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Аннотация. В статье анализируется характер изменения городской визуальной информационной 
среды в контексте исторического развития европейской городской культуры с древних времен и до 
настоящего времени. Предлагается система периодизации ее эволюции на основе выявленной роли 
объектов наружной информации в системе городской визуальной коммуникации. Исследуется зави-
симость визуального облика городской среды от информационно-технических достижений. Актуа-
лизируется роль объектов визуальной информации как значимого градоформирующего фактора. 
Приводится типология объектов визуальной информации и рассматривается их роль в процессе из-
менения облика города на разных этапах его развития. 
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9Информационная среда, наравне с природ-
ной, архитектурной и предметной, является не-
отъемлемой составляющей городского про-
странства. Ее плотность, которая является пере-
менной характеристикой и зависит от количест-
ва информационных объектов в поле зрения че-
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ловека, а также качество визуальной организа-
ции информации, обусловленное формальными 
эстетическими характеристиками, определяют 
уровень комфорта городской коммуникации. 
В то же время, наряду с обеспечением доступ-
ности информации, разнообразия и скорости ее 
восприятия, принципы интеграции объектов 
визуальной информации в уже сложившуюся 
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городскую среду (подчинение, независимость, 
доминирование) определяют эстетический об-
лик города, его образ и характер в глазах чело-
века. Так, например, по словам Л. С. Ахмедо-
вой, «количественное развитие элементов визу-
ального поля определяет насыщенность город-
ской̆ ткани, а их качественное развитие обеспе-
чивает появление новых свойств архитектурно-
го объекта» [1, с. 21], что приводит к трансфор-
мации эстетических характеристик окружающе-
го городского пространства в целом. 

При этом на разных этапах развития го-
родской культуры прослеживаются различные 
тенденции организации визуальной информаци-
онной среды, а роль ее объектов в формирова-
нии облика города изменяется в зависимости от 
уровня информационного развития общества, 
технологических достижений, культурных осо-
бенностей и пр. Кроме того, как отмечает 
В. Б. Устин, «визуальная информация отражает 
социальные требования, а следовательно, изме-
няет свои функции и формы в ходе изменения 
этих требований» [2, с. 8]. Таким образом, что-
бы определить характер влияния объектов визу-
альной информации на изменение облика го-
родской среды, а также выявить закономерно-
сти организации комфортного городского про-
странства средствами графического дизайна, 
необходимо проследить развитие визуальной 
информационной среды города в историческом 
аспекте. 

Существующие источники (памятники 
археологии, объекты монументального искусст-
ва, живописные, графические и фотографиче-
ские материалы, письменные свидетельства 
и отзывы современников) хотя и с разной сте-
пенью точности (в зависимости от рассматри-
ваемого периода), но предоставляют возмож-
ность восстановить общую картину эволюции 
городской визуальной информационной среды 
с древних времен и до настоящего времени. Для 
дальнейшего анализа специфики развития форм 
городской визуальной коммуникации в разные 
эпохи предлагается за основу исторической пе-
риодизации взять следующие этапы развития 
европейской культуры: Античность, Средневе-
ковье и раннее Новое время, Новое время, Но-
вейшее время. 

Античность 
Городская визуальная информационная 

культура государств Древней Греции и Рима 
представлена, во-первых, сохранившимися па-
мятниками монументального искусства класси-
ческой и поздней Античности, демонстрирую-
щими значимость информационного компонен-
та в процессе организации городской коммуни-

кации. Так, например, памятники античной эпи-
графики представляют собой большой объем 
текстов, различных по своему функционально-
му назначению (посвящения, хронологии, риту-
альная информация и т. д.) и месту размещения 
(постаменты памятников, архитектурные фри-
зы, отдельно стоящие объекты и т. д.). Во-вто- 
рых – объектами массовой визуальной инфор-
мации и рекламы, имеющими сменный характер 
(вывески, политические призывы, анонсы меро-
приятий, новости и т. д.), а именно процарапан-
ными (граффити) и написанными краской (ди-
пинти) по выбеленным стенам (альбумы) над-
писями и рисунками, очевидно оказывавшими 
существенное влияние на формирование визу-
ального облика городов периода поздней Ан-
тичности [3, с. 119–120]. 

Археологические раскопки (Помпеи, Гер-
куланум, Стабии) показывают, что уровень эко-
номического развития античных государств, 
грамотность городского населения, активная 
политическая деятельность и т. д. способство-
вали широкому распространению объектов мас-
совой информации, а также становлению про-
фессиональных приемов их визуальной органи-
зации (наличие цветовых акцентов, пластиче-
ское и композиционное решение надписей 
и рисунков, масштаб и выбор места их разме-
щения в соответствии с максимальной эффек-
тивностью визуального восприятия аудиторией 
и т. д.) (рис. 1, а) [4]. 

С художественно-графической точки зре-
ния объекты городской визуальной информации 
периода Античности отличает высокий уровень 
шрифтовой культуры, при этом единство и ком-
позиционная целостность шрифтовых решений 
объектов монументального искусства соседст-
вует с пластической независимостью временной 
информации от архитектурного окружения. 

Средневековье и раннее Новое время 

Смена эпох (от Античности к Средневеко-
вью), сопровождающаяся уменьшением числен-
ности городского населения и снижением уровня 
массовой грамотности, угасанием работы неко-
торых общественных институтов и переходом их 
в конфессиональное русло, а также другими осо-
бенностями, очевидно оказала влияние и на ха-
рактер городской визуальной коммуникации. 
Однако отсутствие достоверных изобразитель-
ных свидетельств подлинного облика городской 
среды, равно как и дошедших до настоящего 
времени объектов визуальной информации 
в количестве, позволяющем сделать выводы об 
их роли в формировании облика города, сущест-
венно затрудняет анализ визуальной эволюции 
информационной среды эпохи Средневековья. 
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В то же время можно утверждать, что от-
мечаемая учеными стагнация коммуникативных 
практик способствовала повышению значимо-
сти демонстративного фактора воздействия ви-
зуальной информации, а следовательно, усиле-
нию образного компонента при создании ин-
формационных объектов [5, с. 63]. Таким обра-
зом, активное использование иконографики 
и эмблематического языка, доминирование зна-
ковых форм передачи информации над шрифто-
выми, давшее в первую очередь толчок разви-
тию геральдики и городской вывесочной куль-
туры, является характерной особенностью рас-
сматриваемого периода (рис. 1, б) [6]. Так, по 
словам А. П. Черных, роль эмблематического 
пространства в визуальной культуре Средневе-
ковья и раннего Нового времени заключается 
«в том, что оно было логичным, эргономичным 
и экономичным ответом на необходимость визу-
альной коммуникации как социальной потребно-
сти в условиях городского социума» [7, с. 172].  

В то время как исторические источники, 
позволяющие сделать некоторые выводы об об-

лике городской среды, вплоть до конца XV в. 
ограничены произведениями книжной миниа-
тюры, в которых характер изображения города 
подчинен канонам средневекового искусства 
и сопровождается условностью выразительных 
средств, живописные и графические произведе-
ния, созданные художниками в XVI в., демонст-
рируют усиление светских жанров изобрази-
тельного искусства, в том числе городского 
пейзажа, что способствует более точному вос-
произведению особенностей окружающего про-
странства. Так, например, на картинах П. Брей-
геля Старшего («Битва Масленицы и Поста», 
1559 г.; «Детские игры», 1560 г. и др.) обнару-
живаются элементы городской массовой визу-
альной коммуникации (объявления, вывески, 
информационные листы, домовые знаки), что 
свидетельствует не только об их широком рас-
пространении, но и демонстрирует изменение 
художественно-графических особенностей ор-
ганизации городской визуальной информации, 
в частности, усилении роли шрифта по отноше-
нию к изобразительной части (рис. 1, в). 

 

     
а        б           в 

Рис. 1. Примеры объектов городской визуальной коммуникации  
эпохи Античности, Средневековья и раннего Нового времени: 

а – настенное объявление. Археологическая зона, Помпеи, Италия, I в. н. э.; 
б – вывеска. Фрагмент миниатюры из Книги сокровищ, 1450–1480 гг.; 

в – информационный лист. Фрагмент картины П. Брейгеля Ст. «Детские игры», 1560 г. [8] 
 

Новое время 

Интенсивное развитие информацион-
ной деятельности в эпоху Нового времени спо-
собствовало усложнению городской визуальной 
культуры и развитию коммуникативных прак-
тик, а следовательно, и повышению разнообра-
зия визуальной информационной среды (увели-
чению числа объектов визуальной информации, 
их размера и степени визуального воздействия). 
При этом на этапе, предшествующем промыш-
ленной революции, увеличение количества объ-
ектов визуальной информации (афиши, объяв-
ления и т. д.) обусловлено в первую очередь со-
вершенствованием печатных технологий и рас-

пространением наборных шрифтов, однако со-
провождается трудностями, связанными с вклю- 
чением образного компонента и использованием 
разнообразных цветовых решений, что, впро-
чем, не мешает им играть важную роль в город-
ской коммуникации, о чем свидетельствуют ра-
боты современников (рис. 2, а). 

В то же время развитие предприниматель-
ской деятельности способствует усилению рек-
ламной функции объектов вывесочного искус-
ства, а стремление к максимальной броскости, 
наглядности и привлечению внимания достига-
ется за счет контраста по отношению к объек-
там окружающей городской среды. Так, живо-
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писный характер, яркая образность и сюжет-
ность в совокупности с увеличением масштаба 
конструкций и способа крепления (перпендику-
лярно фасаду здания) впервые в истории разви-

тия городской визуальной среды ставит вопрос 
доминирования объектов информации в город-
ском пространстве над другими ее составляю-
щими [9]. 

 

         
а        б           в 

Рис. 2. Примеры объектов городской визуальной коммуникации эпохи Нового и Новейшего времени: 
а – афиша. Фрагмент картины У. Хогарта «Взбешенный музыкант», 1741 г. [10]; 

б – настенная печатная реклама в городской среде.  
Фрагмент картины Д. О. Перри «Лондонская уличная сцена», 1835 г. [11]; 

в – мультимедийный экран. Лондон, 2016 г. [12] 
 

Второй этап, связанный с наступлением 
эры промышленного переворота и сопровож-
дающийся, с одной стороны, увеличением ин-
формационной плотности пространства, с дру-
гой – технологическими достижениями (в пер-
вую очередь использование фрезерного станка 
для изготовления деревянных литер для шриф-
товых афиш и литографской печати для созда-
ния многоцветных плакатов), характеризуется 
экспоненциальным ростом количества объектов 
рекламы и информации в городской среде, высо-
кой скоростью их ротации, существенным уве-
личением размера. В совокупности с эволюцией 
художественно-графических решений (увеличе- 
ние числа акцидентных шрифтов, разнообразие 
типографических и иллюстративных приемов 
и т. д.) это окончательно утверждает их роль как 
значимого градоформирующего фактора, кото-
рый определяет облик города наравне с архи-
тектурой и элементами предметно-пространст- 
венного окружения. Именно на этом этапе раз-
вития городской культуры в полной мере про-
является потенциал объектов визуальной, 
а именно графической информации, как средст-
ва трансформации окружающего пространства, 
а отсутствие полноценного регулирования их 
размещения ставит вопрос о смещении баланса 
визуального восприятия города как целостной 
системы в сторону фрагментарности и мозаич-
ности (рис. 2, б). 

Новейшее время 

Период, последовавший за окончанием 
Первой мировой войны и продолжающийся до 
настоящего времени, при всем многообразии 

социальных процессов характеризуется в пер-
вую очередь нарастающей информатизацией 
и сменой типа общественного развития от инду-
стриального к информационному, что помимо 
прочего сыграло важную роль в формировании 
городской среды. 

Само по себе становление информацион-
ного общества, которое сопровождается процес-
сами глобализации, развития сферы услуг, рас-
пространения цифровых технологий и их про-
никновения во все сферы общественной жизни 
начиная с 60-х гг. XX в., способствовало повы-
шению качества городской жизни, которое на-
чинает неразрывно связываться с эффективно-
стью организации процесса коммуникации. Так, 
по словам Л. Б. Янгель, «человек создал новую 
информационную среду и новый тип информа-
ционного взаимодействия, которые во многом 
снимают пространственные и временные огра-
ничения на обмен информацией» [13, с. 11–12]. 
В этой среде существенно усиливается роль объ-
ектов визуальной коммуникации как средства 
организации комфортного взаимодействия меж-
ду человеком и городскими институциями, а раз-
витие комплексного градостроительного подхода 
и совершенствование методики «фирменного 
стиля» [14, 15] способствует движению в сторо-
ну целостности восприятия города как иерархич-
ной пространственной системы. 

При этом большую роль в развитии го-
родской среды играет совершенствование спосо-
бов распространения визуальной информации – 
печатных и мультимедийных технологий, кото-
рое ведет, во-первых, к возрастанию роли ин-
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формационных носителей в организации повсе-
дневной коммуникации, во-вторых, к усилению 
их демонстративности. Большой размер и хо-
рошее качество изобразительного материала 
в совокупности с выбором места размещения 
начинают оттеснять традиционные пространст-
венно-средовые формы воздействия на воспри-
ятие (рис. 2, в). 

Важно, что под воздействием информаци-
онных технологий происходит не только транс-
формация городской пространственной струк-
туры, изменение городской планировки и воз-
никновение новых средовых отношений между 
разными объектами, но и социальные процессы 
также обретают новые черты. Так, согласно 
Л. Мановичу, развитие новой виртуальной ре-
альности вовлекает человека в динамическое 
взаимодействие с объектами медиасреды [16], 
повышая значимость интерактивности как ха-
рактеристики современного городского дизайна. 
Это явление подтверждается нами ранее [17]. 

В таблице отражены особенности качест-
венного изменения объектов визуальной рекла-
мы и информации в городской среде с точки 
зрения преобладания тех или иных носителей на 
разных этапах исторического развития. 

 
ВЫВОДЫ 
1. Объекты городской визуальной инфор-

мации на всех этапах развития человечества иг-
рали важную роль не только в процессе органи-
зации социального взаимодействия внутри го-
родского сообщества, обеспечивая доступность 
городской среды для человека, но и в формиро-
вании эстетического облика города. Однако 
в разные исторические периоды их влияние 
усиливалось или же ослабевало в зависимости 
от изменения степени информационной плотно-
сти городского пространства, а также техниче-
ских достижений эпохи. 

2. Развитие массового информирования 
в совокупности с высоким уровнем грамотности 
населения способствует преобладанию шрифто-
вых форм городской визуальной коммуникации 
над образными (Античность), в то время как 

стагнация коммуникативных практик в сово-
купности с конфессиональностью выводит на 
передний план демонстративные (символиче-
ские) формы коммуникации (Средневековье). 

3. Рубеж эпох Средневековья и Нового 
времени является, с одной стороны, периодом 
формирования основных жанров городской ви-
зуальной коммуникации, а с другой – временем 
становления основных принципов создания 
объектов наружной информации (наглядность, 
броскость, быстрота восприятия и т. д.). К нача-
лу XVI в. наблюдается, во-первых, увеличение 
количества объектов визуальной информации 
в городской среде, во-вторых, их жанровое раз-
нообразие (рукописные и печатные информаци-
онные листки, объявления, вывески, домовые 
знаки и т. д.), в-третьих, усиление роли текста 
в организации композиционного пространства, 
в-четвертых, динамика усиления эмоционально-
го компонента и художественной образности 
(носители рекламной коммуникации).  

4. Эпоха промышленной революции, со-
провождающаяся ускоренным информацион-
ным и технологическим развитием, способст-
вующим увеличению размера объектов инфор-
мации, а также их количества в отсутствии норм 
размещения, закрепила за объектами визуаль-
ной информации в городской среде новую гра-
доформирующую функцию, и в то же время 
привела к существенному ухудшению визуаль-
ного облика городов. 

5. Современный этап визуального разви-
тия городского информационного пространства 
сопровождается усилением влияния интерак-
тивных технологий, которое сказывается в чис-
ле прочего на облике объектов визуальной ин-
формации и ставит, с одной стороны, вопрос 
необходимости выработки универсального гра-
фического языка, позволяющего сделать ком-
муникацию более доступной, а с другой – соз-
дания гибкой системы контроля над размещени-
ем объектов рекламы и информации, направ-
ленной на поддержание высокого эстетического 
уровня современных городов. 

Т а б л и ц а  
Эволюция объектов городской визуальной информации  

Носитель Античность Средневековье Новое время Новейшее время

Вывески Рисованные  
настенные вывески 

Предметные  
и изобразительные 

консольные вывески 

Настенные  
вывески 

Консольные 
и настенные световые 

вывески 

Ориентирующая 
информация 

Рельефные таблички 
на зданиях 

Домовые знаки 
и городская  
геральдика 

Знаки адресации 
Городская  

ориентирующая  
информация 

Реклама 
Рукописные  
рекламные  
объявления 

Рукописные  
информационные 

листки 

Печатные афиши 
и плакаты 

Цифровые билборды 
и медиафасады 
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