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ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ КОМФОРТНОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ РАЗНЫХ 

УРОВНЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКОМ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

 

Постановка проблемы 

Сегодня в быстро изменяющемся го-

роде люди ведут активную жизнь, часто 

перемещаются в различные части района и 

города, нередко испытывают психологи-

ческие перегрузки. Они ежедневно нахо-

дятся в плотном контакте с современной 

городской средой, несущей непрерывный 

поток информации. Улицы, переполнен-

ные транспортом и людьми, вызывают 

напряжение, волнение, иногда стрессовые 

состояния, при этом человек вынужден 

постоянно решать деловые вопросы, со-

вершать встречи в различных частях го-

рода. Архитектурная среда должна помочь 

человеку в этом процессе адаптации к из-

меняющимся ритмам, существующим в 

современных городах. Понять конкретные 

потребности людей в организации среды и 

решить существующую проблему невоз-

можно без анализа системы, которая рас-

сматривает взаимную связь и взаимное 

влияние архитектурной среды и поведения 

человека. 

Тема «человек в среде», «человек и 

пространство» рассматривается сегодня 

целым рядом наук, при этом большинство 

из них ставит задачей обеспечить чело-

веку безопасное и долговременное прожи-

вание на планете. Городская среда - это 

место, где человек проводит большую 

часть жизни, и именно эта среда оказывает 

наибольшее воздействие на ритмы жиз-

ненной активности и поведение человека. 

Происходящее сегодня уплотнение город-
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ской застройки «сжимает» время и уско-

ряет жизненные процессы. Более концен-

трированная среда несёт в себе особое ор-

ганизующее начало, которое влияет на ме-

ханизмы поведения людей. Поведение же, 

в свою очередь, является одной из важных 

посылок, влияющих на формирование и 

функциональную организацию новой ар-

хитектурной среды [2]. 

Современная городская среда даёт 

много новых примеров организации соци-

ально значимого пространства, исследова-

ние которых помогает определить меха-

низмы влияния архитектурной среды на 

поведение человека. Происходит повыше-

ние внешней и внутренней активности че-

ловека [5]. 

Изменение скорости взаимодействия 

человека с окружающей архитектурной 

средой и всё более тесный и сложный ха-

рактер этого процесса требуют вниматель-

ного изучения. В этой связи, актуальность 

исследования средового поведения воз-

растает. Анализ взаимодействия новой ар-

хитектурной среды и современного чело-

века, исследование конкретных форм пси-

хической активности в выбранном архи-

тектурном контексте позволяют опреде-

лить оптимальность тех или иных приёмов 

пространственной организации, а так же 

внести важное дополнение к концепции 

современной городской среды в целом. 

В отечественной и зарубежной теории 

архитектуры проводились исследования 

по рассматриваемому вопросу. Но, на се-

годняшний день, поведение как фактор, 

влияющий на организацию архитектурной 

среды, исследован недостаточно, так как 

быстро меняющаяся архитектурная среда 

требует дополнительных исследований, 

учитывающих психологию современного 

человека, законы поведения, моторику его 

движений, соразмерную ритмам совре-

менного города. [1] 

 «Восприятие, в самом общем смысле, 

– это целостное отражение предметов, си-

туации, явлений, возникающих при непо-

средственном воздействии физических 

раздражителей на рецепторные органы 

чувств», – такое определение восприятию 

дает психолог А.Г. Маклаков в своем зна-

менитом учебнике по «Общей психоло-

гии». Другими словами, в отличие от ощу-

щений, суть которых есть отражение от-

дельных свойств предметов и явлений, 

восприятие дает отображение объекта ре-

ального мира в совокупности всех его 

свойств, иными словами, целостное отоб-

ражение предмета. Это происходит за счет 

синтеза ощущений одной или нескольких 

модальностей, включения предыдущего 

опыта субъекта, процесса осмысления 

того, что воспринимается, т.е. в процессе 

восприятия задействованы память и мыш-

ление. Именно «целостность» восприятия 

является одним из главных его свойств. 

Другое важное свойство восприятия – это 

«предметность», способность отражать 

объекты и явления реального мира не в 

виде набора не связанных друг с другом 

ощущений, а в форме отдельных предме-

тов. Такое свойство восприятия как 

«осмысленность» заключается в том, что 

перцептивные образы всегда имеют опре-

деленное смысловое значение. Говоря об 

основных свойствах восприятия, нельзя не 

остановиться еще на одном существенном 

свойстве восприятия, таком как психиче-

ский процесс – «активность» (или «изби-

рательность»). Оно заключается в том, что 

в любой момент времени человек воспри-

нимает только один предмет или конкрет-

ную группу предметов, в то время как 

остальные объекты реального мира явля-

ются фоном нашего восприятия, т.е. не от-

ражаются в нашем сознании [7]. 

Существуют уровни визуального вос-

приятия архитектурной формы:   

1. объект в панорамной среде – угол вос-

приятия под углом 18 градусов;  

2. объект виден в целом – угол восприя-

тия под углом 27 градусов;  

3. видна деталировка объекта – угол вос-

приятия под углом 36 градусов;  

4. объект в ракурсе, когда видна фак-

тура, мелкие детали – угол восприятия 

под углом 45 градусов [7]. 

Сфера работы проектировщиков уве-

личивается, так как функции среды расши-

ряются и усложняются. Кроме решения 

утилитарных задач (т.е. продиктованных 
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необходимостью), появляется возмож-

ность решения «дополнительных» функ-

ций эмоционально-психологического пла-

на. Определение «дополнительных» функ-

ций является важной составляющей для 

выявления правильной задачи среды [9]. 

Задачи среды определяются ее функ-

циями. Потребности потребителя основы-

ваются на его мотивах, которые определя-

ются ценностными смыслами. Потребно-

сти диктуют процессы жизнедеятельно-

сти, которые будут проходить в среде, т.е. 

ее функции. Чем точнее будут определены 

задачи среды, тем эффективней будет ра-

бота проектировщиков – архитекторов, 

дизайнеров, оформителей и других специ-

алистов [9]. 

После того как определены «действи-

тельные» задачи, стоящие перед средой, 

начинается работа проектировщика. Он 

фактически берет на себя функции «мене-

джера», так как у них схожие задачи – мо-

тивировать людей. «Мотивация, в органи-

зационном контексте – это процесс, с по-

мощью которого менеджер побуждает 

других людей действовать для достиже-

ния организационных целей, тем самым 

удовлетворяя их личные желания и по-

требности» 1. Современный архитектор 

выполняет роль менеджера, только дей-

ствует своими средствами [9]. 

Изменение порядка существующей ар-

хитектурно-пространственной среды от-

ражаются в изменении путей, границ тер-

риторий и зон деятельности человека, ме-

няется диапазон дистанций и границы пер-

сональных пространств пешеходов. Изме-

няется стиль поведения: от нарочито 

напряжённого до рассеянного. Изменение 

целостности, упорядоченности простран-

ства отражается на процессе ориентиро-

вочной деятельности, на внимании, вос-

приятии [4]. 

Тип пространства и тип поведения 

находятся в тесной взаимосвязи. Тип про-

странства, его форма, наличие протяжён-

ных, незастроенных участков или участ-

ков плотной застройки, отсутствие боль-

ших открытых пространств, существенно 

влияют на тип и форму поведения, харак-

тер деятельности. Правильная геометрия и 

зонирование, способствуют равномер-

ному восприятию информации и упорядо-

ченному ритму движения. Криволиней-

ные, ломаные и асимметричные элементы 

вносят разнообразие, создают благоприят-

ную среду для «рекреационного» поведе-

ния, отдыха [4]. 

Границы, размер и принадлежность 

территорий в городе имеют прямую связь 

с формированием человеком персональ-

ного пространства и личной территории. 

Формирование персонального простран-

ства основано на принципах психологиче-

ского зонирования и варьируется в зависи-

мости от национальных, региональных 

особенностей и классовой принадлежно-

сти индивида. Основные способы психо-

логического зонирования при формирова-

нии территории в городе: положение кор-

пуса человека, жесты, взгляд, ограничение 

пространства с максимально возможного 

количества сторон. Сама же территориаль-

ность, как правило, несёт временный ха-

рактер, и многие зоны городского про-

странства, на перенаселённых террито-

риях в особенности, имеют временный 

статус, так современная городская среда 

имеет больше нейтральных или конфликт-

ных территорий [8]. 

Через поведение и деятельность чело-

века на улице выражается отношение к ар-

хитектурному окружению. В пропорцио-

нальном пространстве с хорошей мас-

штабностью человек осуществляет свою 

деятельность, опираясь на чувство защи-

щённости. Пространство на пешеходной 

территории, неудобное для человека, из-

меняется временным «хозяином» террито-

рии под нужный ему вид деятельности или 

для пребывания [6]. 

Сценарии действий человека в архи-

тектурном пространстве имеют две основ-

ные сюжетные линии, в первой архитек-

турное окружение является местом для 

пути или целевого действия, а во второй, 

местом пребывания где архитектура рас-

крывается как объект несущий историче-

ский, художественный и знаковый смысл. 

Сценарный подход при моделировании и 

проектировании пешеходного простран-
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ства позволяет на ранней стадии опреде-

лить поведенческую принадлежность зон 

разрабатываемого архитектурного про-

странства. Гармоничное сосуществование 

людей из зон целенаправленного движе-

ние и непринуждённого времяпрепровож-

дения в одном пешеходном пространстве 

обеспечивается зонированием основанном 

на знании территориальности, автома-

тизма, форм и архетипов поведения [3]. 

При изучении процессов взаимовлия-

ния архитектурной среды и поведения че-

ловека, а так же моделирования поведения 

человека в архитектурно-пространствен-

ной среде были сделаны следующие вы-

воды: 

1. Формы и границы архитектурного 

пространства влияют на эмоциональное и 

общее состояние человека в процессе жиз-

недеятельности через восприятие, при 

этом значительную роль в процессе интер-

претации и принятия решений к освоению 

среды играют пространственные архе-

типы и ранний пространственный опыт 

человека. В современном городе процессы 

изменения форм поведения связаны со 

значительными изменениями в архитек-

турном пространстве, которые можно рас-

сматривать как стрессовый фактор, свя-

занный со сменой пространственных сте-

реотипов и увеличением информативно-

сти среды. 

2. Сила воздействия архитектурной 

среды на поведение человека связана не 

только с особенностями пространствен-

ной организации, но и в большой степени 

с типом личности (эктоморфный, меза-

морфный, эндоморфный); он определяет 

место расположения «точки внимания», в 

которой для индивидуума располагается 

наиболее значимый сектор пространства. 

3. Архитектурное пространство имеет 

потенциальные возможности формирова-

ния новых и поддержания существующих 

форм поведения и деятельности, которые 

связаны с разнообразием условий, кото-

рые создают ситуации пересечения пото-

ков и совмещения в одних зонах различ-

ных групп населения, занятых разными 

видами деятельности. 

4. Для каждого типа пространства, в 

соответствии с его качествами наиболее 

характерна определённая форма поведе-

ния, обусловленная основным организую-

щим принципом данного пространства: 

- регулярное пространство - целена-

правленное поведете, обусловленное кон-

кретной практической потребностью; сте-

пень активности действий определяется 

извне, 

- нерегулярное пространство - а) 

непринуждённое поведение, имеющее ме-

сто при отсутствии практической потреб-

ности, для которой необходимо какое-

либо предметное содержание, б) насторо-

женное поведение (период адаптации, 

ознакомление со средой), 

- комбинированное пространство (со-

четает качества регулярного и нерегуляр-

ного пространства) - тип поведения в 

большей степени определяется настроем 

человека: он сам выбирает зоны действий 

и формы поведения. 

5. Территориальные особенности по-

ведения человека связаны с размером, 

принадлежностью территорий, границами 

персональных пространств, региональ-

ными и национальными особенностями. В 

современных крупных городах территори-

альное поведение человека существенно 

изменилось под воздействием урбанизи-

рованной среды и процессов миграции. 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ) 
 

Актуальность темы. Недостаточно 

изучена проблема формирования «новых 

образов» в архитектуре, генезиса данного 

направления. Актуальность темы опреде-

ляется значимостью прояснения смысла 

современных инновационных поисков, 

развивающих нестандартные стратегии и 

методы формообразования в архитектуре. 

Актуальной и все еще до конца не раскры-

той темой нелинейного проектирования 

является небоскреб. Тенденция проекти-

рования нелинейных небоскребов, задача 

достаточно сложная, поскольку само по 

себе создание небоскреба определяет ли-

нейное устремление. Нелинейная архитек-

тура должна послужить объединяющим 

звеном между человеком и высотным зда-

нием, предотвращая негативное влияние 

на эмоциональное состояние человека.  

Цель работы: обобщить приемы не-

линейной архитектуры для высотных зда-

ний. Выявить компьютерные инстру-

менты для создания объектов нелинейной 

архитектуры при формообразовании небо-

скребов.  

Анализ существующих решений  
Эпохе постмодернизма, ее теориям и 

принципам, посвящены работы таких ав-

торов: Добрицына И. А., Брайан Массуми, 

Чарльз Дженкс, Поль Вирилио. Авторы 

трудов, посвященных нелинейной архи-

тектуре, исследуют сложный поворот ар-

хитектурного мышления, начавшийся с 

постмодернистского и деконструктивист-

ского противостояния идеологии модер-

низма, выводят термин нелинейной архи-

тектуры. Команда Захи Хадид во главе с 

Патриком Шумахером занимает лидирую-

щие позиции в практическом и теоретиче-

ском обосновании нелинейного проекти-

рования. Лидерами нелинейных опытов 

являются: Грег Линн, Ларс Спайбрук, Кас 

Остерхёйз, Сулан Колатан, Билл Макдо-

налд, Джесс Рейзер, Нанако Умемото. Ра-

боты неоавангардистов имеют громадный 

резонанс во всем мире [1]. Грег Линн про-

водит эксперименты, используя виртуаль-

ные проекты и интерактивные простран-

ства. Сборник «Реакция человека на вы-

сотные здания» (Conway, 1977) раскры-

вает вопрос, как небоскребы влияют на 

психику человека.  

Методика проведения исследований  
В исследовании использованы диалект-

ные методы формообразования архитектур-

ной формы: программный, метод парамет-

рического моделирования, метод морфинга 

и топоаналитический метод. Эти инстру-

менты формообразования позволяют рас-

крыть неоднозначность архитектурных 

форм нелинейной архитектуры.  

Появление нелинейной архитектуры 

эпохи постмодернизма - объясняется не 

только внутренними причинами - кризи-

сом модернизма и желанием предъявить 
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