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Архитектурное формообразование представ
ляет собой сложное социально-культурное явле
ние, а архитектурный проект -  систему функ
циональных, объемно-пространственных, инже
нерно-технических и художественных компо
нентов. Рассматривая вопрос о влиянии инфор
мационных технологий на архитектуру, мы ис
ходим из предпосылки, что объект архитектуры 
может выступать как целостность, определяемая 
мировоззрением общества, стилистически- 
композиционное единство, основанное на со
циокультурных моделях и стереотипах, и рацио
нальная упорядоченность. Совершенно естест
венно, что влияние столь сложного по внут
ренней структуре образования комплексно и 
многоаспектно. Воздействие на человека архи
тектуры происходит по нескольким каналам свя
зи: апеллятивному, семантическому, эмотивно- 
му. Архитектор, учитывая эти коммуникативные 
связи, способен средствами архитектуры защи
тить человека, обеспечить его информационный 
и эмоциональный комфорт [1]. Апеллятивное 
(защитное) воздействие архитектурных объектов 
осуществляется по предупреждающему (ориен
тация человека, указания, как избежать негатив
ных последствий) и оптимизирующему (созда
ние оптимальных условий, снижение зрительно
го и общего утомления) каналам связи. 
Семантический блок проявляется с помощью 
знакового и метаязыкового каналов связи. Зна
ковый канал использует способность человека к 
формированию иконических представлений, 
знаков-индексов, знаков-символов в процессе 
его ориентации, адаптации к среде, а мета- 
языковый канал -  для облегчения интенсифика
ции этого процесса. Эмотйвный блок связи по
зволяет формировать пространство с учетом 
экспрессивных оценок «нравится -  не нравится», 
предпочтений, поэтических оценок, опосре
дованных ассоциациями разных типов.

Функционирование каждого из названных 
каналов связи обеспечивается соответствующи
ми базами данных, качество которых, их внут
ренняя рубрикация и упорядоченность зависят от 
уровня развития информационных технологий.

Появление новых научных данных, инфор
мационных направлений влияет на развитие 
банка данных. Пользование банками исходных 
данных, т. е. отбор и ранжирование информаци
онных единиц, осуществляется при помощи 
фильтров.

Первый классификационный фильтр позво
ляет построить первичную прогностическую мо
дель архитектурного объекта и с ее помощью 
определить, какой канал связи оказывается ве
дущим. Для каждого архитектурного объекта в 
своей типологической группе каналы связи ран
жируются и группируются в свой ряд. Так, для 
школы, административного здания, спортивного 
сооружения, выставочного зала первостепенную 
значимость приобретает апеллятивный канал; 
для транспортных, зрелищных сооружений, 
предприятий торговли -  семантический; пред
приятий общественного питания -  эмотйвный. 
Каждый из названных каналов становится веду
щим в своем классе сооружений, а сигналы, по
ступающие по остальным каналам, учитываются 
как вспомогательные, корректирующие. В свою 
очередь колеблется значимость каналов связи в 
пределах каждого ряда. Так, для транспортных 
сооружений одинаково важными являются и ме- 
таязыковый, и знаковый каналы, в то время как 
для предприятий торговли важность знакового 
канала преобладает над важностью метаязыко
вого.

Второй классификационный фильтр носит 
уже междисциплинарный характер и позволяет 
отобрать и сгруппировать биологические и фи
зиологические, психологические и социокуль
турные исходные данные.

База данных носит строго структурирован
ный характер. Первая секция формируется из 
таких информационных материалов, как пособия 
и рекомендации по проектированию, СНиПы. 
Вторая секция базы данных содержит комплекс 
сведений о природных и климатических услови
ях региона, функциональных программах, био
социальном статусе потребителей. Третья секция 
содержит сведения, помогающие оценить архитек
турный объект, определить его оптимальность.
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Характер использования базы данных опре
деляется и структурируется целью проектной 
деятельности архитектора, его союзом с заказчи
ком. Если «обещания» архитектора достаточно 
убедительны для заказчика, то формулируется 
сумма требований к проектируемому объекту. 
Требования отражают, с одной стороны, пред
ставления заказчика об удобстве и красоте, с 
другой -  сложившиеся архетипы и сумму огра
ничений в виде норм и правил.

Творческий метод определяет те принципы и 
методы архитектурного формотворчества, кото
рые позволяют реализовать «обещания» архи
тектора.

Архитектор обещает своему клиенту, что его 
жилище будет удобным и безопасным, точно так 
же, как его улицы, общественные здания. На 
чем же строится уверенность автора? Скорее 
всего на том, что обещания имеют сложную 
структуру. С одной стороны -  это интуитивные 
предположения, предчувствия, предвидения, с 
другой -  это индивидуальный опыт, накоплен
ный в процессе творческой деятельности; кол
лективный опыт, зафиксированный в норматив
ных документах, регламентирующих проектную 
деятельность архитектора.

Предчувствия опираются на опыт и экспери
мент; они проверяются в ходе предпроектного 
исследования. Предсказание материализуется из 
экспериментальных результатов, а обещания пре
вращаются в реальность. На стадии предпроект
ного исследования компьютерное воспроизведе
ние пространства позволяет проанализировать 
его с точки зрения функциональной целесооб
разности и композиционной значимости. Про
верка функциональной целесообразности про
ектируемого объекта является основой предпро
ектного анализа. Эффективность проверки во мно
гом зависит от выбора методов и средств, обеспе
чивающих достоверность полученной информации.

Предсказание функциональной целесообраз
ности обеспечивается учетом общих условий 
деятельности людей в данном объекте, антропо
метрическими особенностями человека и эрго
номическими закономерностями его деятельно
сти. Учет антропометрических особенностей че
ловека может быть облегчен, если размеры 
функциональной ячейки, расстояния от пола до 
верха рабочих поверхностей будут определяться 
как доля роста человека.

Анализ поля зрения приобретает особое зна
чение при оценке функциональной целесообраз

ности пространства. Известно, что поле острого 
различения менее l°50v (Кравков, 1953, Петер
сон, 1970), поэтому зона четкого видения опре
деляется как 2°. Эта величина совпадает у мно
гих авторов. А вот внешние границы поля цело
стного видения несколько различаются. 
И. Минкявичюс для определения размеров про
изведений монументального искусства, не выхо
дящих за пределы отчетливой видимости, назы
вает следующие величины: 28-37° в горизон
тальном направлении, 30° -  в вертикальном (13° 
-  выше горизонта, 17° -  ниже). Тогда ширина 
произведения составляет 0,68L для расстояния 
удаленности наблюдателя от объекта L. Соот
ветственно высота объекта равна 0,54L.

Можно сравнить два метода построения ви
зуального кадра с учетом дальности восприятия. 
К. Бовилл построил таблицу зависимости между 
расстоянием от наблюдателя, площадью зри
тельно воспринимаемой поверхности и углом 
зрения [2]. Сетка Брэдли и Логана связывает эти 
же показатели и позволяет построить сфериче
скую перспективу. Этот инструмент анализа 
проектируемого пространства дает представле
ние о поле общей видимости, о том, как распре
деляются предметы в пространстве, какую часть 
поля зрения занимают элементы пространства, 
работа с которыми требует повышенного зри
тельного напряжения. Если мы опять вернемся к 
таблице из книги Бовилла, то увидим, что она 
лишь фиксирует реальную ситуацию. Для того 
чтобы она стала проектным инструментом, 
должна быть поставлена цель, построена рабо
чая гипотеза. Исследователь А. Путников, ана
лизируя памятники архитектуры, высказал пред
положение, что соотношение деталей и общего 
объема в архитектурных постройках соответст
вует величинам полей четкого (2°), нормального 
(7°) и целостного (28°4') видения. Автор назвал 
эти три величины модулями оптического мас
штаба и построил на их основании кратные сет
ки. Он считает, что существует корреляция меж
ду данными модулями и физиологическим посто
янством ощущения оптимальности масштабов.

Оценка композиционной целостности как ос
новы будущей художественной выразительности 
является еще одним способом проверки реаль
ности обещаний. Концепции целостности по
следовательно формируются на нескольких 
уровнях.

Макроуровень формирования представлений 
о целостности архитектурного объекта опреде
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ляется космогоническими, мифотворческими 
представлениями людей. Исследователь культу
ры О. Фрейденберг писала об изначальном ми- 
фологизме архитектуры, исторической памяти 
[3]. Она показала, что «архитектурная постройка 
не древней, чем вещи внутри жилища. ...Однако 
архитектурная функция этих вещей древней, чем 
мебельная, потому что первое жилище -  это не
бо и преисподняя, т. е. земля в своем естестве...». 
Мифологические и метафорические идеи часто 
выступают в архитектурном творчестве как ос
новополагающая художественно-образная тема. 
Эти идеи обладают синкретической сущностью, 
подчиняющей функциональное и эстетическое 
решение мифу [4].

Метауровень формирования целостности оп
ределяется характером миропознания в отдель
ные исторические эпохи.

Микроуровень действия по формированию

целостности является полем, где отбираются ги
потезы и формируются представления о кон
кретном объекте.

Поиски оснований и построение гипотетиче
ского пространства как предпосылку перехода к 
реальному архитектурному формообразованию 
можно в свою очередь рассматривать как ин
формационные технологии.
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В условиях современного города сохраняется 
влияние промышленных объектов на формиро
вание его архитектурно-планировочной структу
ры, однако этот процесс приобретает ряд осо
бенностей. Это связано с развитием различных 
тенденций как в области экономики, так и в 
практике градостроительного освоения город
ских территорий. К ним можно отнести следую
щие: появление новых форм собственности в 
сфере производства; развитие перспективных 
для республики отраслей промышленности и 
свертывание части традиционных, но нерента
бельных производств; планировочное дробление 
производственных территорий на более мелкие 
образования по хозяйственной принадлежности; 
дисперсное размещение мест приложения труда 
вне промышленных зон с тяготением к цен
тральному городскому ядру. При этих тенденци
ях большое значение приобретают переходная

укрупненно-планировочная зона города, ее ре
конструкция и трансформация.

Переходная зона не имеет четких фиксиро
ванных границ, но может быть выделена по ряду 
характеристик. В большинстве городов Беларуси 
она представлена территориями с относительно 
низкой плотностью застройки, выполняющей 
различные функции: промышленные, комму
нальные, общественные, жилые и т. п. Через нее 
проходят транспортные коммуникации миграци
онных пассажиропотоков из жилых районов к 
центру города, железнодорожные магистрали, 
водные артерии. Существование в переходной 
зоне проблемных территорий с низкоплотной и 
маловыразительной застройкой снижает их ар
хитектурно-пространственную роль в системе 
города и ведет к прерыванию целостности го
родской среды.
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