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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА ГОРОДОВ ОТ ИНЕРТНОЙ ПУСТОТЫ
К ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПОЛЕЙ

Определение архитектурного пространства разра
батывалось рядом исследователей на протяжении
последних ста лет Представлена авторская концеп
ция архитектурного пространства опирающаяся на
динамику как его сущность В приложении к городу
в целом или отдельному зданию архитектурное про
странство рассматривается как система силовых
полей Привлекаются результаты исследования про
странства и поля в теории архитектуры а также
в психологии и в социальных науках

Ключевые слова пространство динамика город
архитектура поле

Введение В теории архитектуры рассма
тривается определение архитектурного про
странства и процесс нарастания его динамики
на протяжении ХХ ‒ начала ХХ вв В эпоху ан
тичности в рамках классической архитектуры
являющейся материальной культурой человече
ства на этаперазвития традиционного общества
его цивилизация развивалась на базе повторяю
щегося воспроизводства действия для поддержа
ния порядка космического мировоззренче
ского социального эстетического и пр На
рубеже Х Х‒ХХ вв итальянскими футуристами
было выработано новое мироощущение и новая
эстетика поставившая во главу угла красоту на
растающей скорости и агрессивность движения

Известные архитекторы в Италии в начале
ХХ в обратились к рассмотрению пространства
Бруно Дзеви представил пространство как сущ
ность архитектуры Зигфрид Гидион в х
гг ХХ в предложил концепцию пространства
времени выходя в архитектуру четырех изме
рений Паоло Портогези связывал понятие
пространства с концентрацией энергии
он представлял вслед за Эйнштейном высо
кую концентрацию энергии как материю если
же концентрация энергии становилась меньше
описывалась такая сущность как поле Полевую
природу пространства в архитектуре рассма
тривал во второй половине ХХ в Кристиан Нор
берг Шульц К подобным выводам на рубеже

ХХ‒ХХ вв пришел Аллен Стэн Он пред
ложил архитекторам перейти от рассмотрения
объекта на который направлена их профессио
нальная деятельность к рассмотрению поля

Цель работы Показать динамику как
сущность архитектурного пространства в при
ложении к городу опираясь на теорию полей
в том числе в социальных науках

Теоретическая часть Автором сделана
попытка опереться в своей аналитической ра
боте на исследования пространства как в теории
архитектуры ХХ‒ХХ вв так и в смежных с архи
тектурой и градостроительством областях

Вначале отметим что архитектор Зигфрид
Гидион в г опубликовал труд

Пространство время архитектура пер на рус
яз гг в котором была представлена
концепция пространственно временного кон
тинуума развивающего идею трехмерного про
странства дополненного временной шкалой
четвертой координатой Такой подход можно
характеризовать исторической динамикой архи
тектуры ее трансформацией во времени

Пространственный образ города

Искусствовед Арнхейм Рудольф в работе
Динамика архитектурной формы обра
щается к выявлению природы пространства
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которое в ньютоновой абсолютной системе
представляется как некий пустой контейнер
в геометрическом выражении представленной
декартовой системой координат С ней соотно
сятся местоположение размеры пути и ско
рости перемещения предметов заполняющих
пространство Однако Арнхейм добавляет что
по отношению к человеку пространство не
посредственно переживается как нечто данное
предшествующеепредметамвнутринего некая
рама или оправа в которой каждый предмет
занимает свое место Пространство между
материальными объектами определяется их
взаимовлиянием дистанции могут быть опи
саны количеством энергии воспринимаемой
объектом гравитацией связывающей отдель
ные тела временем которое необходимо для
того чтобы одно тело могло достичь другого
Пространство не существует физически если
его отделить от пронизывающей его энергии

Далее обсуждается формирование про
странственного восприятия человека При этом
утверждается то что пространственное вос
приятие возможнолишь вприсутствии воспри
нимаемых предметов например когда
устанавливается связь наблюдатель ‒ цель
где целью служит некий высотный ориентир
Такая упрощенная пространственная система
редко встречается в городе Кевин Линч кото
рый исследовал реальные поселения описы
вает связи более сложного порядка Особенно
важно то что сложность пространства фор
мируемого архитектурой является разви
вающейся схемой воспринимается созна
нием лишь постепенно шаг за шагом
Следуя развивающейся схеме можно пытаться
установить шкалу нарастающей сложности
по ступеням которой пространственное вооб
ражение двигается от простейших простран
ственных конструкций к наиболее сложным

‒ Арнхейм вводит в своей работе по
нятия промежуточное поле и зрительное
поле Тут на передний план выступают своего
рода силы притяжения и отталкивания между
зданиями Видимые дистанции оцениваются
по восприятию сил генерируемых ими
мы ощущаем дистанции как отношения сил от
талкивания и притяжения Поиск равнове
сия непременно означает игру сил с ‒
Если же человек наблюдатель не ощущает вза
имодействия между зданиями интервал меж
ду которыми критически увеличен простран
ство ощущается как пустота В то же время
монумент который воздвигнут на плоской рав
нине создает своего рода силовое поле воспри
ятия напряженность которого убывает по мере
нарастания дистанции наблюдателя от этого
фокусирующего центра Арнхейм обращается

здесь к описанию визуального силового поля
рассматривает динамику объемлющего про
странства пространство окружающее здания
или аналогичные им конструкции никоим об
разом не может трактоваться как пустое Оно
пронизано визуальными силами излучаемы
ми сооружениями и формируемыми особен
ностями габаритов и формы генератора Эти
визуальные силы следует рассматривать не как
изолированные векторы но как элемент поля
восприятия окружающего здание извне и ак
тивно затрагивающего его интерьер с

В среде архитекторов данный подход к по
ниманию природы архитектурного простран
ства демонстрировал Паоло Портогези Его
произведения наглядно выражают значение
поля восприятия рис а б

Портогези признает что понятие поле за
имствовано из физики и приводит формулиров
ку Эйнштейна Мы употребляем слово материя
когда концентрация энергии высока и говорим
о поле когда эта концентрация меньше В этой

Рис Интерьер а и план б Чеза делла Сакра
Фамилиа Салерно Арх Паоло Портогези

а

б
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трактовке оказывается что различие между
материей и полем носит количественный а не
качественный характер с Архитектор
представлял здания или сооружения как некие
острова которые плывут в пространстве
Динамику пространства как поля в таком слу
чае довольно очевидно выражает гидродина
мический эффект ‒ концентрические круги
которые возникают на поверхности воды от
камня брошенного в пруд Аналогично визу
альное поле в архитектуре распространяется от
каждого центра и продвигает волновой фронт
так далеко в окружение как позволяет ему его
мощность с

Арнхейм отмечал также и то что наше
земное пространство пронизано силой тяже
сти которая выделяет вертикаль с из
всех направлений или координат Это выделе
ние связано с особенностью нормального зре
ния человека встроенностью в тело наблюдате
ля врожденного чувства равновесия Арнхейм
упоминает еще одно поле поле человеческих
действий с В архитектуре и градостро
ительстве оно может быть представлено на пла
не ‒ генеральном или ситуационном

Наконец наиболее значимый тезис с кото
рым мы сталкиваемся в работах Арнхейма свя
зан с порождаемым человеком силовым полем
с напором человека претендующего на овла
дение пространством Так пустое простран
ство интерьера может играть роль архитек
тонического воплощения человека который
утверждается в собственной роли за счет созда
ния собой фокуса от которого во все стороны
распространяется силовое поле заполняющее
интерьер с

Таким образом выделено визуальное поле
иполе действия человека когда тело включается
в работу которые характеризуют как видимое
ряд образов так и действительное осваивае
мое за счет моторики поведения пространство

с При этом обсуждается неподвижность
зданийкаких способностьпротивостоятьизмен
чивости подвижности человека и олицетворять
вечность могущества небесных сил с одной
стороны и мобильность капсулы или контей
нера созданного для подвижного существа ‒
с другой Архитектурное окружение служит
частью динамического целого формирующего
всю нашу жизнь лишь потому что всякое зда
ние переживается нами как определенное взаи
модействие сил сжатий растяжений отталки
вания и затягивания с

Чрезвычайно важным является работа ар
хитектора К Норберг Шульца

Бытие пространство ар
хитектура в которой он исследует экзистен
циальное т е жизненное пространство чело

века и архитектурное пространство которое
его выражает В частности К Норберг Шульц
утверждает что архитектурное пространство
конкретизирует общественное жизненное про
странство которое включает в себя множество
индивидуальных жизненных пространств Ар
хитектор в своей концепции подробно разби
рает элементы архитектурного пространства
такие как место в котором сосредоточена неко
торая масса центр или цель точка отсчета как
путь к центру или от него как зона или район
который содержит места и пути их объединяю
щие Такую структуру Норберг Шульц характе
ризует как поле В понимании Норберг Шульца
в архитектурном пространстве как пространстве
экзистенциальном пути и зоны объединяются
в одно целое Вместе они составляют то что мо
жет быть названо полем рис

Рис Полевая структура архитектурного
пространства по К Норберг Шульцу

МЕСТО ЗОНАПУТЬ

Такова природа архитектурного простран
ства характеризующегося в смысле взаимодей
ствия сил Автор показывает что архитектурное
поле также состоит из сил которые должны
находиться в состоянии динамического равнове
сия Поле может быть простым как например
единичное относительно закрепленное место
плюс окружающая зона в которую проникают
несколько путей Однако Норберг Шульц огова
ривает особенность архитектурного простран
ства города формируемого в реальности как
более сложного комплексного поля в нем не
сколько мест и зон связаны внутри поля с помо
щью путей и осей т е направлений движения

Таким образом Кристиан Норберг Шульц
рассматривает архитектурные поля централи
зованные поля динамические зоны используе
мые для движения в которые вторгаются поля
В современной архитектуре он рассматривает
открытые поля как протяженное перете
кающее пространство без центров В качестве
яркой демонстрации актуальной концепции
поля в архитектуре он так же как и Р Арнхейм
приводит проекты Паоло Портогези рис
и проекты выполненные им совместно с Ва
леррио Джильотти например Каса Андрес
рис В этом здании его пространственная
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протяженность организована с помощью пяти
центров фокусов которые определяют се
рию концентрических окружностей С их по
мощью пространство становится как бы ди
намическим потоком Другой проект вилла
Папаниче в Риме рис Земля на которой
должен был разместиться дом была заселе
на древними и величественными деревьями
Портогези не только решает не сносить их но
и укрепляет Дизайн дома по сути построен
вокруг них так что окна смотрят на стволы

Рис Архитектурное пространство
как поле в концепции Паоло Портогези

Рис Каса Папаниче Рим Арх П Портогези Итальянский постмодернизм

Рис Каса Андрес
Арх П Портогези и В Джильотти ‒

‒

этих деревьев и повседневная жизнь внутри дома
создает ощущение жизни в лесу Модулем здания
также является вертикальная цилиндрическая
форма перекликающаяся со стволом дерева
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Приведем другие примеры из творчества
П Портогези конца ХХ начала ХХ в рис ‒
Великая Римская мечеть театр Политеа
ми жилой комплекс Бельведер ле Дали
в Риме

Другие примеры архитектурного про
странства как поля приводит для города
К Норберг Шульц Планировку в виде звез
ды с лучами расходящимися от центра мож
но увидеть на карте Парижа Здесь система цен

Рис Театр Политеама Рим Арх П Портогези

Рис Великая римская мечеть Арх П Портогези
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тров и расходящихся от них дорог превращает
мир в сеть путей которая выражает новое чув
ство открытости и экспансии такова площадь
Звезды Елисейских Полей рис

Изучая архитектурное пространство
К Норберг Шульц приходит к выводу что
это система образов для ориентации человека
в окружающем мире в городе Он выделяет те

орию места которую развивал Аристотель ‒
в отличие от Платона рассматривающего гео
метрию как науку о пространстве что привело
к пониманию пространства как пустого ящика
в который могут помещаться тела объекты
ДляАристотеля пространство было суммой всех
мест динамическим полем Такой подход может
быть полезен для характеристики города

Рис Елисейские Поля Площадь Звезды Париж

Рис Жилой комплекс Бельведер ле Дали Рим Арх П Портогези
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Концепция архитектурного простран
ства как поля

К Норберг Щульц анализирует также вза
имодействие между индивидом и его окруже
нием рассматривая процесс человеческих дей
ствий который объединяет их в одно связное
целое Здесь включаются в рассмотрение эмо
циональные аспекты поведения человека

В итоге К Норберг Шульц выявил пять
концептов пространства

Прагматическое пространство физиче
ского действия

Перспективное пространство сиюминут
ной ориентации

Экзистенциальное пространство жилое
пространство существования формирующее
у человека устойчивый образ его окружения

Познавательное пространство физиче
ского мира

Абстрактное пространство физического
мира

При этом прагматическое пространство
объединяет человека с его естественным окру
жением перцептивное пространство это
основа личности человека обитаемое про
странство приобщает человека к социальной
и культурной всеобщности познавательное
пространство показывает что он знает о мире
логическое пространство служит инструмен
том для описания других пространств При
этом повышение абстракции т е нарастание
уровня информации идет от более низкого
уровня увеличиваясь на более высоком Жиз
ненная энергия наоборот

Но главныйаспект здесь опущен какпишет
К Норберг Шульц Это то что человек создает
пространство чтобы выразить структуру мира
как реальный земной образ Следует ввести
в систему еще одно пространство ‒ выразитель
ное художественное эстетическое простран
ство Создание эстетического пространства
его формирование является задачей специали
стов как отмечает автор В то же время он со
глашается что в определенном смысле любой
человек который выбирает место в своем окру
жении чтобы обосноваться и жить в нем явля
ется создателем выразительного пространства

В отличие от К Норберг Шульца З Гиди
он выделяет три основные пространственные
концепции Первая присуща античному миру
Древняя Греция и Египет она рассматривает
отношения объемов масс Вторая ставит акцент
на пустом внутреннем пространстве интерьера
и связана со строительством купола Пантеона
в Риме Третья рассматривает взаимодействие
между внутренним и внешним пространством

и демонстрирует развитие человеческого обра
за мира Отметим замечание К Норберг Шуль
ца по поводу того что большинство архитек
турных учений о пространстве все еще страдает
от недостатка определения этого понятия Все
учения он предлагал разделить на два класса

‒ те что основаны на Эвклидовом про
странстве и изучают его грамматику

‒ те что развивают теорию пространства
на базе психологии восприятия

Первый класс был связан с утопическими
схемами планировки городов Его систематиза
ция была представлена Вальтером Нечем в его
Теории поля он рассматривал паттерны гео
метрического характера Однако человеческий
образ окружения или жизненного простран
ства не может быть адекватно описан в терми
нах геометрических решеток сеток Кристо
фер Александер в своей концепции паттернов
определял пространство скорее в терминах
функции чем геометрии

Второй класс был представлен шведским
критиком Фогт Гёкнил его концепция осно
вана на опыте освоения пространства челове
ком Гюнтер Нитшке говоря о пространстве
утверждал что оно имеет центр который
включает человека имеющего четкую систему
направлений изменяющихся в процессе дви
жений человеческого тела оно ограниченно
и не нейтрально другими словами оно субъ
ективно определено и познано направления
и расстояния закреплены в отношениях свой
ственных человеку К Норберг Шульц возра
жал на это и приходил к пониманию того как
легко прийти к абсурдному выводу о том что
архитектурное пространство возникает лишь
в опыте Это нонсенс утверждать что человек
всегда центр архитектурного пространства
и что направления в нем изменяются вслед за
изменениями движений человеческого тела
В действительности как он пишет архитектур
ное пространство существует независимо от
случайных постижений и имеет собственные
центры и направления

В то же время он упоминает работу Курта
Левина который определяет поле как жиз
ненное пространство индивида с со
стоящее из человека и психологической окру
жающей среды Можно аналогично говорить
о поле в котором существует группа людей
исследовать взаимозависимость его частей К
Левин установил и показал что при этом со
вокупность взаимозависимых фактов можно
адекватно трактовать с помощью математиче
ского понятия пространства и динамических
понятий напряжения и силы с Детер
минанты поведения людей рассмотрены им
как свойства поля Обращаясь к исследованию
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поведения группы людей или социумов следу
ет напомнить работу Пьера Бурдье Социаль
ное пространство поля и практики Его поня
тийный аппарат генетического структурализма
строится вокруг социального пространства
поля и действующих в нем сил В отли
чие от множества других социологов П Бурдье
призывает изучать не субстанции некие со
циальные частицы как элементарные объек
ты а социальные отношения описывающие
структуры и всевозможные состояния полей

Суть подхода П Бурдье в том что соци
альное пространство как структура позиций
определяется действующими в нем силами

с ‒ Сила рассматривается Бурдье
не как владение чем либо а как практика упор
делается на действие Подобные исследования
психологов и социологов применяются сегодня
в когнитивной урбанистике при изучении го
родской среды сходство строения простран
ства поселения и персонального пространства
человека отмечают многие исследователи
Д Портеус предложил выделить три масштаба
социального пространства микро мезо и ма
кропространства с

Как представляется архитектурное про
странство формируется людьми поколение за
поколением и остается в виде фиксированных
следов материальной культуры человечества

В то же время не все потомки в состоянии уви
деть и понять архитектурное пространство по
рожденное или выраженное их предками

Итак изучение геометрии или визуально
го восприятия указано как некоторые аспек
ты проблемы пространства в архитектуре
Подчеркнем еще раз что концепцию экзи
стенциального или бытийного жизненного
пространства и связанного с ним архитектур
ного пространства ввел в теорию архитектуры
К Норберг Шульц

Рассмотрим исследования американского
архитектора Стэна Аллена В его работе От
объекта к полю происходит смещение акцентов
на полевые условия или полевую составляю
щую рис Аллен вводит понятие сложной
геометрии движущихся масс связанное с изуче
нием динамики поведения толпы аналогичной
правилам поведения стаи Он рассматривает со
стояниеполя как движущуюсилу архитектурной
практики При этом наложение двух регулярных
полей приводит в его интерпретации к появле
нию муара Он отмечает что эффекты муара
часто используются для измерения скрытых на
пряжений в непрерывных полях для отображе
ния сложных фигурных форм Это характеризу
ется как расширенное поле

Аллен утверждает что все сетки являют
ся полями однако предупреждает что не все

Рис От объекта к полю Теория пространства архитектора Стэна Аллена
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поля являются сетками Он выстраивает свою
теорию простой серии последовательных дви
жений при этом утверждает что поле состо
яние поля функционируют целостно в соответ
ствии с набором математических принципов
и поддаются измерениям

К исследованию ортогональной сетки как
инструмента освоения человеком мира обра
тился Н Л Павлов Он рассматривает сетку как
следствие ортогонального осевого построения
человеческого тела инструментарий челове
ка является проекцией его органов во внешний
мир с где важны три направления или
координатных оси верх низ вперед назад пра
во лево На протяжении всей истории своего
развития человек насаждал свою правиль
ность ортогональность по всей терри
тории планеты с Применение сетки
в отечественном градостроительстве начала ХХ
столетия привело к построению такого явле
ния как поле линейного города с т е
каркас города в виде его ортогональных улиц
В новейшей науке сетка рассматривается как
своеобразная матрица для проведения иссле
дований В итоге природа ортогональной сетки
определяется Н Л Павловым как один из спосо
бов укоренения человека в реальности

Аллен Стэн тоже описывал ортогональную
планировку американских городов Он отме
чает что в г Томас Джефферсон в США
предложил межевание территории с помощью
системы регулярных квадратов В результате
вся карта страны была поделена с помощью ор
тогональной сетки Прямоугольная сетка стала
не только простым и прагматичным средством
деления территории и стандартизации элемен
тов Она стала эмблемой универсальной геоме
трии с метафизическим подтекстом а амери
канские города прототипом полевых условий

Итак все сетки это поля Поле обладает
возможностью переопределить отношения
между фигурой и фоном землей Его
атрибутами по Аллену названы пустота поле
не фигурально простор поле обширно
и направленность способность архитектуры
указывать на мир за пределами поля Любое
поле в интерпретации С Аллена действует
как непрерывная поверхность соединяющая
отдельные фрагменты В архитектурном
или городском контексте пример муаровых
эффектов вызывает вопрос о поверхности
Поле по своей сути является горизонтальным
явлением и все описываемые до сих пор
примеры функционируют в горизонтальной
плоскости на уровне плана Аллен предлагает
сегодня не изучать композицию а создавать
современную архитектуру состоящую из
отношений между элементами а не только из

самих элементов Взаимосвязи этих элементов
образуют любое количество полей и эти
наложенные друг на друга поля создают муары
которые в свою очередь служат основой
для дополнительных полей архитектурного
вмешательства

Таким образом Аллен пытается установить
свободу действий архитектора в его собствен
ной интерпретации и реагировании на условия
поля и создает новые способы работы относи
тельно условий поля которые могут выявить
продуктивные социальные различия на локаль
ном местном уровне Он обращается к моделям
локального поведения стаи толпы и утвержда
ет что стая это полевой феномен определя
емый точными и простыми местными усло
виями относительно безразличный к общей
форме и протяженности Изменения в окружа
ющей среде могут изменять поле путем плав
ной адаптации Так он показывает что полевые
условия лучше подходят для создания архи
тектуры в городе ХХ ХХ вв Вместо того чтобы
расширяться вверх как это подробно описано
в модернизме Аллен предлагает непрерывную
адаптацию и реадаптацию архитектуры в го
ризонтальной плоскости как более уместный
ответ на постоянно меняющийся современный
город и постоянные потоки его поля Полевые
условия предлагают архитектуре предваритель
ное рассмотрение динамики поведения толпы
сложной геометрии масс в движении Толпа
это более сложный полевой феномен чем стая
У нее иная мотивация более сложные желания
и взаимодействие по менее предсказуемым
схемам Толпа может быть классифицирована
как открытая и закрытая ритмичная и стагни
рующая медленная и быстрая это паломники
религиозный ритуал или зрители массовые
фестивали Эффект толпы можно сравнить
с течением реки Толпа имеет четыре основных
свойства желание расти равенство внутри тол
пы предпочтение плотности нуждается в на
правлении Она действует на границе контроля
С таких позиций через концепцию поля Аллен
предлагает рассматривать пространственную
организацию социальных институтов напри
мер музеев В рамках подобных учреждений
следует формировать направленное состояние
поля связанного с городом или окружающим
ландшафтом Тогда можно оставить простран
ство для тактических импровизаций будущих
пользователей свободная посадка

Работа Полевые условия впервые была
опубликована в монографии Аллена Точки
линии диаграммы и проекты для города кото
рая сама по себе служит одновременно ретро
спективой с подробным описанием проектов
Стэна Аллена и теоретическим руководством
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предлагающим серию стратегий и принципов
создания архитектуры в современном город
ском контексте Для Аллена состояние поля
не является случайным неконтролируемым
или неприменимым оно скорее действует как
потенциально новый способ определения из
мерения и создания новых форм архитектуры
в современном городе вопреки преобладаю
щим архетипам С Аллен предлагает архитек
туру не связанную с архитектоникой построе
ния форм а в первую очередь имеющую дело
с абстрактными концепциями пространства
и пространственными отношениями внутри
гипотетического динамического поля

Аллен описывает поле подобно К Нор
берг Шульцуипредставляет это поле как систе
му образованную станциями и путями между
ними т е как сеть Ее модель точки и линии
сущности и их отношения Рассматривается
количество и расположение станций точек
и путей линий Исследуется поток сообще
ний информации энергии материи прохо
дящих по линиям Подобная сложная система
может быть формально описана Архитектура
построенная на подобных принципах потоков
полей не ориентирована на долговечность ста
бильность и определенность Она оставляет ме
сто для неопределенности реального

Результаты исследования В настоящей
работе сделана попытка выявить природу ар
хитектурного пространства городов и пред
ставить его как силовое поле В заключение
исследования стоит обратиться к архитек
турному пространству в сравнении его с про
странственной средой Подобное сравнение
приводит А Г Раппапорт когда разбирает ди
лемму архитектура и среда исследуя приро
ду и сущность архитектуры Скорректиру
ем предложенную им оппозицию и назовем ее
архитектура и дизайн Можно утверждать
что дизайн связан с формированием простран
ственной среды и повышением ее комфортно
сти Пространство в архитектуре отличается от
среды оно служит не для погружения в окру
жение с целью расслабления и релаксации
Оно напротив связано с напряженным диа
логом архитектуры ее зданий и сооружений
с человеком Подобная особая субстанциальная
сила архитектурного пространства связывается
Раппапортом с выражением достоинства архи
тектуры которое сопоставимо с достоинством
человеческой личности Архитектурное про
странство выражает состояние человека нахо
дящегося в тонусе в напряжении в работе Нам
остается добавить что архитектуру можно рас
сматривать как преодоление человеком косности
материи бесконечности пространства в конеч
ном итоге косности собственного мышления

Выводы Авторская концепция форми
рования архитектурного пространства следу
ющая архитектурное пространство городов
формируется человеком группой людей че
ловечеством и рассматривается нами как че
ловеко мерная динамическая система силовых
полей Природа архитектурного пространства
связана с полем напряжения создающим по
тенцию движения человека в окружающем его
мире При этом движение человека долж
но рассматриваться не только как перемещение
или смена мест полюсов притяжения в поле
смыслов но и как преобразование трансфор
мация архитектурного пространства и состоя
ний самого человека
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