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XX в. – материалистическое, научное, технократичное, идеоло-
гическое общественное восприятие;
Символы – отражение идеологических тенденций в обществе.

XXI в. – материально-прагматическое восприятие;
Символы – отражение материалистических индивидуалистиче-
ских, инновационных подходов, без мифопоэтического подтек-
ста.

Таким образом, на каждом историческом этапе значения символов трансформирова-
лись в соответствии с идеологией эпохи, будучи в одни времена символами с многоуровне-
вой трактовкой их значений, а в другие – знаками, значение которых однозначно. В наше
время вырабатывается новый символический код эпохи, несущий в себе ценности совре-
менного общества. Есть надежда, что мы стоим на пороге открытия новых символов, зна-
ков.
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Постановка проблемы. Отношения человека и живой природы с точки зрения пара-
дигмы экоэстетики представляются, на текущий исторический момент как не имеющие чет-
ко очерченных границ. Необходимость взвешенного подхода к технической и эстетической
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стороне этой проблемы в архитектуре выдвигают экоэстетику в ряд научных направлений,
способных создать предпосылки для успешного разрешения назревшего кризиса.

Цель работы состоит в определении роли экоэстетики в экологизации архитектурной
среды как многоаспектной парадигмы, объединяющей в себе различные как технические,
так и философско-гуманитарные научные направления.

Задачи работы:
• определить роль экоэстетики как средства этической, эстетической и технической
оценки современной архитектуры;
• рассмотреть роль экоэстетики в архитектурном формообразовании.

Всю свою историю архитектура развивалась под воздействием надежд и пережива-
ний человечества. Так, надежда на вечную жизнь заставляла весь Древний Египет на про-
тяжении тысячелетий тратить огромные материальные и духовные ресурсы на ее обеспече-
ние. По верованиям египтян, человек может получить воскрешение только в том случае, ес-
ли его тело — сах будет в сохранности. Также делались специальные фигурки – ушебти,
которые должны были стать рабами умершего в загробном мире и выполнять за него всю
работу. Возле умершего клали оружие, орудия труда, посуду – все, что могло понадобиться
ему в будущей жизни. В результате только пирамид в Египте насчитывают 118 [1].

Развал Римской империи и разрушение раннехристианскими фанатиками культур-
ных центров и библиотек привели к повсеместному упадку европейской цивилизации и
кровавой междоусобице. Стремление обеспечить собственную безопасность породило та-
кой тип архитектурного сооружения, как "замок". Схожесть проблем Японии и средневеко-
вой Европы породили схожие решения. Каждый достаточно крупный феодал обзавелся соб-
ственным укрепленным зданием (или комплексом зданий), сочетающим в себе жилые и
оборонительно-фортификационные задачи. И только артиллерия положит конец строитель-
ству этих сооружений.

Примеров, подобных вышеприведенным, история насчитывает десятки. Не обошло
это явление и наши дни. Стремительнейший рост влияния экоэстетики на современную ар-
хитектуру также обусловлен некими глубинными страхами и надеждами человечества.
Наиболее вероятными причинами возникновения столь мощной реакции можно полагать
два фактора:

1. Глубочайший кризис техноэстетики.
2. Критичное ухудшение экологии в последние двадцать лет.
Начало техноэстетики можно отнести ко временам Г. Уэллса и Ж. Верна, когда тех-

нический прорыв в научном знании породил целую плеяду писателей, художников и архи-
текторов, начавших новую страницу в искусстве – эстетику механизмов.

Вплоть до начала ХХ века европейская культура не раз оказывалась в ситуации об-
новления, смены стилей, но все изменения носили эволюционный характер, так как не вы-
ходили за рамки системы антропоморфных форм, рожденных древней и постоянной зави-
симостью человека от природной данности. Даже параллельный сакральный мир человек
конструировал в формах, со-масштабных и со-размерных земным. Только в начале ХХ века,
когда антропоморфные формы в силу известных причин стали решительно заменяться
техноморфными, возникли материальные основания для "революции авангарда".

Начало ХХ века занимает особое положение в истории не только европейской, но и
мировой архитектуры, так как именно в этот период культура стала заменяться цивилизаци-
ей. Этот глобальный процесс, выражающий главный смысл Истории, требует хотя бы крат-
кого аналитического освещения.

Культура, как известно, является инструментом "очеловечивания" человека и, кроме
того, долгое время была условием его физического выживания, поскольку обеспечивала
воспроизводство, сохранение и развитие опыта – как материально-технологического, так и
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духовного. Эта важнейшая функция обусловила такую генетическую черту культуры как
опора на традиции. Иными словами, путем использования исторического опыта культура
всегда помогала осознавать и организовывать текущую жизнь. В период Древней истории,
когда личность еще не выделилась как субъект формотворчества, искусство было безлично-
стным, основанным на канонах и на ремесленном труде. Этот самый длительный этап раз-
вития искусства можно назвать эрой ремесленнического объективизма. Общей методологи-
ческой основой этого творческого метода был канонизм.

В начале ХХ века художнический субъективизм уже преобладал над канонизмом.
Бурное развитие в ХIХ в. новых творческих уставов сформировало предпосылки для утвер-
ждения периода концепций, который в ХХ в. пришел на смену эпохе "художественных"
стилей.

Первой и наиболее радикальной была концепция авангарда, основанная на новой
творческой позиции, которую можно назвать художническим объективизмом. Утверждая
эту позицию, архитекторы (и художники) – авангардисты по-существу жертвовали своей
творческой индивидуальностью, недавно считавшейся главным условием истинного твор-
чества.

Концепция художнического объективизма применительно к архитектуре явилась
первым отчетливым сигналом приближения эпохи тотального дизайна, "самопорождаю-
щей" предметной среды, использующей высокие (в том числе бионические) технологии.
Одновременно авангард явился сигналом перехода архитектуры из группы "художествен-
ных" искусств в группу эстетически ориентированной предметной деятельности с соответ-
ствующим "переливом" высших духовных и космогонических ценностей из сферы зодчест-
ва в сферу "чистых" искусств. Подобные глобальные изменения и перегруппировки свиде-
тельствуют о начале Эры цивилизации. В отличие от культуры цивилизация конструирует
настоящее исходя из умозрительных (чаще всего рационально-функциональных) представ-
лений о будущем.

Учитывая изложенное, можно утверждать, что начало реального процесса замены
культуры цивилизацией есть момент зарождения авангарда. При этом разные виды искусств
(так же как и разные регионы) обладают различной чувствительностью к этому процессу.
Архитектура как наиболее инерционное из искусств ощутила это начало позже других ис-
кусств, но зато материально выразила наиболее убедительно.

Период авангарда в силу своей революционности и парадоксальности не мог быть
длительным. С неизбежностью он сменился в 1930-е – 1950-е гг. периодом возвращения
традиционализма. Однако затем, благодаря завоеванной свободе творчества, формотворче-
ские возможности, синтетически закодированные в коцепции авангарда, стали разворачи-
ваться в целую систему новых направлений – "международный" стиль, неомодернизм,
структурализм, метаболизм, брутализм, деконструктивизм, минимализм, хай-тек. В сово-
купности они составили феномен авангардизма, под знаком которого прошел весь ХХ век.

Творческий метод второй половины ХХ в. можно обобщенно обозначить как кон-
цепционный суъективизм, потому что каждое архитектурное направление в этот период
формировалось прежде всего как концепция его лидера (хотя любое из этих направлений
является выражением конкретного, объективно обусловленного временем принципа фор-
мообразования) [2].

Наш страх перед катастрофой лишь увеличивает её вероятность. Я не знаю ни одного
живого существа, за исключением разве что насекомых, которые бы отличались большей
неспособностью учиться на собственных ошибках, чем люди.

Бертран Артур Уильям Рассел [3].
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Непонятное всегда страшит. Для большинства населения планеты такие термины,
как гербициды, пестициды, генно-модифицированные продукты, фенол, метан, бензол, ам-
миачная селитра давно стали "пугалом", страшнее чудовищ в шкафу для малышей. А слово
"радионуклиды" способно повергнуть некоторых домохозяек в ступор на неопределенно
долгое время. Вода из-под крана опасна, воздух заражен, продукты питания вредны. Чело-
вечество теряет привычные ориентиры. На волне судорожного поиска выхода становится
мегапопулярным слово экология. Все носящее приставку "эко" автоматически становится
брендом.

В процессе борьбы за "эко" отвергаются старые каноны, как ведущие к катастрофе.
Конструктивизм, функционализм, деконструктивизм, хай-тек неприемлемы, как носители
признаков чуждой для природы идеологии. Процесс за пятнадцать лет доходит до логиче-
ского абсурда, когда новейшие, суперсовременные технологии используются для имитации
пластики живого организма. Тысячи тонн металла, стекла, железобетона и пластика объе-
диняются в зооморфные образования такие как: Музей искусств в Австрии Питера Кука и
Колина Фурнье, Джезоло Магика Захи Хадид, музей науки и истории на острове Эрдос,
спроектированный "МЭД аркитект гроуп". Плохо это или хорошо, трудно судить. Для такой
оценки еще не накоплено достаточно опыта, как положительного, так и отрицательного.
Единственное, что можно утверждать, – это тот факт, что форма не может решить "эколо-
гических" проблем, ее дело психология человека. Однозначно можно сказать только одно –
как и в любом виде искусств, работы талантливых мастеров всегда интересны и неодно-
значны. Для посредственных архитекторов в новом сплаве цифровой и бионической архи-
тектуры нет даже таких "правил красоты" ,как канон.

Симбиоз высочайших технологий, призванных минимизировать демографическое
давление на природу планеты и искусства, создали предпосылки для возникновения нового
типа мышления архитектора – экоэстетического. Вторая половина XX века отмечена вспле-
ском интереса к миру природы, развитием новой отрасли знания — экологической эстети-
ки, исследующей глобальную проблему взаимосвязей человека и природы в контексте
культуры. Возникшая на пересечении экологии как специальной научной дисциплины и эс-
тетики, она обретает свой статус как "эстетика окружающей среды". Подлинным предметом
экологической эстетики является живая и неживая, естественная и технизированная приро-
да. Задача экологической эстетики – концептуальное исследование окружающей среды в ее
универсальной, динамической целостности.

Экологическая эстетика – область эстетической науки, изучающая взаимосвязи чело-
века и его техносферы с окружающей природой, биосферой, а также и с заново созданной
средой обитания человека.

Экологическая эстетика и ее проблемы проявились и привлекли к себе внимание в
1970—1980-х гг., в период углубившегося экологического кризиса, роста промышленных
зон, хищнического использования природных ресурсов и угрозы существованию человека,
памятников культуры и жизни на земле. Цель экологической эстетики — выработка оправ-
данных в экологическом, социальном, культурологическом и эстетическом отношении норм
поведения, рекомендаций и предпочтений, касающихся природы и человека как органиче-
ской его части. Задачи экологической эстетики формулируются и реализуются в процессе
комплексного художественного проектирования среды с учетом экологических факторов –
сохранения баланса между живым миром, природой и историко-культурными обще-
человеческими и национальными ценностями.

Таким образом, экологическая эстетика исследует глобальную проблему взаимосвя-
зей человека и природы в контексте культуры. Современный этап ее развития выходит да-
леко за рамки традиционного рассмотрения темы природы в искусстве и связан, прежде
всего, с попытками построения концептуальной философской модели эстетики природы.
При этом выделяются три круга вопросов: онтологический, критический и прикладной. Он-
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тологическая проблематика включает в себя теоретическое изучение окружающей среды
как эстетического объекта, соотношения экологической эстетики и философии искусства,
специфики прекрасного, эстетического, художественного в природе и искусстве. В центре
экологической метакритики оказываются категории эстетического идеала, эстетической
ценности, гармонии, связанные с эмпирическим описанием, интерпретацией и оценкой эс-
тетических феноменов в окружающей среде. Практическая эстетика природы рассматривает
эстетическое, экологическое, правовое воспитание личности как комплексную проблему.
На первый план здесь выдвигаются категория эстетического вкуса, вопросы взаимосвязей
эстетики и этики, эстетики и научно-технического прогресса.

Для современной экоэстетики в целом характерен этический пафос, направленный на
поиск транскультурных ценностей в природе, технике, искусстве, общественной жизни.
Гуманизм и научность как общие принципы исследования противопоставляются технокри-
тизму мышления, утилитаризму и эстетизму [4].

Понятия красивый и эстетичный прошли долгий эволюционный путь. У шумеров,
как и у других, более ранних цивилизаций, понятия «искусство» как некоего творческого
процесса, направленного на создание эстетически–выразительных объектов, удовлетво-
ряющих любовь человека к прекрасному, не существовало. Категории «красота» и «пре-
красное» имели значения, совершенно отличающиеся от современного понимания.

«Красива» была жертвенная овца, предназначенная для проведения обряда. Эпите-
том «прекрасный» они могли наградить жреца, обладающего необходимыми ритуальными
атрибутами и символом власти, или предмет, изготовленный по древним обрядовым кано-
нам. Прекрасным, обладающим высшей степенью красоты, у древних шумеров было то, что
в наибольшей степени соответствует своей внутренней сущности и своему божественному
предначертанию, а значит наиболее пригодно для выполнения определенной, возложенной
на него функции – культовой, мемориальной.

Для раннего христианства характерна теснейшая связь эстетических представлений с
его общими мировоззренческими и социально-идеологическими позициями, что впоследст-
вии ляжет в основу и византийской эстетики. Если говорить непосредственно о проблеме
прекрасного, то анализ источников показывает, что три основные мировоззренческо-
идеологические установки ранних христиан сыграли главную роль в их понимании пре-
красного.

Во-первых, библейская идея творения мира Богом из ничего, как мы видели, привела
христиан к высокой оценке естественной красоты мира и человека как важнейшего показа-
теля божественного творчества.

Во-вторых, строгая нравственная и высокодуховная ориентация христианского уче-
ния заставила его теоретиков осторожно и даже негативно относиться к материальной кра-
соте, как возбудителю чувственных влечений и плотских наслаждений.

И в-третьих, социальная и классовая неприязнь первых христиан, выражавших инте-
ресы угнетаемой и гонимой части римского населения, к имперской знати, утопавшей в
роскоши, привела их к резко отрицательному отношению ко всей процветавшей в позднем
Риме индустрии развлечений и украшений, т. е. к «искусственной» красоте. Украшения вы-
ступали в глазах христиан символом бесполезно потраченного богатства, которое добыва-
лось ценой злодеяний, крови, бесчеловечного отношения к людям. Всё это существенно
влияло на негативное отношение ранних христиан к красоте, созданной руками человека.

В эпоху Ренессанса понятие красоты проникнуто проблемами гармонии, симметрии,
пропорций, числовых канонов, ритма. Альберти утверждал, что высшая красота есть не что
иное, как целостное соотношение частей, или гармония, что понимаемые в этом смысле
красота и гармония проникнуты и образованы числом, что они – продукт Разума, божест-
венного или человеческого, что природа, взятая сама по себе, есть только ничего не знача-
щий материал, а ее красота полна разума и души и в целом есть создание Бога, что произве-
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дение искусства в каждом своем моменте является символом той или иной идеальной кон-
струкции (отсюда у Альберти теория «завесы»).

В революционном искусстве России 20-х годов появляется концепция “производст-
венного искусства” (прозискусства), слово “красота” почти всегда используется в негатив-
ном контексте и часто берется в кавычки. В. В. Маяковский использовал слово “красота”
иронически, соотнося его (особенно в произведениях конца 1920-х годов) одновременно с
буржуазными устаревшими взглядами и вкусами складывавшегося нового советского ме-
щанства. Арватов нападает на эстетический фетишизм и на “пресловутую “красоту”” бур-
жуазного искусства, которая служит только созданию “красивой иллюзии”, призванной
“приукрасить” и “прикрыть” отвратительную действительность. Искусство как “восполне-
ние действительности” — главная мишень для критики со стороны Арватова. Этому пони-
манию искусства Арватов противопоставляет свое представление о строительстве жизни,
которому не нужны “иллюзорные фантомы красоты”, так как пролетарское строительство
“ищет красоту в себе самом” [5].

Сегодня понятие "зеленый" становится синонимом "красивый". Частично это пра-
вильно, ментально абсолютно обосновано и необходимо. Однако здесь следует осторожно и
взвешенно подходить к вопросу – экологично ли это. Например: большинство исследовате-
лей–экологов утверждают, что ресурсные затраты на содержание вертикальных зеленых
стен и садов на крышах экологическим вредом при производстве и дальнейшей эксплуата-
ции превышают пользу, однако эстетически они стопроцентно оправданы. Здесь мы видим
яркий пример того, как духовная целесообразность ставится выше физической. В то же
время развивающиеся концепции "экологических общин", ратующих за отказ от техниче-
ской цивилизации и возвращение в природу, при казалось бы оправданной мотивации мож-
но считать примером паразитирования на этой самой технической цивилизации. Никто из
членов общины не пожелает смириться со средней продолжительностью жизни первобыт-
ного человека, детской смертностью в 70%, болезнями и выпадением зубов. Они не желают
понимать, что планета не в состоянии прокормить 7 миллиардов жителей таким образом.
Им нужно железо на инструменты, стройматериалы, медикаменты, одежда. Единственным
заметным существенным плюсом в таких общинах можно считать минимизацию жизнен-
ных потребностей и отказ от "вещизма".

Экологическая эстетика как междисциплинарная парадигма способна дать главный –
этический ответ на вопрос – насколько целесообразно, этично и приемлемо то, что сегодня
происходит в архитектуре в частности и обществе в целом. Природа безымянна, она откры-
та восприятию, в ней доминирует не статика, как в искусстве, а динамика самой жизни. Эс-
тетика окружающей среды оказывается в центре пересечения культурных традиций. Это
эстетика реального мира в отличие от эстетики воображаемого мира искусства, границы
между ними подвижны, в свою очередь акцент на активном характере эстетического отно-
шения к природе приводит к трактовке искусства как «слабого» эстетического объекта по
причине его замкнутости и аморфности этических и аксиологических его критериев [6]. Но
искусство в совокупности своих форм способствует метафорическому восприятию природ-
ных объектов, оно трансформирует природу в творчестве экологических художников и, на-
конец, может превратить природный объект в выставочный экспонат (типа реди-мейд). Не
без влияния экологической эстетики сложились концепции природно-художественной це-
лостности с ее поисками новых форм синтеза традиционных видов искусства и природы
(балет в ландшафте) и «глобальной эстетики», трактующей единство природы и космоса
как художественное произведение.

Эстетическая интуиция мира обретает особый смысл во время граничной, кризисной
ситуации, когда создается реальная угроза разрушения биогенетических предпосылок чело-
веческого бытия. Экологическая эстетика явилась тем ответом, в котором постиндустри-
альная мысль стремится к разрешению трагической напряженности культуры и природы на
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путях неклассической установки универсализации эстетического, охватывающего все жи-
вое – человечество, природу, космос.

Выводы:
1. В современном общественном сознании сегодня происходит существенный, мож-

но сказать революционный перелом от восприятия городской среды через призму техниче-
ской эстетики к экологической эстетике. Как и при любой революции, происходит полное
отвержение старого и безоговорочное (часто бездумное) принятие нового. В данном аспекте
особенно важной становится роль экоэстетики как многоаспектной парадигмы, способной
дать взвешенную, обоснованную философскую, этическую и эстетическую оценку проис-
ходящих изменений.

2. Экоэстетика сегодня является одной из немногих парадигм, способных оценить
перспективы развития современной архитектуры и дать рекомендации по слиянию техниче-
ских и эстетических аспектов экологической архитектуры в единое гармоничное целое.
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Аннотация. В статье рассмотрено формирование архитектурных объектов на основе
органического подхода через призму моделирования архитектурных полей.

Ключевые слова: нелинейная архитектура, органический подход, моделирование архи-
тектурных полей.

Постановка проблемы. В конце XX века в архитектуре формируется принципиаль-
но новая среда формирования объекта – энерго-информационная, которая в управлении со-
циальными общностями в архитектурном пространстве может оказать стабилизирующее
действие, создать благоприятную, толерантную среду обитания, стимулировать активность
людей; но может воздействовать иначе – создавать среду конфликтную, агрессивную, угне-
тающую.

Целью данной статьи является осмысление факторов, влияющих на изменение архи-

© Клеваный А. В., 2013


