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языки по сложности и особенностям их 

логического устройства можно подраз-

делить на три группы: моно-, диа-, поли-

логические структуры. Внутри каждой 

группы возможно выделить несколько 

языков схожих по общим логическим 

признакам (типы мышления), но относя-

щихся к различным временным периодам. 

Подчеркнем, что каждый тип мышления 

обладает своей логикой построения 

собственного художественного языка, 

опирающейся на свою систему 

профессиональных понятий.  
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ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ МОДЕЛЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ1 

СТАТЬЯ 1. ПОИСКОВАЯ МОДЕЛЬ ВОСПРИЯТИЯ 

 

Введение. 

Актуальность исследования. Моде-

лированием в форме простого макетиро-

вания специалисты занимаются с древних 

времен и до настоящего времени. Знания 

о методе моделирования архитектурного 

пространства архитектор получал 

эмпирическим (практическим) путем в 

процессе проектной, строительной или 

учебной деятельности, что в условиях 

неторопливой творческой жизнедеятель-

ности 20 ст. еще было возможным. 

Однако, в 90-х годах прошлого столетия 

происходят социально-демократические 

трансформации в обществе, резкие 

                                                 
1 Построение схем моделей архитектурных пространств – название блока из шести самостоятельных статей 

объединенных общей тематикой исследования: 

Статья 1. Поисковая модель восприятия. 

Статья 2. Сравнительная модель восприятия. 

Статья 3. Вариативная (развивающаяся) модель восприятия. 

Статья 4. Модель восприятия как структура для хранения знаний. 

Статья 5. Модель – эталон. 

Статья 6. Языковой принцип построения модели восприятия.  

(В этом номере журнала будет опубликована первая и вторая статьи. Статьи 3,4,5 и 6 будут опубликованы в 

последующих номерах журнала).  

изменения в науке и технике, которые 

подняли на несколько ступеней динамику 

социально-технологических процессов и 

принципиально изменили застывшие в 

архитектуре отношения между архитек-

тором и знаниями о моделировании. 

Некоторые известные архитекторы 

делают попытку найти новые собст-

венные методы моделирования опираясь 

только на собственную творческую 

работу, а это не дает возможности 

обнаружить общие закономерности, 

крайне необходимые для разработки 

целесообразного и рационального метода. 

http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Jencks%22
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Jencks%22
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Baird%22
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Baird%22
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0._%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0._%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
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Анализ исследований и публика-

ций. Моделирование восприятия, с точки 

зрения архитекторной науки, еще точно 

не сформулировано и не определены 

законы восприятия. Это дает возможность 

авторам статьи разрабатывать свои 

теоретические наработки в этом вопросе. 

Хотя законы построения моделей 

восприятия едины, все же построение 

модели следует разделить на несколько 

этапов. Однако в одной статье подать все 

этапы построение логических схем 

фактически невозможно – будет много 

материала и статья будет с большим 

количеством листов. 

В 20 ст. в теории архитектуры 

возникает много направлений: системное 

[1,2,3,4] и др.; социально-историческое 

[5,6,7,8] и др.; семиотическое [9,10,11] и 

др.; логико-математическое [12,13,14,15] 

и др.; композиционное [16,17,18] и др.. В 

проектировании появляется также серия 

новых методов: компьютерного диалога, 

партисипации, мозговой атаки, сценар-

ного действия, деловых игр и т.д. 

[19,20,21,22] и др. 

Однако, теоретический аспект 

моделирования как метод работы 

архитектора в его социально-ретро-

спективном плане в науке об архитектуре 

не исследовался и поэтому остается 

наименее изученным. Поэтому эта первая 

статья посвящается не исследованному 

теоретическому аспекту моделирования, 

то есть поисковой модели восприятия. 

Методикой проведения эксперимен-

тов является анализ существующих 

разработок ученых-архитекторов, иссле-

дователей во внеархитектурной деятель-

ности (проксемики), а также авторских 

экспериментов. 

                                                 
2 Проведенные в этой статье, а также в 

последующих 2,3,4,5 и 6 статьях исследования 

позволили установить закономерный генезис 

построения схемы моделей восприятия. Из опроса 

двадцати пяти членов исследовательского 

эксперимента установлена схема генезиса 

построения модели восприятия на один и тот же 

объект. Всего было представлено 47 иллюстраций. 

То есть каждый из двадцати пяти членов 

участников эксперимента визуально воспринял 47 

Цели статьи и задача. Разработка 

схемы построения поисковой модели 

восприятия. 

Результаты исследования. 

Учитывая, что каждый субъект-

реципиент по своей сути является 

неповторимым индивидуумом и его 

восприятие всегда будет субъективным, 

поэтому может сложиться неправильное 

истолкование по поводу построенной 

нами модели, что идеальной она никогда 

не может быть, то есть модель восприятия 

заведомо будут несовершенной. Исходя 

из этого умозаключения выходит, что чем 

больше будет участвовать людей в 

эксперименте - тем несовершенней будет 

строящаяся модель. Однако это не так. 

Обобщая работы ученых и проводя 

собственные эксперименты [23] авторы 

статьи убедились в обратном. Диск-

ретность в эксперименте (то есть 

расчленение эксперимента на каждого 

участника) дает стабильный и весомый 

итог. Обобщая итоги исследовательского 

эксперимента авторы создают общую 

системную модель восприятия2. При этом 

отдельные данные могут быть полярно 

противоположны. По этому поводу 

И.И.Середюк так говорит: «Все это 

позволяет определить ключевые поло-

жения архитектурных исследований, 

необходимые для создания обобщенной 

модели восприятия, ...» [24, с. 193]. Но 

этого тоже недостаточно. Обобщенные 

модели - это, в нашем понимании, одна 

модель разработанная группой субъектов. 

Лучшие условия для качественного 

скачка в сборе информации для 

построения модели будет иметь 

системный подход. С такой постановкой 

вопроса при построении какой-либо 

модели, судя с научных работ, согласны 

иллюстраций. Было заполнено 1175 тестов. На 

основании исследовательского эксперимента 

установлена усредненная последовательность 

генезиса построения схем моделей восприятия: 

поисковой модели восприятия, сравнительной 

модели восприятия, вариативной (развивающейся) 

модели восприятия, модели восприятия как 

структуры для хранения знаний, модели – эталона, 

языкового принципа построения модели 

восприятия.  
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многие ученые во вне архитектурных 

отраслях: философия, психология, кибер-

нетика, ботаника, экономика, физика, 

математика, химия и т.п. В монографии 

Высочина И.А. [23] уже проведен анализ 

материала путем отбора аспектов и 

принципов моделей восприятия. Извест-

но, что строительство теоретической 

модели восприятия почти всегда будет 

иметь бинарный, то есть двойственный 

характер познавательной деятельности 

(восприятие и творчество) процесса 

восприятия, где на первом месте всегда 

будет «познавательное восприятие», а на 

втором «творческое его отображение» 

(перцепция) от воспринятого. В таком 

случае сущность познавательного моде-

лирования восприятия позволяет рассмат-

ривать его как двухстадийный процесс 

«восприятия», когда субъект, восприни-

мая архитектурный образ, может его 

«обдумывать» и с помощью памяти 

«упаковать» в виде модели. С позиции же 

«рабоче-товарного3» подхода процесс 

«восприятие - обдумывание – отобра-

жение» представляет собой: тройствен-

ный процесс при функционировании 

блока «восприятие» - предметно-перцеп-

тивную, при функционировании блока 

«обдумывание» - предметно-материаль-

ную, а при функционировании блока 

«отображение» - предметно-идеальную 

деятельность подготовленных (со 

специальным архитектурным образова-

нием); слабо подготовленных (не 

имеющих специального архитектурного 

образования, имеющих внеархитектурное 

образование: философское, психологи-

ческое, искусствоведческое, художест-

венное и т.п.); неподготовленные, но 

имеющие высшее и среднее образование. 

Причиной познавательного восприятия 

архитектурного моделирования является 

взаимодействие предметно-перцептив-

ного отображения работы с предметно-

идеальной прогностической работой, 

которая дает основание рассматривать 

                                                 
3 «рабоче-товарного». К главным компонентам 

внутренней структуры архитектуры можно отне-

сти условно выделенные несколько компонентов: 

«творчество», «поиск», «воплощение», «обра-

ботка», «архитектурное произведение» и т.д. Эти 

моделирование восприятия и как 

опережающее отображение, и как 

идеальное теоретическое «упаковывание» 

увиденного в моделе-эталоне банка 

памяти с использованием основных 

законов восприятия, развития позна-

вательной сущности и последующего их 

использования для построения особого 

теоретического каркаса (в виде схем). 

Концептуализация моделей восприятия 

есть процесс построения идеальных 

эмпирических схем, творческой деятель-

ности (работы), выступающих в роли идей 

или руководства в организации 

практической деятельности. В данном 

случае пространственная концептуали-

зация является одним их средств 

зарождения также и теоретических схем 

моделей восприятия (генезиса). 

Построение схем моделей восприятия 

архитектурных пространств можно 

разделить на четыре стадии: 

Первая – это познание существующих 

действующих связей гармоничности, 

пропорционирования, статичности и пр. 

между отдельными формами и объемами, 

а также выяснение закономерностей их 

восприятия. На этой стадии восприятия 

преобладают познавательные аналитичес-

кие формы логической деятельности в 

виде наблюдения, соизмерения, расчле-

нения, метричности, ритмичности, конг-

руэнтности, комфортности и т.д. 

Вторая – представляет собой познание 

закономерностей в очередности воспри-

нимаемых косвенных аргументов: аспек-

тов, принципов и свойств исследуемой 

сущности с точки зрения современного 

мировоззрения. Очередность познава-

тельной сущности осуществляется путем 

выявления и обсуждения основного 

социального назначения каждого аргу-

мента и в целом всей цепи «работа - 

товар». Следует заметить, что аргументы 

необходимо располагать согласно уровня 

их значимости. 

 

компоненты, в соответствии с философскими тер-

минами, можно заменить на начало и конец ра-

боты или «творческая работа» - «архитектурное 

произведение» или – на давно известные термины 

«работа», «товар» 
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Рис.1 - Пространственная типологическая системная модель восприятия 

архитектурного пространства 

Принципиальная системная модель восприятия архитектурного пространства 

Воспринимающий 

субъект-реципиент (человек) 

Качественные признаки памяти 

Основные объекты восприятия архитектурно-

пространственной системы 
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Третья – это создание (на основе 

результатов первых двух стадий) каркас-

ной схемы модели восприятия. Здесь 

имеет место синтетическая деятельность 

по воплощению найденных (при 

восприятии) действующих связей и их 

закономерностей; сжатие информации до 

необходимого минимума; создание кар-

каса модели-эталона от воспринятого. Все 

это можно отнести по сути к пред-

шествующим связям «работа - товар». 

Четвертая – устанавливает, что с 

помощью постоянного развития и 

усовершенствования сознания субъекта 

(человека), восприятие тоже будет пос-

тоянно развиваться и усовершенст-

воваться и тем самым дополнять и 

усовершенствовать модель-эталон на 

один и тот же архитектурный объект или 

на архитектурное пространство. Об этом 

говорит и аспект восприятия – в 

пространстве и во времени модель-эталон 

будет изменяться с ростом сознания и 

опыта субъекта-реципиента. Учитывая, 

что восприятие относиться к познава-

тельной деятельности, созданная модель 

восприятия архитектурного пространства 

так же будет постоянно развиваться. 

Модель восприятия, которая находиться в 

банке памяти субъекта, можно назвать 

теоретической моделью и она, как и 

другие модели в этой работе, может в себе 

нести сущность цепи «работа - товар». 

Сущностная модель является формой и 

представляет собой закономерность 

восприятия, в том числе и очередность 

перцептивной сущности. Эта форма 

является результатом перцептивного 

познания в виде пространственной типо-

логической системной модели восприятия 

(рис. 1).  

Концептуально строительство модели 

восприятия состоит из двух взаимо-

зависимых частей: воспринимающего 

субъекта-реципиента (человека) и архи-

тектурно-пространственной среды, сос-

тоящей из зданий, сооружений, 

ландшафтного дизайна и т.п. составных 

архитектурного пространства. 

На рис. 2. представлена схема 

построения поисковой модели 

восприятия.  

  

Рис. 2 - Схема построения поисковой модели восприятия. 

1 - объект восприятия; 2 - отсутствие необходимой модели эталона банка памяти;  

3 - повышение уровня образования: 3.1 - гуманитарное образование;  

3.1 - фундаментальное образование; 3.2 - специальное образование; 3.3 - 3n - 

архитектурное, художественное образование и т.п.; 4; 4.1 - 4n - разработка поисковых 

моделей восприятия; 5 - сравнительный анализ объекта восприятия с моделями эталонами 

памяти; 6 - оценка объекта восприятия; 7 - корреляционные процессы. 
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Выводы. Разработана схема построе-

ния поисковой модели восприятия. В 

последующей статье, в этом же номере 

журнала, будет разработана схема пост-

роения сравнительной модели восприятия.  
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