизайн городской 

среды». 

3. Рассмотреть дизайн городской среды в контексте современной концепции 

средового проектирования и парадигмального сдвига его от 

формотворчества к средо-культуроформированию. 

4. Выявить и осмыслить миссию дизайна в решении проблем гуманизации и 

формирования качества жизни человека в современном городе. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляет 

комплексное использование теоретических подходов и методов, 

обусловленных спецификой объекта и предмета, целей и задач 

исследования. 

В работе использованы методологические основания общефгиюсофского 

характера, а именно, подходы: аксиологический (анализ ценностей 

современного человека, на которые опирается дизайн городской среды в 

качестве основы проектирования); феноменологический выявляет 

особе1шости дизайна города как особого объекта дизайнерского 

проектирования; диалектический метод позволяет найти взаимосвязь между 

дизайном, культурой и средой обитания человека в городе. 

Подходы и методы общенаучного характера: деятельностный и 

системный (в т. ч. структурно-функциональный анализ) подходы, 

позволившие выявить всё многообразие и сложность связей, присущих 

дизайну городской среды и представить их в реальном единстве; 

парадигмальный подход в сочетании с методом проблематизации помогает 

выявить качество, динамику и противоречивость явления дизайна городской 



среды; методы классификации и типологизации используются при изучении 

особенностей городской среды, решении задач современного 

проектирования, а также используются методы анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения. 

Методы междисциплинарного уровня: сравнительно-исторический метод 

позволил дать характеристику объектов городской среды в разные ггериоды 

исторического разв1ггия города, проанализировать развитие социокультурной 

среды городов, показать этапы становления и будущего отечественного 

дизайна городской среды. 

Эмпирической базой исследования послужило изучение 

специализированной литературы, практики дизайнерской деятельности, 

работа на кафедре дизайна НОУ ВПО «Русско-Британский институт 

управления» в качестве старшего преподавателя специальных предметов 

«Проектирование в дизайне среды», «Дизайн и монументально-декоративное 

искусство в формировании среды», «Дизайн в сфере применения» и др. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. На базе сравнительно-исторического анализа базовых дефиниций и 

0С1Ювных теоретических котщепций дизайна выявлена их историческая 

динамика и парадигмально-оформленнын характер. 

2. Дизайн городской среды в процессе формирования социокультурной 

среды города представлен как приоритетное направление проект1юй 

деятельности относительно современной архитектуры. 

3. Рассмотрен и проаналр13ировап парадигмальный сдвиг от концепции 

«формотворчества», сохраняющегося в ш>п1ешней практике средового 

подхода, к концепции «средо-культуро-формирование», позволяющей 

определять перспективы развития дизайна городской среды. 

4. Выявлена миссия дизайна городской среды, состоящая в гуманизации, 

направлен1юй на формирование культуры и человека нового типа, что 

может быть предпосылкой движения к потенциальной программе 



«креативного города», способного реализовать развитие социокультурной 

среды как гарантии качества жизни человека в современном городе. 

Основные положения исследования, содержащие элементы новизны 

и выносимые на защиту: 

1. В теорию дизайна переходит представление о культуре как программе 

регулирования социокультурной жизнедеятельности современного человека. 

Сравнительно-исторический культурологический анализ дефиниций и 

концепций отечественного дизайна выявил существенные изменения его 

определений и трактовок как специфического, в отличие от архитектуры, 

вида проектной деятельности, прошедшего три основных стадии: 

предметный характер дизайна и его определений, отмеченных доминантами 

«форма» и «функция» (20-е - 50-е гг. XX в.); системно-средовой характер 

дизайна и его определений как комплекса предметно-пространственных 

решений (60-е - 70-е гг. XX в.); гуманитарно-средовой характер дизайна и 

его определений как гармопизирован1юй, гуманизированной среды обитания 

человека, отвечающей высоким критериям качества его жизни (с 80-х гг. 

XX в. по настоящее время). 

2. Сочетание структурпо-функциональ1юго и корреляционного анализа 

сущности базовых феноменов «дизайн», «город», «среда» позволило 

выявить теоретико-методологические основания интегрального, 

комплексного, культурологического понятия «дизайн городской среды». 

Дизайн интерпретируется не как комплекс дизайнерских предметностей, а 

как особая подсистема, в том числе города, требующая закономерной 

многоуровневой социокультурной организации, где реализуется творческая 

деятелыюсть как профессиональных художников-дизайнеров, так и обычных 

горожан, которые постепенно из потребителей и участников становятх:я 

соавторами средового проектирования. Дизайн как современное направление 

проектирования пространстветнюй среды города синкретично соединяет 

образ жизни и духовную культуру, предметность и образность, объективно-

реальное и виртуально-реальное. 
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3. Дизайн рассматривается как профессиональный поиск нового образа мира 

и реализация его совремещюй концепции па основе эстетачсскон рефлексни 

дизайнера. Усложнение мира, изменение системы ценностей приводят п 

результате к изменению взгляда на проектную деятельность. Более 

приемлемо говортъ не о проектировании предмепго-пространствепной 

среды, которая возвращает нас к среде вещей (предметов), находящихся в 

архитектурной среде (пространстве), а о проектировании, соответствующем 

средовому подходу в современной культурологической интерпретации, 

социокультурной среды города, позволяющем рассмотреть проблемы 

организации среды обитания человека в городе как гармоничного, 

смыслового, образного, виртуального мира. 

4. Дизайн городской среды с точки зрегпм современной культурологии 

представляется способом гармонизации человека в урбанистическом мире 

повседневности, что репрезентирует человека в качестве эпицентра 

многомерных средовых состояний. Миссия дизайна городской среды, 

понимаемого как перспективная программа гармонизации целостной 

социокультурной среды города, в современном проектировании является 

предпосылкой проекпюго виде1П1я движения к потенциальной программе 

«креативного города», способхюго реализовать развитие социокультурной 

среды как гарантии качества жизни человека в современном городе. 

Научно-практическая значимость работы. Материалы диссертации 

могут использоваться для осмысления особенностей, этапов развития 

культуры в целом и культуры городской среды в частности. Они позволяют 

определиться с понятием дизайна городской среды как целостного 

социокультурного явления, хуманизирующего процесс освоения 

современным человеком городского пространства. Результаты 

диссертациоп1юго исследования могут быть использоващл для дальнейших 

исследований проблем в архитектурно-дизайнерской теории и практике, а 

также в обучении студентов-дизайнеров при разработке и корректировке 

программ по специальным предметам, создании учебных пособий по 
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истории и теории дизайна, теории и истории культуры, философии 

культуры. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

были изложены автором па следующих конференциях: Всероссийская 

научно-исследовательская конференция «Профессионально-педагогическое 

образование в условиях модернизации» (Челябинск, 2004), Всероссийская 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы становления 

личности в современном мире» (Мапштогорск, 2007), региональная научно-

практическая конференция «Художественная культура в профессиональном 

образовании: стратегии развития и организации» (Челябинск, 2009), III 

Международная научно-практическая конференция «Коммуникационный 

процесс в ВУЗе» (Челябинск, 2009), III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социокультурное пространство и роль культурного туризма в 

его формировании и развитии» (Челябинск, 2010), а также на научно-

творческих форумах молодых ученых, аспирантов и соискателей «Молодежь 

в науке и культуре XXI века» (Челябинск, 2008 - 2011). С отдельными 

аспектами проблемы и разделами диссертации автор выступила на научно-

теоретических конференциях в НОУ ВПО «Русско-Британский институт 

управления» (2003 - 2009) г. 

Материалы диссертации обсуждались на заседании кафедры 

культуро;югии и социологии, на семинарах-практикумах Регионального 

института философских и культурологических исследований ФГБОУ ВПО 

«ЧГАКИ». 

Материалы диссертации нашли отражение в 10 публикациях общим 

объемом 4,5 п. л., в том числе в 3 публикациях в журналах перечня ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, основной 

части, включающей две главы (суммарный объем - 150 е.), заключения и 

списка использованной литературы (229 названий). 
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Основное содержание исследования 

Во Введении дается обоснование темы диссертационного исследования, 

её актуальности, степени научной разработашюсти, определяются объект и 

предмет, цель и задачи работы, обосновывается методология, излагаются 

научная новизна работы, положения, выносимые на защиту, раскрываются 

теоретическая и практическая значимость исследования, формы апробации 

основных результатов. 

В главе 1. «Теоретико-методологические подходы к концептуализации 

дизайна городской среды как объекта 1сультурологического 

исследования», состоящей из двух парафафов, проведено сравнительно-

историческое исследование изменет1Й основных концепций отечественного 

дизайна, что позволило сделать вывод о коэволюционпом существовании 

современного дизайна и культуры, в том числе, и дизайна городской среды. 

На основе корреляционного анализа сущности базовых феноменов «дизайн» 

и «город», с применением структур1Ю-функционального подхода, найдены 

теоретико-методологические основания формирования их производной -

дефиниции «городской дизайн». Аналогичное рассмотрение формирования 

другой амбивалентной связки «город» и «среда» и их производной -

дефиниции «городская среда» - позволило перейти к рассмотрению 

формирования, в контексте средового подхода, понятия «дизайн городской 

среды». 

В параграфе 1.1. «Сравнительно-исторический анализ 

теоретических концепций и базовых дефиниций отечественного 

дизайна» диссертантом на основе сравнительно-исторического подхода 

предпринят ре-фоспективный анализ концепций отечественного дизайна XX 

века в разные исторические периоды развития пащей страны 

Анализ этимолопщ дизайна городской среды показал, что дан1юе понятие, 

во-первых, нельзя отделить от проблем развития дизайна как целостного 

культурного явления, во-вторых, процесс ста1£0вления понятия был 
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коэволюционно связан с культурой российского общества и имеет явно 

нелинейный характер развития. 

Начало дизайна в стране в 20-е годы XX века связывают с активными 

действиями художников-производственников в послереволюционный 

период, когда их работа но формированию среды обитания, носившая 

революционную направленность, характеризовалась такой концепцией, как 

«эстетизация промыииченных форм», когда профессиональная деятельность 

художников-дизайнеров была реализацией программы «конструирования 

мира из предметностей». Теория производственного искусства 

формировалась в первые годы советской власти в процессе осознания 

социальной роли искусства, что сказалось, например, на выработке 

К01щепции нового, прагматически-гармоничного человека, пользующегося в 

быту только полезными эстетизированными вещами. К этому же периоду 

относится зарождение теории фунщионачизма. Данный этап становления 

советского дизайна характеризовался интенсивными поисками и 

экспериментальными разработками в области формообразования, где 

главная роль принадлежала конструированию. Это было первое 

концептуальное направлегше городского дизайна, его базой стала 

проектная работа «производственников» по оформлению городов к 

праздникам. На начальном этапе городской дизайн в стилевом отноишпии 

развивался опережающими темпами по сравнению с архитектурой. В этот 

период советский дизайн еще не отделяется от общего направления 

развития мирового дизайна. Мало того, он занимает ведущее место по 

некоторым своим направлениям, в том числе, и в городском дизайне. 

ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН были престижными центрами воспитания и 

обучения будущих дизайнеров страны, ничуть не уступая (а то и 

превосходя) одгюму из самых известных учебных заведений в области 

подготовки дизайнеров Германии - Баухауз. Затем наступило почти полное 

прекращение дизайнерской деятельности в довоенный, военный и 

послевое1П1ый период. 
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в 60-е годы за основу проектной деятельности вновь были взяты 

объекты производственной сферы. Профессио1гальпая цель дизайна была 

определена как создание для человека целостной, совершетюй в 

функциональном отношении предметной среды. В 60-х - 70-х годах стали 

актуализироваться проблемы комплексного формирования среды. В 

понимании культуры в отечественной философии наиболее традициоиньш 

является представление о культуре как о совокупном результате 

деятельности человека. Авторы деятельностного направления как 

отечественные, так и зарубежные, рассматривали дизайн многоаспектно: 

как деятельность (специфическую, проект1Ю-художествеппую, творческую); 

процесс (творческий, художественный или художественио-технический, в 

сфере проект1юй деятельности); новую сферу деятельности^ новое 

соединение существующих материальных объектов и (или) жизненных 

ситуаций на основе метода компоновки; замысел (проект), процесс его 

реализации и полученный результат. 

Однако деятельностный подход оставлял в тени проблемы, связанные с 

творческим процессом и многомерностью культуры. Вторым из 

направлений в русле отечественной философской мысли был ценностный 

подход, который определял самой главной ценностью человека культуру 

как способ развития и саморазвития личности. В ценностной интерпретации 

дизайн рассматривался как: свободное творчество; результаты творческого 

процесса; особый вид искусства; комплексный вид творчества, который 

тесно взаимосвязан с развитием искусства и различными типами культуры, 

одновременно и продукт культуры. инструмент культурного 

строительства, и фактор, активно формирующий культуру. То есть, в 

самой теории дизайна можно наблюдать изменения этимологии понятия от 

«деятельности» до «фактора активно формирующего культуру». 

Начавшийся в начале 70-х годов методологический перелом в 

понимании дизайна бьш связан с распространением системного подхода. 

Принципиально новым в методике проектирования было то, что исходное 
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для дизайна отношение «человек - вещь» было включено в более широкое 

отношение «человек - система». 

В 60-х - 70-х годах прошлого века получило широкое распространение 

понятие «образ жизни». «Образожизнепная» ориентация вносит 

своеобразный поворот в постановку традиционной и коренной для дизайна 

проблемы организации предметно-пространственной среды как жизненной 

среды. Образожизненная устшювка несет дизайну идею ценности и 

целостности образа жизни личности в когггексте городского сообщества и его 

локусов. 

В 70-х - 80-х возникает средовой подход в проектировании. Средовое 

проектирование - поста1Ювка и решение концептуально новых задач по 

обеспечению комплексной деятельности человека - одновременно и 

предметной, и пространственной. «Средовой подход» - это рассмотрение 

среды как результата освоения человеком его жизненного окружения. 

Культура стала пониматься как образная и ценностная среда, 

предназначенная для жизни в настоящем времени, а не в предполагаемом 

будущем или воспроизводимом прошлом. Изменился и взгляд на способы 

осуществления проектирования. Исходным понятием теории и методологии 

дизайна стала проектность, понимаемая не только как результирующе 

качество деятельности проектирования, но и как исходное онтологическоее 

качество предметной среды, культуры и даже природы. Проектность - как 

сотворясмость, претворение в жизненном окружен™ нетварного, вечного, 

ценностно высокого содержания культуры. С этих позиций дизайн города 

стал рассматриваться как одна из средоформирующих систем, 

взаимодействующих со всей целостностью среды и определяюгцих, в 

конечном счете, ее общий характер. Миссия дизайна кардинально менялась. 

Он должен был сосредоточиться на гуманитарной составляющей своей 

деятельности и использовать свои творческие возможности для повышения 

качества жизни. 
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Таким образом, культурологический анализ проблем современного 

дизайна городской среды помог выявить кардннатьные этапы н направлеггия 

в его становлении. 

В параграфе 1.2. «Анализ формирования концепции дизайна 

городской среды в контексте средового проекг11рован>1я» дизаш£ 

городской среды рассматривается не как особый класс дизайнерских 

объектов, а как инструмент формирования городской среды, требующий 

закономерной организации. Развитие культуры предполагает дальнейшее 

распространс1ше урбанизации. Город это локус социальных и культурных 

отношений. В условиях научно-технического прогресса крупнейшие города и 

их агломерации становятся средоточием как развитой научной культуры, так 

и новых видов научного производства. Город рождает разные настроения, 

смыслы, интенции, нормы и ценности, С нашей точки зрения, город 

воспринимается как живой организм. Согласно современному определению, 

«городская среда» представляет собой «окружающие человека материальные 

струюуры, обеспечивающие его жизнедеятельность в городе». Новые 

принципы организации городской среды, связанные с изменением статуса 

города как структурной единицы и перестройкой содержания городского 

образа жизни, предполагают изменения в формулировке 

культурологического определения. Современное восприятие города и 

дизайна городской среды связано, прежде всего, со средовым 

проектированием. «Средовой подход» - это рассмотрение среды как 

результата освоения человеком его жизненного окружения. При этом 

деятелыюсть и поведение человека принимаются как определяющий фактор, 

связующий отдельные элементы среды в целостность. Организуя среду, 

дизайнер обеспечивает человеку физические условия, необходимые для его 

существования и формирует «материальный каркас», который служит 

основой взаимоотношений между людьми. Горожанин из потребителя 

превращается в участника средового состояния, в человека - субъекта, 

актив1ю формирующего среду города. 
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Кроме того, новое прочтение проблемы в русле средового подхода, 

предполагающее изменение смыслового содержания понятия «среда», 

позволяет представить город не в традиционном комплексе материальных 

объектов, а как среду - живой орга1ЩЗм, обладающий свойством к 

развитию и виртуализации. В начале нового тысячелетия наметился явный 

сдвиг к культурологической интерпретации городской среды, связанный с 

изменением статуса города как структурной единицы и перестройкой 

содержания городского образа жизни, что, в свою очередь, предполагает 

изменения в формулировке определения. С нашей точки зрения: «городская 

среда» - совокупность окружающих человека природных и искусственных 

пространств, освоенных человеком и обеспечивающих его 

жизнедеятельность в городе в контексте развития социокультурных 

условий как гарантий качества жизни. 

Смысловым фокусом средового проектирования является человек. 

Сегодня наибольшую актуальность приобретает разработка такой субъектно-

объекпюй методологии средового подхода, которая обеспечит усиление его 

определенности, не теряя содержательной гибкости, а также повышение 

практической значимости дизайна в проектировании и развитии города. 

Качественно меняется жизненная ситуация. В обществе идет пересмотр 

ценностей и норм поведения, что сказывается на реализации творческого и 

духовного потенциала жителей города. Но дизайн городской среды 

определяется как совокупность благоустройства, «отделки» и оборудования 

открытых городских пространств, их предметтюго наполнения, необходимых 

для функционально-эстетической организации, реализации образа жизни и 

поведения городского населения. Эти обстоятельства актуализируют анализ 

дизайна как одного из средств социокультурной тра11сформации, как особую 

сферу современного социокультурного проектировагая. Изменение понятия 

дизайна городской- среды происходит под воздействием 

культурологического контекста в принципах проектирования, благодаря 

чему и возможна культурологическая проблематизащи феномена «дизайна 
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городской среды» как важного элемента срсдового проектирования в русле 

срсдового подхода. 

Средовой дизайн как проектная деятелыюсть, имеющая культурно-

коммуникативную функцию и объединяющая в своей структуре 

профессиональные и научные знания на основе осмысления проблем 

человека, может служить важным фактором проектирования 

социокультур(юй среды.. Дизайн переходит к постановке и решению задач 

иного рода, претендуя на создание комплексного окружения человека, 

предметной среды не только материально, выражающей человеческое 

существование, но и имеющей культурное свое предназначение, 

направленное па формирование через окружающую среду определенных 

культурных цен1юстей, влияющих на формирование нового человека. В 

связи с избранным ракурсом исследования дизайгга, предложен вариант 

концепта «средоформировангш». 

С городской средой тесно связано понятие поте1щиала. Следовательно, 

важно уделять максимальное внимание вопросам его воспроизводства, 

освоешя и использования, самому городскому образу жизни, процессам 

общения людей, концентрации их в крупнейших культурных центрах с 

высокоразвитой культурной средой. Под «потенциалом города» мы 

понимаем способность городского сообгцества к развитию; под 

«культурньш потенциалом города» - способность городского сообщества к 

развитию культуротворческих направлений деятельности, в том числе - и 

средо-преобразующей. 

В связи с избранным ракурсом исследования дизайна с позиций 

концепции «средоформирования» полагаем, что «дизайн городской среды» 

есть фенол1ен художественно-проектной деятельности, имеющий 

системный, средоформирующий характер, взаимодействующий со всей 

многомерной целостностью пространства города и определяющий, в 

конечном счете, его культурный потетщал, направленный на обеспечение 

качественных характеристик среды обитания и качества жизни человека. 
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Рассматривая проблемы организации городского пространства, нельзя не 

остановиться на проблеме взаимодействия дизайна и архитектуры, так как 

они, выполняя каждый круг вполне определенных профессиональных задач, 

в некоторых обстоятельствах имеют общие цели. Постепенно формируется 

мнение о том, что дизайн в ситуации проектирования среды обитания 

человека в городе, ближе к средовому проектированию, более мобилен, чем 

архитектура: дизайн более предопределен к анализу и изменению среды 

обитания, органически, непосредственно соединяя архитектуру и образ 

жизни современного горожанина. 

В главе 2. «Культурологическая проблематизация дизайна 

городской среды на современном этапе развития российского общества» 

дизайн рассматривается как профессиональный поиск нового образа мира и 

разработка его концепций на основе эстетической рефлексии дизайнера. 

Современный дизайн должен быть представлен не столько в качестве 

проектов организации предмспюй среды, сколько в качестве активного 

средства формирования нового социокультурного пространства. 

Проблематизация дизайна городской среды - это не только прояснение 

его сущности, но и более глубокое понимание им процессов, происходящих 

сегодня в социокультурном пространстве города, в которых он принимает 

непосредственное участие. 

В параграфе 2.1. «Дизайн городской среды как явление 

современности» дизайн городской среды осмысляется как деятельность, 

направленная на интеграцию материальной и духовной культуры общества. 

Одной из основных можно назвать проблему, связанную с соотнесенностью 

дизайна городской среды, предметной среды и образа жизни с духовной 

культурой, с художественным и предметным творчеством. 

Существующие противоречия средового проектирования требуют более 

детальной разработки его теории и практики. Критики «средового подхода» 

считают, что архитекторы и дизайнеры по-прежнему мыслят категориями 

вещи, а не среды. Несмотря на то, что тенденция парадигмального сдвига 
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витает в воздухе, в средовом проектировании до сих пор не определены 

основополагающие категории, например, не уточнены культуросодержащие 

понятия среды, в связи с чем возникла необходимость интерпретировать 

понятие среды в новых изменяющихся условиях. 

Полагаем, что более приемлемо говортъ не о проектировании 

предметно-пространственной среды, которая возвращает нас к среде вещей 

(предметов), находящихся в архитектурной среде (пространстве), а о 

проектировании, соответствующем средовому подходу в соврсме1нюй 

культурологической интерпретации, социокультурной среды, позволяющем 

рассмотреть проблемы организации среды обитания человека в городе как 

гармоничного, смыслового, образного, виртуального мира. С пашей точки 

зрения, социокультурная среда - это виртуальная реальность 

окружающего человека мира, ил{ обжитая и элюционально воспринимаемая, 

в котором культура, являясь интерактивным медиатором, связывает среду 

обитания и образ жизни человека, влияя на его социальное и культурное 

развитие в настоящем и будущем. 

Дизайнерское проектирование представляется способом гармонизации 

человека в урбанистической среде. Возникла необходимость 

проблематнзации городского дизайна как самостоятельного целостного 

социокультурного феномена. Следуег отметить, что под влиянием 

разнообразных факторов, дестабилизирующих культуру, меняется ее 

смысловое содержание. Например, если рассматривать понятие городской 

среды как среды социокультурной, то следует рассмотреть изменение и 

понятия дизайна городской среды. С данной позиции, «дизайн городской 

среды» — художественно-проектная деятельность по формированию 

социокультурной среды города как виртуачыюй по своей природе 

окружающей человека городской среды, им обжитой и эмоционально 

воспринимаемой, в которой культура, являясь интерактивным медиатором, 

связывает среду обитания и качество жизни человека. 
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в параграфе 2.2. «Миссия дизайна городской среды как 

гуманистического фактора в формировании качества жизни человека 

в современном городе» дизайн рассматривается в контексте проблем 

гуманизации общества и гармонизации среды обитания человека в целях 

совершенствования качества его жизни в условиях современного города. В 

обществе идет пересмотр жизненных ципюстей и норм поведения, что 

существяню актуализирует творческий и духовный потешщал жителей 

города. 

Проблема создания целостной, гармоничной предметной среды является 

одной из ключевых в дизайне. Идея человечности среды оказывается 

выраженной через категорию эстетики - гармонию, или связывается с идеей 

художественности как таковой. Образожизненная установка несет дизайну 

идею ценности и целостности жизни личности, что закрепляется в качестве 

жизни. Сегодня наибольшую актуальность приобретает разработка такой 

субъектно-объектной методологии средового подхода, которая обеспечит 

усиление его культурологической определенности, не теряя исходагой 

практической гибкости. Дизайн городской среды, принимающий 

образожизненную установку, утверждает реальный образ жизни в качестве 

контекста проектированш. 

На основании проведенных исследований современного дизайна 

городской среды, фундированных проблемой качества жизни человека, 

заключаем, что данный вопрос является многоаспектным, имманентно 

противоречивым, по сути и содержанию культурологическим. «Качество 

жизни» определяется как личностный эквивалент ценностных качеств 

среды, переживаемых в эмоционально-ценностных и1ггонациях, интенциях, 

и основанных на них, инициативах; экологический эквивалент, подчеркивает 

единство жизнедеятельности личности и ее среды в целоспюсти образа 

жизни; материально-социальный эквивалент обеспечен современньпии 

услугами и различными удобствами - здравоохранением, образованием. 
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отдыхом и культурным досугом, которые становятся желанными и 

доступными для каждого горожанина. 

В условиях глобализации, рассматривая миссию дизайна городской 

среды как гуманистическую, приемлемо говорить о качестве городской 

среды, представления о котором находятся еще в стадии разработки. 

Некоторые исследователи па первое место ставят понятность, доступность и 

эстетический уровень, другие главным считают качество места, которое 

включает жизнепригодность, осмысленность, соответствмпюсть, 

доступность, контролируемость, а также эффективность и справедливость; 

третьи связывают с аспектами, характеризующими городскую среду: 

рациональность, удобство её для обеспечения тех или иных фунюдай, 

включая и эстетические. Интересна точка зрения, когда основными 

позициями оценки городской среды являются субъективные, связашше с 

историчностью, пространственные, эстетические и общекультурные, 

социально-поведенческие, физические, функциопально-деятельпостные 

характеристики. Данный подход позволяет дать оценку среды как бы с 

«внутренней» стороны, с точки зрения горожанина. Качественная 

характеристика среды «изнутри» - как освоенной, обжитой до обьщсн1юсти, 

естественности и потому незаметности - противостоит «внешней», 

критически-рефлексивной ее оценке - как приспособленной, обустроенной, 

всщно определенной. 

С нашей точки зрения, учитывая современные тенденции развития 

человека и общества, предлагаем следующее определение качества жизни, в 

главных характеристиках его предполагая возможность и реализацию 

индивидуальных программ по саморазвитию личности, коррелирующе 

связанных с качеством городской среды, важное место в которой занимает 

дизайнерское проектирование, представляющееся способом гармонизации 

человека в гуманизированном мире повседневности. 
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в Заключении диссертационной работы подводятся итоги исследования, 

обобщаются его результаты, формируются общие выводы и намечаются 

перспективы дальнейшего исследования проблемы. 
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