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условия для отдыха, прогулки, игры, про-

ведения места досуга, встреч, общения, в 

отдельных случаях работы.  

Понятие «интерактивной среды» мы 

рассматриваем как совокупность свойств 

визуальных, объемно-пространственных 

характеристик объектов и форм простран-

ства, организованных в структуру город-

ского пространства. Эта структура города 

будет функционировать с заданными 

условиями, которые являются вытекаю-

щими из уже существующей организован-

ной жизни общества, либо структура бу-

дет задавать особые пространственные 

трансформации для изменения простран-

ственной единицы в пользу объединения 

определенных функций и создания лояль-

ной общественной среды города. Таким 

образом, понятие «интерактивная среда» 

находится на грани между «кинетической 

средой» и «адаптивной средой». Все эти 

понятия призваны облегчать жизнь чело-

века в определенной среде, делать ее ком-

фортной, понятной, интересной, позволя-

ющей задействовать все чувства человека; 

и быть лояльной почвой для выражения 

интересов человека независимо от воз-

раста, вкусовых предпочтений, физиче-

ской подготовки, интеллектуальных спо-

собностей.  
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КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС В ВОСПРИЯТИИ  

АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Состояние проблемы 

Бурное развитие технологий в совре-

менном мире, огромный поток информа-

ции в последние десятилетия приводит к 

возникновению когнитивного диссонанса 

(от латинских слов: cognitiо – «познание» 

и dissonantia – «несозвучность, нестрой-

ность, отсутствие гармонии»): психиче-

ского дискомфорта индивидуума, когда на 

уровне сознания у него возникает чувство 

его собственного несоответствия окружа-

ющему миру. Еще в 1957 г. американский 

психолог Леон Фестингер для объяснения 

воздействия средств массовой информа-

ции на сознание человека и процесса его 
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восприятия выдвинул теорию когнитив-

ного диссонанса [1].  

Одной их характерных причин воз-

никновения диссонанса является несоот-

ветствие прошлого опыта относительно 

настоящей ситуации. Жизненный же опыт 

человека приобретается в окружающем 

обществе и носит исключительно социаль-

ный характер, формируя, таким образом, 

собственное восприятие. Восприятие че-

ловеком окружающего пространства явля-

ется главной психической функцией, зави-

сящей как от зрительного поля, заданного 

отношением фигуры и фона, так и от пси-

хосоматического акта непрерывного 

наблюдения, предполагающего совоспри-

ятие самого себя. Существует несколько 

теорий восприятия.  

Структуралистская теория восприя-

тия (В. Вундт, Э. Титченер [2]), согласно 

которой восприятие является результатом 

процесса соединения отдельных элемен-

тов в образы, целиком и полностью обу-

словленного законами работы нервной си-

стемы. Ощущения, вызванные воздей-

ствием некоторого объекта окружающего 

мира на сознание индивидуума, обуслов-

лены проксимальным стимулом (множе-

ство отдельных физических воздействий 

на органы чувств). При этом сами ощуще-

ния для различных индивидуумов будут 

существенно отличаться, что связано с 

сенсорным качеством восприятия. 

Гештальттеория возникла после об-

наружения в 1912 г. феноменального «фи» 

движения, когда при определенном соче-

тании длительности действия двух стиму-

лов, их пространственного расположения 

и межстимульного интервала возникало 

ощущение движения без идентификации 

самого движущегося объекта. 

Организация и восприятие простран-

ства связаны с феноменами индуцирован-

ного и автокинетического кажущегося 

движения, восприятия скорости движе-

ния, цветовых и структурных отношений, 

а также с философией холизма [3].  

Согласно теории «бессознательных 

умозаключений» Г. Гельмгольца в ощуще-

ниях актуальный образ соединяется с про-

шлым опытом восприятия. 

Существует еще несколько теорий 

восприятия объектов окружающего мира: 
теория перцептивной категоризации Дж. 

Брунера, теория перцептивного цикла У. 

Найссера, экологический подход к вос-

приятию Дж. Гибсона и др.  

Но в целом, все приведенные теории 

сводятся к нескольким основополагаю-

щим принципам восприятия – для целост-

ного ощущения объекта окружающего 

мира задействованы практически все ор-

ганы чувств человека, весь опыт предыду-

щих восприятий и работа нервной си-

стемы. Исходя из этого, абсолютно по-

нятна дифференциация восприятия одного 

и того же объекта разными людьми. 

Целью данной работы является ана-

лиз причин возникновения когнитивного 

диссонанса при восприятии архитектур-

ного пространства больших городов. 

Анализ причин возникновения ко-

гнитивного диссонанса в восприятии 

архитектурного пространства. Актив-

ный рост городов начался примерно 200 

лет назад в наиболее развитых западных 

странах в связи с широким распростране-

нием промышленного производства, уве-

личением числа фабрик и заводов. Од-

нако, масштабы их роста ни в коей мере не 

могут быть сравнимы с нынешними тем-

пами увеличения численности населения. 

Так в 50-е годы прошлого века на нашей 

планете существовало всего 2 мегаполиса 

– Нью-Йорк и Токио, население которых 

превышало 10 млн. человек. На сегодняш-

ний день на Земле 15 мегаполисов (см. 

табл. 1) и более 50 городов с населением 

свыше 5 млн. человек. 

Рост численности городского насе-

ления нашей планеты в 1,5 раза превышает 

по своим темпам рост общей численности. 

Начиная с середины ХХ века процесс ур-

банизации населения Земли стал глобаль-

ным. Как следствие, суммарное ощущение 

отдельно взятого объекта архитектурного 

пространства обусловлено сложностью и 

многомерностью восприятий различных 

жителей города. С учетом того, что ощу-

щение архитектурного объекта складыва-

ется из нескольких видов восприятия, вза-

имодействующих друг с другом: форма, 
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объем, размер, глубина, удаленность, ли-

нейная и воздушная перспективы, зри-

тельные иллюзии, то суммарное впечатле-

ние различных индивидуумов может быть 

весьма разнообразным и, в некоторых слу-

чаях, противоречивым. Визуальная среда 

может при этом вызывать либо положи-

тельные эмоции, либо создавать психоло-

гический дискомфорт. 

 

Таблица 1 – Список городов мира с численностью населения свыше 10 млн. человек 

№ Город Население Общая пло-

щадь (км²) 

Плотность насе-

ления (чел/км²) 

Страна 

1.  Шанхай 24 256 800 6 340,50 3 826 Китай 

2.  Карачи 23 500 000 3 527,00 6 663 Пакистан 

3.  Пекин 21 516 000 16 410,54 1 311 Китай 

4.  Дели 16 349 831  1 483,00  7 846 Индия 

5.  Лагос 15 118 780 999,58 17 068 Нигерия 

6.  Тяньцзинь 15 200 000 1 760,00 1 293 Китай 

7.  Стамбул 13 854 740 5 461,00 6 467 Турция 

8.  Токио 13 513 734 2 191,00 6 168 Япония 

9.  Гуанчжоу 13 080 500 7 434,40 1 759 Китай 

10.  Мумбаи 12 442 373 603,40 20 620 Индия 

11.  Москва 12 197 596 2 510,12 4 859 Россия 

12.  Сан-Паулу 11 895 893 1 521,11 7 821 Бразилия 

13.  Шэньчжэнь 10 467 400 1 991,64 5 256 Китай 

14.  Джакарта 10 075 310 664,12 15 171 Индонезия 

15.  Лахор 10 052 000 1 772,00 5 673 Пакистан 

 

Чем выше плотность населения, тем 

больше противоречий в восприятии архи-

тектурной среды существует. Приведен-

ные в табл. 1 значения плотности населе-

ния в крупных мегаполисах являются 

усредненными, поскольку в разных райо-

нах городов плотность населения может 

колебаться в достаточно широких преде-

лах. Так, например, в Москве, располо-

женной на площади в 2510 км2 со средней 

плотностью населения 4859 чел/км2, ре-

альная плотность в зависимости от района 

изменяется от 25 до 25000 чел/км2 (рис.1). 

Причем для большинства крупных горо-

дов максимальная плотность наблюдается 

в центральных районах с наибольшим ко-

личеством архитектурных объектов. 

Таким образом, основная часть насе-

ления мегаполисов вынуждена находиться 

продолжительное время в искусственной 

архитектурной среде, что приводит к фор-

мированию психологического диском-

форта.  

 
Рис. 1. Картосхема плотности населения 

г. Москвы по переписи 2010 г. [7] 
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Современные понятия архитектур-

ного пространства и архитектурной среды 

соотносятся как конкретные формы жиз-

ненных процессов и человеческого пове-

дения, восприятия, ощущений и пережи-

ваний (среда) в конкретном простран-

ственном окружении (пространство). Дан-

ный подход устанавливает роль простран-

ства и человека в архитектуре, но не рас-

крывает механизмы и аспекты всей заяв-

ленной полноты взаимодействий между 

этими ключевыми элементами. 

Сенсорные и перцептивные про-

цессы взаимодействия человека с архитек-

турной средой приводят к формированию 

его отношения к конкретному архитектур-

ному пространству – принимая или отвер-

гая оное.  

Ярким примером этому служит мест-

ное население Объединенных Арабских 

Эмиратов ОАЭ, которое повсеместно 

предпочитает жить в условиях наиболее 

близких к традиционным, а не в фешене-

бельных небоскребах (рис. 2). 

а) 

б) 

Рис. 2. Влияние жизненного опыта на 

формирование отношения к архитектур-

ному пространству среды обитания (на 

примере ОАЭ) 

а) традиционное жилье; б) современные 

дома среднестатистического жителя 

 

Именно психология окружающего 

пространства является тем фактором, ко-

торый вызывает зарождение и развитие 

когнитивного диссонанса человека с архи-

тектурным пространством его обитания 

[8]. 

Выводы 

Основываясь на проведенном ана-

лизе формирования психологического 

дискомфорта в восприятии архитектур-

ного пространства, можно сделать следу-

ющий основополагающий вывод: 

- современное архитектурное проек-

тирование при структурировании жилищ-

ного пространства должно опираться не 

только на его функциональность, но и учи-

тывать социальные, физиологические и 

психологические особенности человека 

для достижения консонанса в системе «че-

ловек – среда обитания». 
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