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В научном исследовании рассматривается ментальность городской среды как явление. Ментальность 

среды представлена информационно-семиотическим пластом городской среды, являющегося неотьем-

лемой частью духа нации, этноса. Выявлена корреляция и взаимодополнение между собой ментально-

сти городской среды и ментальности нации. 

В результате научного исследования вводится новое понятие в архитектурно-градостроительную дея-

тельность - ментально-топонимический опорный план территории 

 Ключевые слова: городская среда, духовность среды, ментальность, дух нации, фольклор, память 

нации 

 

1. Введение 

Современная городская среда периода глоба-

лизации во все большей степени перестает соответ-

ствовать природе человека как духовного существа, 

игнорирует духовные человеческие потребности. Че-

ловек ощущает такую среду как отчужденную, давя-

щую, жесткую, непривлекательную, что не имеет ни-

чего общего с истинным содержанием городской 

жизни. Подавлены архетипы городской среды, свя-

зывающие его с прошлым, с его историей, генетиче-

ской преемственностью, генетической памятью 

нации-этноса [1]. Архетипы, которые как «сквозные» 

элементы, выступают формой сохранения и передачи 

духовной культуры нации из прошлого в будущее. 

Так, игнорируется духовная сущность городской 

среды, ее смысл, роль и значение [2]. Города теряют 

смысл, если они не конденсируют в себе и не питают 

«дух земли», на которой они выросли.  

Несоответствие городской среды природе че-

ловека деструктивно влияет на различные структуры 

человеческой психики, а в последствии деформирует 

и разрушает личность. 

Исходя из аналитического обзора как теорити-

ческих научных исследований, так и международных 

документов, украинской законодательной базы, 

строительных норм и государственных стандартов 

необходимо отметить, что феномен духовности го-

родской среды вообще мало исследован, а в законо-

дательных документах понятие никак не формализи-

руется и тем более не регламентируется. Однако ми-

ровые эксперты говорят об актуальности этого фено-

мена в профессиональной деятельности при работе с 

городской средой и необходимости сущностно рас-

ширить понимание духа места, а также закрепить в 

законодательных актах. 

В связи с этим, актуальным становится более 

детальное изучение самой духовной сущности город-

ской среды. Ментальность же городской среды здесь 

является основополагающей. 

 

2. Литературный обзор 

В силу своей двоякой сущности, духовной и 

материальной, в парадигме научного исследования 

городской среды, актуальным становится вопрос об 

осмыслении феномена духовности городской среды. 

Духовная сущность городской среды относится к не-

материальной её составляющей. В связи с этим, науч-

ные теоретические исследования, касательно немате-

риальной природы среды жизнедеятельности челове-

ка, в основном посвящены мифопоэтической сущно-

сти самой архитектуры, либо, ментальному картогра-

фированию городского пространства, которое на сего-

днящний день также недостаточно изучено.  

Так, ниже изложенные научные исследования 

посвящены выявлению скрытых эмоциональных 

структур в произведениях архитектуры, опреледяю-

щих духовную сущность произведения. 

Автор книги «Храм Василия Блаженного в 

Москве. Покровский собор», анализируя московский 

ансамбль собора Покрова пишет об обобщениях при-

роды и космоса [3]. Он трактует собор как образ все-

ленной, проводит параллель между ним и пирами-

дальным собором в Киеве. Автор книги «Тысяча лет 

русской архитектуры» также говорит о том, что оба 

храма воплощают космогонический образ мировой 

горы или мирового древа [4].  

Автор книги «Семантика городской среды» 

рассматривает сущность архаического города, кото-

рый еще явно содержал в себе мифопоэтические 

смысловые структуры [5]. Он выделяет в городе ряд 

оппозиций: мир внутренний, моделирующий космос, 

мир внешний, враждебное, неокультуренное про-

странство; небесное-земное, мужское-женское, го-

род-негород, центр-периферия. В первой оппозиции 
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город является «моделью космоса – того мира, что 

известен людям, освоен ими, расчленен на части, 

размечен во времени и пространстве» [5].  

В книге «Поэтика архитектурного простран-

ства» автор в архитектурном пространстве выделяет 

наличие следующих мифологем: Мировой оси (Ми-

рового древа), которой отвечает холм, усиленный ар-

хитектурной формой; пересечения горизонтальных 

осей, ориентированных по сторонам света; круга как 

модели неба; круга, квадрата, прямоугольника, разде-

ленного крестом, - как моделей мифологического про-

странства; «небесного града», моделью которого явля-

ется «град земной»; границы, отделяющей город-благо 

от «не-города» - зла. 

В книге «Композиция городской среды (мето-

дологические проблемы системного подхода)» автор 

видит специфику архитектуры в соотнесении с соци-

альным мировоззрением и мифологическим кодом 

исторических периодов [6]. 

В книге «Парадокс античности. Принцип ху-

дожественно-пластической телесности античной ар-

хитектуры» автор раскрывает в античной архитекту-

ре ее космогоническое начало, реализующее пред-

ставление грека о мире, о его телесной и тектониче-

ской выразительности. Архитектура становится при 

этом завершающим этапом в познании мира и места 

человека в нем. «История архитектурной формы», по 

авору, является «материализацией сакральных про-

явлений человеческого духа». Отсюда исходят синте-

зирующие качества архитектуры как культурного 

феномена. Поэтому «язык архитектуры — не только 

духовное эсперанто, но и та настоящая коммуника-

тивная среда, в которой всякий другой язык способен 

существовать, как совершенствуя сам себя, так и 

влияя на последующие реализации архитектурой 

своих социально-процессивних функций» [7].  

В книге «Древнерусский ансамбль как образ 

мира» автор отмечает медиативную роль архитек-

турного ансамбля между миром человека и универ-

сумом [8]. Круг в этих ансамблях часто предстает как 

наглядный пример формализованной модели челове-

ческой постройки и космической сферы – мира в це-

лом. Образ мира реализовался нашими предками че-

рез семантически однородный ряд представлений. К 

ним относятся представления космоса, земли, стра-

ны, города, храма, алтаря и т. д.  

Другой автор, например, в семиотических ис-

следованиях обращается к символике мифа как к 

специфической кодовой структуре архитектуры [9]. 

В книге «Образ города» автор рассматривает 

мифопоэтические модели как средство обогащения 

семантики современной городской среды. Он также 

исходит из основополагающей концепции города как 

модели космического порядка. Прежде всего, автор 

подчеркивает мифологический потенциал естествен-

ной среды. Он делает акцент и на ее символическом 

значении и считает, что «дух места» воплощается в 

естественно-природных фрагментах города [10].  

В книге «Миф. Ритуал. Символ. Образ. Иссле-

дования в области мифопоэтического» автор говорит 

что «пространство обнаруживает глубинное сродство 

с духовным началом художественного…» [11]. Авто-

ром в книге «Габричевский: Концепция архитектур-

ного организма в мыслительном процессе 20-30-х го-

дов» отмечено, что А.Г.Габричевский непосред-

ственно сталкивает архитектурное пространство и 

массу с «жизнью человеческого духа» [12].  

Что касается исследований нематериальной 

сущности городской среды, то это исследования, по-

священные вопросу несоответствия физической «про-

ектируемой» среды её ментальному восприятию чело-

веком. Здесь акцентируется внимание на том, что ос-

новой для проектирования должна быть правильно 

сформированная программа форм поведения и по-

требностей, а не простой набор универсальных функ-

циональных зон в городской среде. Методы и сред-

ства, используемые в решении данного вопроса, отно-

сятся к теме ментального картографирования, которые 

на сегодняшний день также мало исследованы. 

Первоначальные исследования особенностей 

визуального восприятия и осознания городского про-

странства человеком были проведены автором в та-

ких городах как Лос-Анджелес, Джерси и Бостон 

[10]. Ментальными картами автор книги «Образ го-

рода» обозначал «восприятие окружающей среды 

индивидуумом». После исследования рассматривае-

мого автора ментальные карты стали популярным 

инструментом изучения представлений о простран-

стве. Идея об особой важности не только физическо-

го устройства города, но и его ментальной репрезен-

тации в умах жителей, получила широкое распро-

странение в 1960–1970-х годах [13].  

Наиболее общим понятием выступает соци-

альное картографирование, которое представляет со-

бой процедуру переноса социально значимой инфор-

мации на карту. «Социальное картографирование за-

рекомендовало себя как способ упорядочивания и ви-

зуального представления данных социальной стати-

стики» [14]. За этим понятием следует когнитивное 

картографирование, понимаемое как процесс хране-

ния, актуализации и использования пространствен-

ной информации. Результатом когнитивного карто-

графирования является когнитивная карта. Объектом 

изучения когнитивного картографирования выступа-

ет знание [15]. Когнитивное картографирование под-

разумевает изучение индивидуальных когнитивных 

способностей по запоминанию, хранению и исполь-

зованию информации. Ментальные карты имеют 

цель изучения обобщенных образов. 

Так, в ситуации использования ментальных 

карт итогом работы выступает некая результирую-

щая карта, сводящая в единое целое индивидуальные 

зарисовки информантов. В то время как когнитивные 

карты становятся самодостаточным материалом, тре-

бующим отдельного рассмотрения и поиска проявле-

ний индивидуальных когнитивных процессов. Стэн-

ли Милграм четко разграничивает анализ данных на 

два этапа: индивидуальный и групповой. В книге 

«Эксперимент в социальной психологии» автор 

определяет понятие ментальных карт как «образ го-

рода, который живёт в сознании человека: улицы, 

кварталы, площади, имеющие для него важность, 

связывающие их устойчивые маршруты передвиже-

ния и ассоциативные цепочки» [16]. 

В научном исследовании под названием «Мен-

тальные карты города: вопросы методологии и прак-
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тика использования» автором было выделяено четы-

ре свойства ментальных карт, отличающих их от раз-

нообразных схожих инструментов. Ментальные кар-

ты представляют собой визуальный материал, со-

зданный самим информантом и описывающий пред-

ставление о местности с позиций исследовательской 

задачи [14]. 

В современных исследованиях под ментальной 

картой понимается образ пространства, формирую-

щийся в сознании человека под влиянием важных 

лично для него архитектурных, градостроительных, 

социально-культурных и исторических особенностей 

пространства, а также в силу личностных черт самого 

человека и сложившихся у него установок по отно-

шению к городской среде.  

 

3. Цели и задачи исследования 

Цель исследования – выявление морфологиче-

ской структуры ментально-семиотической системы 

городской среды как основы для гармоничного суще-

ствования человека в городской среде. 

Для достижения цели были поставлены сле-

дующие задачи: 

1. Анализ изученности проблемы нематери-

альной составляющей городской среды. 

2. Определить понятие ментальности город-

ской среды. 

3. Определить морфологическую структуру и 

функцию ментальности в городской среде. 

4. Определить роль ментальности городской 

среды в архитектурно-градостроительной деятельности. 

 

4. Ментально-семиотическая система го-

родской среды 

По мнению авторов научного исследования 

выше рассмотренные подходы обозначают вопрос о 

существовании нематериальности как в архитектуре, 

так и в городской среде. В частности в архитектуре 

это обозначается как скрытые эмоциональные струк-

туры в произведениях архитектуры, уходящих кор-

нями в глубокое прошлое и опреледяющих духовную 

сущность произведения, в градостроительстве – как 

ментальные карты. Однако никак не раскрывается 

сама сущность ментальности в архитектурно-

градостроительной теории и практике. 

В связи с этим, базируясь на существующие 

исследования по данному вопросу, авторы модифи-

цируют сущность ментальной карты под конкретные 

задачи. Авторы предлагают методы, выявляющие ге-

нетическую память нации в городской среде, по  

сути – отображающих «дух нации».  

Ментальная карта здесь будет рассматриваться 

не как результат восприятия человеком среды, фик-

сированный в сознании, а как ключевой элемент ана-

лиза и фиксации социально-значимой информации, 

«духа нации». Речь идет о информационно-

семиотическом пласте территории, содержательности 

городской среды с точки зрения концентрации ин-

формации о конкретном топонимическом ареале сре-

ды в знаково-символической форме, наполненной 

мифами, легендами, преданиями, сказаниями. Т. е. 

это виртуальная сеть территории с множеством 

смысловых структур – нарративов. Термин «нарра-

тив» в контексте городской среды определен как не-

кий вариант устного народного творчества (история, 

рассказ) устойчиво связанного с неким материаль-

ным объектом или пространством в городе и видоиз-

меняющемся по прошествии времени. Другая моди-

фикация нарратива – полностью искусственная кон-

струкция, опирающаяся на некоторое историческое 

событие, но не относящееся к конкретному матери-

альному объекту или пространству в городе. 

Понятие ментальности вытекает из позднела-

тинского корня "mens", означающего явления, свя-

занные с сознанием. Из всего многообразия значений 

этого понятия для авторов важно зафиксировать из-

начальную привязанность понятия ментальности к 

человеческому сознанию, мышлению, умственной 

деятельности. 

Исследованию ментальности людей посвяще-

ны исследования Ю. Н. Афанасьева, А. Я. Гуревича, 

Ю. Л. Бессмертного, Л. Н. Пушкарева, М. М. Бахти-

на, Ю. Лотмана (Тартусская школа семиотики). Пси-

хологический склад украинского этноса, «дух наро-

да», национальный характер и прочие, смежные с 

ментальностью проблемы, были в центре внимания 

Д. Антоновича, Г. Ващенка, М. Костомарова,  

А. Кульчицкого, Ю. Липы, В. Липинского, А. Потеб-

ни, Д. Чижевского, В. Щербаковского и других. 

Необходимо обозначить, что этническая мен-

тальность как психологический феномен имеет ду-

альную природу. По форме она является механизмом 

наследственного закрепления и передачи социально 

значимой информации, а по содержанию – порожде-

нием человеческого окружения, среды, как есте-

ственной, так и социальной.  

В результате аналитического обзора авторы 

делают вывод, что ментальность представляет собой 

своего рода информационный хаотический субстрат, 

из которого черпают свое содержание элементы ду-

ховной сферы. Содержание ментальности попадает в 

"верхние слои" духовной жизни, оно как бы раство-

ряется в национальном характере, в массовом созна-

нии, в общественном мнении, в формах обществен-

ного сознания, в формах архетипов, символов. Мен-

тальность обобщает в чистом виде духовный опыт 

этноса. 

Длительный период времени явление "менталь-

ность" называлось синонимами с понятиями: нацио-

нальный характер, этническая психика, дух народа. 

Гегель предполагал, что именно "дух народа" хранит в 

спрессованном, в "снятом" виде все формы образова-

ния действительности. Философы используют такие 

понятия как "психика народа", "дух народа", "этниче-

ское сознание". Ментальность в данном случае высту-

пает как своеобразный историко-культурный "эфир, в 

который погружены все члены общества". 

Ментальность городской среды и менталь-

ность нации, или душа нации (по Гумилеву) корре-

лируют между собой и взаимо дополняют. Это 

очень важный фактор, который необходимо учи-

тывать при работе с городской средой для жизни и 

деятельности человека не только как биологиче-

ского существа с физиологическими потребностя-

ми, но и как духовного – с духовными потребно-

стями в городской среде.  
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5. Результаты исследования 

В результате научного исследования, менталь-

ность городской среды определена как топонимиче-

ский образ или его виртуальная реальность – система 

знаков, символов, стереотипов, архетипов, мифов, 

характеризующих определённую территорию, смыс-

ловое содержание.  

Топонимический образ – это сложная мен-

тально-семиотическая система, основанная на пред-

ставлениях людей о территории, на образах места, на 

городском фольклоре. Городской фольклор – устное 

народное творчество, бытующее в городе. Так, с го-

родским фольклором связан информационно-

семиотический пласт городского пространства, яв-

ляющийся неотьемлемой частью духа нации и отоб-

ражающий прямую и обратную зависимости духов-

ного потенциала социума и духовности городского 

пространства. 

«Дух среды» определяется ресурсно-

информационными полями среды, созданными ге-

нетической памятью нации. Следовательно, от ин-

формационной насыщенности структуры, уровня 

духовности генетической памяти нации зависит 

структура потенциальных полей духовности го-

родской среды.  

Топонимический образ городской среды в ко-

гнитивном отношении является результатом кон-

центрации «нарративов среды» в знаково-

символической форме, что способствует формиро-

ванию возможных мероприятий в городской среде 

(видов деятельности, функционального зонирова-

ния), а также увеличению потенциального образно-

го национального брендинга страны через брендинг 

отдельных территорий. Так, территория является 

базисным субьектом повышения духовности город-

ской среды и по прямой зависимости, повышения 

духовности человека-социума-нации в трансфорфи-

рующемся обществе периода глобализации. 

Данный подход будет являться основой для 

разработки нового документа в структуре проект-

но-градостроительной документации – ментально-

топонимического опорного плана территории. 

Ментально-топонимический опорный план терри-

тории позволит выявить характер духа городского 

пространства, его аутентичность. Он является ос-

нованием для программы реализации, сохранения 

и передачи духа места, в сочетании с планом 

управления территории и последующим постоян-

ным ее мониторингом.  

Ментально-топонимический опорный план 

территории будет отображать ментально-

семиотическую систему, имеющей в основе пред-

ставления о территории и придающим в обществен-

ном сознании (ментальности) территориям конкрет-

ные черты, характеристики, сакрально-символи- 

ческие значения и смыслы. При этом ментально-

семиотическая система будет иметь ассоциативную 

связь с топонимической системой. Это выражается в 

том, что среда, наделенная мифологией, создается 

путем наложения мифологического пространства на 

материально-духовную основу – территорию-

топоним. 

 

6. Выводы 

1. В научном исследовании впервые выявлена 

морфологическая структура нематериальной состав-

ляющей городской среды, а именно – ментально-

семиотической системы городской среды как основы 

для гармоничного существования человека в город-

ской среде. Рассмотрение городской среды как кон-

гломерата материальных и духовных начал дает воз-

можность не только лучше понимать среду но и спо-

собствует созданию благоприятной, комфортной 

среды отвечающей духовным потребностям человека 

в городской среде. 

2. Анализ литературных источников показал 

недостаточную изученность вопроса о ментальности 

городской среды. В частности в архитектуре это обо-

значается как скрытые эмоциональные структуры в 

произведениях архитектуры, уходящих корнями в 

глубокое прошлое и опреледяющих духовную сущ-

ность произведения, в градостроительстве – как мен-

тальные карты. Однако никак не раскрывается сама 

сущность ментальности в архитектурно-

градостроительной теории и практики. 

3. Определено понятие ментальности город-

ской среды. Ментальная сущность среды представле-

на информационно-семиотическим пластом город-

ской среды, являющимся неотьемлемой частью духа 

нации, этноса.  

4. Определена морфологическая структура 

ментальности городской среды. Выявлено, что мен-

тальность городской среды – это система знаков, 

символов, стереотипов, архетипов, мифов, характе-

ризующих определённую территорию, смысловое 

содержание. Это сложная ментально-семиотическая 

система, основанная на представлениях людей о тер-

ритории, на образах места, на городском фольклоре. 

Так, с городским фольклором связан информацион-

но-семиотический пласт городского пространства. 

5. Более детальное изучение понимания мен-

тальности городской среды является основой для 

разработки учебных программ и политики в области 

законодательства, в целях повышения эффективности 

зарождения, охраны и понимания духа городской 

среды, поскольку уникальность образа городской 

среды является одним из критериев успеха террито-

рии в мировых политических процессах. 
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