
Types of art (with the indication of a particular art) 181 
 

The first stage of development of the media city: the proto-media … 
 

УДК 711.01/.09  
Виды искусства (с указанием конкретного искусства)  
Хусанбаева Эльмира Рашидов на 

Первый этап развития медийного города: протомедийная 

среда во второй половине XX века (1950-1980 г.) 

Хусанбаева Эльмира Рашидовна 

Педагог-исследователь, 

Российский государственный художественно- 

промышленный университет им. С.Г. Строганова, 

125080, Российская Федерация, Москва, ш. Волоколамское, 9; 

e-mail: elmirakhus@gmail.com 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию протомедийной среды во второй половине XX века, 

которая заложила основы для формирования медийного города. В работе рассматриваются 

ключевые аспекты развития городской медиасреды, такие как использование 

кинетического искусства, светодизайна и медиаобъектов, системный подход в 

проектировании, а также эволюция визуальных коммуникаций и технологические 

новации. Подчеркивается роль данных элементов в преобразовании городских пространств 

и создании условий для социальной и культурной интеракции. 
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Введение 

Во второй половине XX века городской дизайн претерпел значительные изменения под 

влиянием технологического прогресса и новых форм искусства. В этот период начали 

формироваться предпосылки концепции «медийного города» [Маккуайр, 2014]. Введение 

понятия протомедийной среды позволяет лучше понять, как аналоговые технологии и ранние 

формы мультимедийных решений подготовили почву для современных цифровых и 

интерактивных городских пространств. 

Протомедийная среда охватывает доцифровую эпоху, когда возможности технологий были 

ограничены и обработка, хранение и передача информации не достигали той эффективности, 

которую мы наблюдаем в цифровую эру. Тем не менее, именно в этот период начались 

процессы, подготовившие почву для дальнейшей цифровизации городской среды. 

Основы для развития медийного города 

Протомедийная среда во второй половине XX века включала различные элементы, которые 

можно рассматривать как предшественники современных мультимедийных технологий. Одним 

из таких элементов было использование аналоговых систем, таких как печатные носители, 

газосветные вывески и световые конструкции. Как утверждает К. Линч в своей книге «Образ 

города», визуальные элементы играют ключевую роль в восприятии и ориентировании в 

городском пространстве [Линч, www]. 

Уличная мебель и оборудование. Важным аспектом протомедийной среды стала интеграция 

уличной мебели и городского оборудования, способных поддерживать новые сценарии 

взаимодействия с городской средой. В СССР вендинговые автоматы с газированной водой, 

газетами и спичками стали не только функциональными объектами, но и элементами, 

формирующими уникальную городскую культуру [Вендинговые автоматы в СССР, www]. Они 

способствовали появлению новых социальных практик и взаимодействий, что особенно важно 

в контексте массовой урбанизации и роста городского населения. 

Системный подход в проектировании городской среды 

Важным шагом в развитии городской медиасреды стало внедрение системного подхода 

[Методика художественного конструирования, 1983], который учитывал не только 

эстетические, но и функциональные, культурные и социальные аспекты. В СССР системный 

подход развивался в рамках Всесоюзного научно-исследовательского института технической 

эстетики (ВНИИТЭ) [Кузьмичев, Сидоренко, 1978]. В их проектах уделялось внимание 

комплексному обустройству городских районов, где важное место занимали элементы 

городской инфраструктуры, такие как уличные телефоны, киоски и пространства для 

социального взаимодействия. 

Проект Дигоми-7. Одним из примеров такого подхода стал проект жилого района Дигоми-

7 в Тбилиси (1986) [Азрикан, Беккер, 1986]. При его разработке учитывались культурные 

традиции и поведенческие особенности местного населения. В проекте были интегрированы 

различные элементы городского оборудования, такие как уличные телефоны и киоски, а также 

пассажные пространства, стимулирующие социальное общение. Таким образом, системный 

подход позволял не только удовлетворять функциональные потребности, но и поддерживать 

культурные и социальные практики. 

Гибкость и адаптивность. Важным аспектом системного подхода было понимание 



Types of art (with the indication of a particular art) 183 
 

The first stage of development of the media city: the proto-media … 
 

гибкости и адаптивности городской среды, чтобы городские пространства могли легко 

адаптироваться к изменениям и поддерживать разнообразные активности. Примером этого 

стало появление пешеходных зон, таких как Стрёгет в Копенгагене, пешеходные улицы 90-х 

Арбат в Москве, Большая Покровская в Н. Новгороде, которые показали, как городские 

пространства могут быть организованы для улучшения социальной интеракции и создания 

комфортной среды для жителей [Проект превращения Арбата в пешеходную зону был 

разработан и реализован в 1974-1986 годах…]. Здесь элементы городской среды, такие как 

скамейки, афишные тумбы и фонтаны, не только выполняли свои функциональные задачи, но и 

стимулировали социальное взаимодействие. Вопросы, связанные с формированием таких 

пространств, обсуждаются в работах Л. Монаховой «О современной концепции пространства» 

[Монахова, 1982], А. Раппопорта «Герои и зрители архитектурного театра» [Раппапорт, 1979] и 

Э. Орловой «Современная городская культура и человек» [Орлова, 1987]. Эти авторы 

подчеркивают важность средового подхода, исследуя взаимосвязь между функциональностью 

пространства и эстетическими потребностями горожан.  

Визуальные коммуникации 

Визуальные коммуникации играли важную роль в формировании городской идентичности 

и взаимодействия с жителями.  

Навигация, вывески и витрины. 

Во второй половине XX века навигация, вывески и витрины стали неотъемлемыми 

элементами формирования городской протомедийной среды, выполняя функции 

информирования и визуальной идентификации. Вывески, сначала выполненные в 

традиционных форматах, со временем начали объединяться в единые стилистические решения, 

отражающие фирменные стили и корпоративную идентичность [Михайлов, www]. В СССР, 

например, проект В. Бондаренко по организации средств визуальной коммуникации для аптек 

способствовал унификации и стандартизации вывесок, что обеспечивало их узнаваемость и 

эстетическую согласованность в городском пространстве [Проект «Организация средств 

визуальной коммуникации для аптек» В.И. Бондаренко, www].  

Витрины, оформленные в уникальном фирменном стиле и дополненные световым 

дизайном, стали важным атрибутом пешеходных улиц. Они не только служили средством 

демонстрации товаров, но и формировали художественные формы, привлекающие внимание 

прохожих. Такие витрины стали новыми социокультурными контактными точками, играя роль 

в создании дружественного интерфейса городской среды, который приглашают к общению 

[Михайлов, www]. Таким образом, навигация, вывески и витрины в городской среде не только 

выполняли практическую функцию, но и играли важную роль в визуальной и социальной 

коммуникации, способствуя созданию более интегрированных и культурно насыщенных 

городских пространств. 

Суперграфика. Суперграфика, активно использовавшаяся в советском городском дизайне, 

представляла собой крупномасштабные графические элементы, которые могли кардинально 

менять облик городского пространства. Использование ярких цветов и контрастных форм 

создавало визуальные акценты и помогало выделять определенные зоны или объекты в 

городской среде [там же]. Примеры суперграфики можно найти на фасадах зданий, дорожных 

покрытиях и других элементах городской инфраструктуры (здание издательства «Известия» Г. 

Бархина (1925–1927 гг.), известная шрифтовая композиция «bauhaus» на торце здания Баухауза 

в Дессау (1925 г.), окраска типа «зебра»). 
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Медиаэкраны. В Советском Союзе одним из первых примеров использования медиаэкранов 

стал проект электронного информационного табло, установленного на Красной площади в 

Москве в 1972 году. Это табло, известное как ЭЛИН (электронный информатор), могло 

транслировать как текстовую, так и визуальную информацию, что стало прорывом в области 

городской коммуникации [Кузнецова, Сазиков, 2014]. Несмотря на этот новаторский шаг, 

вплоть до конца XX века потенциал наружных видеоэкранов оставался ограниченным из-за 

технических ограничений и недостатка доступного оборудования. Такие экраны в основном 

использовались для демонстрации анимированной графики и простого видеоряда, служивших 

средством привлечения внимания к традиционному контенту, будь то пропаганда в СССР или 

реклама на Западе. 

Технологические новации 

Развитие технологических инноваций во второй половине XX века открыло новые 

возможности для изменения городской среды. Световые инсталляции и кинетические объекты 

стали важными элементами медийного города, предоставляя возможности для создания 

уникальных визуальных и сенсорных опытов. 

Светодизайн. Световые инсталляции стали неотъемлемой частью городской медиасреды, 

позволяя создавать новые образы и акценты в ночное время [Лаврентьев, 2019].  

Светодинамические фонтаны и подсветка зданий. Одним из примеров использования 

световых инсталляций в городской среде является светодинамический фонтан «Каменный 

цветок», установленный на ВДНХ в Москве [Волоцкой и др., 1981]. Этот фонтан не только 

привлекал внимание своей конструкцией, но и создавал сложные световые и цветовые 

композиции, меняющиеся в зависимости от музыкального сопровождения. Подсветка фасадов 

исторических зданий, таких как Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, позволяла создать 

новые акценты и визуальные образы, усиливая эстетическое восприятие архитектуры. 

Важной особенностью светового дизайна стало его использование во время массовых 

мероприятий и праздников. Например, во время празднования 50-летия Октябрьской 

революции в Ленинграде были установлены масштабные световые инсталляции, которые стали 

частью праздничной атмосферы и подчеркивали важность события [Гапонов, Щербина, 1976]. 

Кинетические формы. Кинетическое искусство, ставшее популярным на волне 

возникновения «обтекаемого», «космического» стиля в дизайне в 1960-1970-е годы, сыграло 

значительную роль в развитии городской медиасреды. Этот вид искусства, включающий 

динамические и движущиеся элементы, привносил в городское пространство чувство движения 

и изменчивости. Ведущие художники и дизайнеры, такие как А. Колдер и В. Колейчук 

[Колейчук, 2010], активно экспериментировали с кинетическими инсталляциями, которые 

могли изменять форму и цвет в зависимости от внешних условий, таких как ветер и свет. 

Кинетические формы стали предшественниками интерактивных объектов, которые в 

дальнейшем широко применялись в городской среде. 

Заключение 

Во второй половине XX века городская среда, обладая значительным интерактивным 

потенциалом, прошла этап активного развития и модернизации, вбирая в себя новые сценарии 

взаимодействия и потребления, которые формировали механизмы поведения людей в 

городском пространстве. Этот период можно рассматривать как формирование протомедийной 

среды, начального этапа становления медийного города. Протомедийная среда отличалась 
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внедрением инновационных подходов в городской дизайн, таких как средовой подход и дизайн-

программирование. Разнообразие дизайнерских решений и усложнение городской 

инфраструктуры позволили реализовать проектно-технические медиарешения, включая 

экспериментальные элементы: вендинговые автоматы, световые инсталляции, кинетические 

объекты и видеоэкраны. Эти нововведения значительно упростили и изменили характер 

взаимодействия между городом и его жителями, наполнив городскую среду новым 

содержанием и смыслами. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the proto-media environment in the second half of the 20th 

century, which laid the foundations for the formation of the media city. The work examines key 

aspects of the development of the urban media environment, such as the use of kinetic art, lighting 

design and media objects, a systematic approach to design, as well as the evolution of visual 

communications and technological innovations. The role of these elements in the transformation of 

urban spaces and the creation of conditions for social and cultural interaction is emphasized. 
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