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Предметом данной публикации являются исходные правила, принципы и 
алгоритмы прочтения языка графо-информационного моделирования именно в аспектах 
психофизиологии людей, создающих и потребляющих свое окружение. 

В современной архитектурной практике и педагогике необходимо соучастие 
в создании и использовании архитектурно-пространственной среды обычными 
гражданами и проектировщиками, но требуется синхронный, коммуникативный 
перевод компетенций профессиональной подготовки специалистов и 
совершенствования культуры потребления людей. Психофизиология человека 
на всех этапах формирования и судьбы реализуемого архитектурного проекта 
позволяет по алгоритмам графического языка ориентироваться в хитросплетениях 
итогов сверхсложной организации архитектоники предметно-пространственной среды. 

Язык грамотной информационной графики, с которого собственно и 
происходит зарождение будущих архитектурных проектов, а затем полноценных 
архитектурных произведений начинает востребоваться еще на стадии поступления 
абитуриентов на специальность архитектора. В современном профессиональном 
архитектурном творчестве, азы которого закладываются со студенческой скамьи, 
используется тематизированная графоаналитическая подготовка и графо-
информационные средства отражения проектной реальности будущих объектов, 
подчиненных окружающей человека среде. Совершенно естественно, что именно 
со студенческих лет на одну и ту же тему будущие архитекторы предлагают свои, 
совершенно не похожие на другие решения одних и тех же типов объектов. 

Рассматривая модели транзитивных переходов в совершенствовании 
архитектурной типологии, А. Л. Гельфонд пишет: «В большей степени это 
объясняется переходом на новую нормативную базу, еврокоды, зеленые стандарты, 
формирование новых документов, которые соединят требования международных 
стандартов и российских СНиП» [1]. В самом общем виде архитектоника авторской 
антропоморфологии сначала застывает, а затем отражается и преображается в 
психофизиологических свойствах и отношениях архитектурно-пространственной 
среды в цепях взаимодействий людей со своим окружением [3].

Психофизиология, зародившаяся в недрах философии и естествознания, имеет 
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сложный исторический путь своего становления и формирования. Развертывание 
и декодирование алгоритмов языка графического и информационного 
моделирования в самых разных аспектах отражений психофизиологии творцов и 
«публики» идет непрерывно по самым простым и сложным траекториям.  

Одной из важнейших пружин значительных различий как внешнего вида, так 
и внутренней архитектурно-планировочной интерпретации пространств является 
психофизиология разных авторов. В любом архитектонически ориентированном 
высокопрофессиональном творчестве, где явно проявляется конкуренция, 
важным достоинством любого известного автора является его неповторимая 
индивидуальная композиционная одаренность, важная для многомерного 
функционирования сооружения. Выразительность в архитектурной деятельности 
начинается с самых первых эскизов авторов и тех смыслов, которые они пытаются 
отыскать при решении многочисленных задач архитектурного проектирования, 
дополненного решением задач гипертекста, баз данных, мультимедиа, 
«виртуальной реальностью». Модели как заместители натуры в самых разных 
по минимальности ее представлений тоже начинаются с эскизов, фор-проектов, 
клаузур (рис. 1, 2, 3 цв. вклейки).

Архитектурно-пространственная среда поэтапно создается, проходя 
стадии Технического Задания, Рабочего Проекта, Технической Документации, 
Авторского Надзора за Строительством, а затем живой жизни, сформированных 
пространств благодаря процессам потребления людей в их жизни и деятельности. 
Психофизиология людей включается в формирование архитектурных 
произведений и ансамблей на всех этапах. Способность авторского и смежных 
коллективов предвидеть то, как потребитель долгие годы будет жить и работать 
во вновь сформированных пространствах получает, по мнению В. С. Дуцева, 
свою подпитку в творческом процессе со специфическими транзитивными, 
трансцендентными, трансцендентальными аспектами [2].  

На всех этапах потребления архитектурно-пространственных сред 
графически-информационное моделирование предстает. с одной стороны, как 
относительно идентичный слепок с главных проекций Проекта, а, с другой 
стороны, развертывается во множественных версиях безопасности, рекламы, 
информационных сообщений. В качестве обязательных атрибутов общественных 
пространств, в соответствии с нормативно-законодательными актами, даются 
схемы эвакуации при пожарной и иной опасности. Графически информационные 
модели развешиваются на всех этажах, чтобы люди реально знали, как им 
быстро спастись, найти укромное безопасное место. Нейролингвистическое 
программирование внедряется на каждом шагу современного человека на 
предметных пособиях. Н. Л. Прак называет идеалом новейших тенденций 
развития архитектуры «интегрированное общество», а драма – в восстановлении 
пространственного выражения образа жизни для анонимного клиента [4]. 

В качестве рекламных щитов, буклетов, информационных ограждений, 
пиктограмм и стендов есть пространства и объемы, по которым хорошо видно, 
где идут работы, находятся нужные помещения, расположены блоки товаров и 
услуг. Особенно выразительно это сейчас делается в торгово-развлекательных 
заведениях, в учреждениях административно-управленческого назначения. 
Приобретают популярность установки информационного ориентирования в 
многолюдных и сложно сформированных местах градостроительных комплексов. 
Графическая информация продвигается в коммерческих целях и для важных 
туристских маршрутов с точным указанием и сообщением о маршрутах и местах 
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Рис. 1. Шилин В. В. Особенности формообразования АПС в аспекте психофизиологии 
человека



Рис. 2. Шилин В. В. Соотношение композиционных качеств АПС с психическими 
свойствами человека



Рис. 3. Шилин В. В. Типы информационного мировосприятия человека и его взаимодействие 
с архитектурно-пространственной средой



Рис. 4. Графо-информационная модель перетекания алгоритмов языковых сообщений по 
узловым связям во всех направлениях понимания смыслов кодирования и декодирования 
архитектурно-пространственных сред
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особой притягательности в посещениях. Значительную популярность приобретают 
«умные остановки транспорта», имеющие развитые дополнительные финансовые 
и информационные функции. Раскрытие многих проблем языка специалисты 
высокого уровня абстракции связывают с развитием металингвистики, а в самом 
широком приложении ее выводов увязывают взаимодействие языка науки с 
повседневностью [5].

На вопрос «Есть ли собственно у архитектурно-пространственной среды 
психофизиология?» – мы отвечаем «и да, и нет». Нет – потому что в ней собственно 
нет той главной тайны, что есть у человека – души, с которой и начинается 
психология его нейронных и прочих нервных, иных сетей жизнеобеспечения. 
Физиология человека, за которую отвечает все физическое состояние человека, его 
кровеносная, лимфатическая, нервные и иные системы функционирования всех 
органов тоже настолько сложна, что то, что делают люди со своим окружением, 
еще далеко от обычного психофизиологического совершенства Людей. И тем не 
менее утверждение О. Д. Швидковского о наличии «СВОЙСТВА ДУШИ Вечного 
Города» предполагает ответить утвердительно на поставленный прямо вопрос – 
прямой ответ – Да [10].

Понятие мега-машины, используемое в научных исследованиях, 
подтверждает сам факт неразрывного взаимодействия психофизиологии 
людей с «психофизиологией архитектурно-телематических пространств». В 
цифровую эпоху при утверждении коммуникативных начал социума все более 
значительную роль приобретают компьютерно-кибернетические перспективы 
развития архитектурно-пространственных сред. «Умный ДОМ- ГОРОД» 
становится все более естественным в устойчивом развитии современных 
поселений для эффективной жизни и деятельности людей. Рекламные щиты и 
особенно интерактивные фасады крупных общественных пространств все более 
изощренно воздействуют на психофизиологию масс людей, стремясь угодить 
каждому персонально, в соответствии с его индивидуальными особенностями. 
Нарастает даже множественность моментов преследования граждан 
сообщениями от технических средств, виртуально-текстовыми передачами графо-
информационными посланиями (рис. 3 цв. вклейки).

Для современных высокоинтеллектуальных систем типа «УМНЫЙ ДОМ-
ГОРОД», язык графо-информационного моделирования может приобретать 
дополнительные еще не оформившиеся в строгих правилах требования 
от информатики, документоведения, техники безопасности. В самом 
предварительном виде могут быть обозначены укрупненные графические массивы 
информационных потоков для некого усредненного потребителя с минимально 
необходимыми требованиями к установкам персональной визуальной культуры. В 
описаниях конструктивных образов будущего В. Ф. Колечук начинает с известной 
триады олимпийского девиза «Быстрее, выше, сильнее» и дополняет ее переходом 
в алгоритмизированную по смыслам самовоспроизводимость в зданиях и 
сооружениях на языке конструкторов и образного мышления проектировщиков [6].

На рис. 4 цв. вклейки по замысловатой иллюстративной схеме вполне 
можно составить множество страниц текста из слов, перетекающих друг в друга 
благодаря графическим сопряжениям. В меру одаренности авторов и реципиентов, 
размышляющих о переходах в разных иерархических уровнях информационных 
потоков, можно говорить о сложностях размерных возвышений и принижений 
деловых и игровых траекторий преобразовательных смыслов графической 
информации, например, названия данной статьи.
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Сама логика сопряжения рационального и эмоционального в балансировках 
графо-информационных сообщений ставит противоположности в зависимость от 
языковой культуры того, кто хочет нечто важное сообщить всем присутствующим 
на объекте. Социальная и культурно-историческая психология в сопряжении 
с физиологией, опирающиеся на взаимосвязанные сферы современного 
знания, вместе представляют самостоятельную науку, которая открывает 
многое из непонятного, сложного, успешного у мастеров архитектуры. Тайны 
профессионального мастерства выдающегося нижегородского архитектора, 
начиная с «почеркушек», прекрасно описаны в воспоминаниях многих известных 
российских архитекторов, работавших вместе с Александром Евгеньевичем 
Харитоновым, бывшим и главным архитектором города, академиком Академии 
архитектуры и строительных наук, и директором собственной прославленной 
мастерской архитекторов А. Е. Харитонова + Е. Н. Пестова [7].

Знаково-символическое и справочно-тезаурусное моделирование 
конечно имеют свои графо-информационные особенности, зависящие от 
психофизиологии создателей и потребителей. При профессиональном подходе 
сообщения, располагающие к коммуникациям, а не к односторонне направленной 
информации, должны получать от графического дизайнера и архитектора самое 
важное, находиться в соответствии с принципами компактности, оптимальности, 
минимакса. Базисные оппозиции в исходных языковых установках определяются 
статусом и уровнями компетенции: «Автор – Потребитель», «Адресат – Адресант», 
«Проектант – Реципиент». Агрессивные рекламные сообщения, которые 
переполняли наши города совсем недавно, в соответствии с новыми правилами 
и ростом профессионализма архитекторов, дизайнеров архитектурной среды, 
графических дизайнеров приобретают черты культурной вменяемости, отличные 
от сиюминутного «клипового сознания». Функционально-морфологическая 
свобода профессионального творчества проходит строгий исторический отбор.

Ясность языка графической информации приобретается в архитектурной 
педагогике, ориентированной на достижения практики. 

В отечественном зодчестве было неписаным правилом, что профессионалы 
одинаково продуктивно работали одновременно как художники, декораторы, 
«дизайнеры», даже когда не было этой профессии. Современное разделение 
профессий, при нарастающих сложностях даже внутри каждого нового 
профессионального цеха специалистов в своем деле, заставляет искать общий 
рассудительный язык. Таким необходимым языком и становиться для всех 
заинтересованных сторон графо-информация, передаваемая по характерным для 
нее правилам, с корректными подходами и с весьма замысловатыми иерархиями 
принципов профессионалов, знакомых с бихевиоризмом, гештальтпсихологией, 
неофрейдизмом.

Наука и искусство приобретают на новых волнах компьютерно-цифровых 
технологий новые качества, просто необходимые для понимания весьма непростого 
языка информационно-графических переходов, от замыслов к их воплощению. 
Раскрывая новейшие тенденции в разработке новых методических подходов 
важных для провинциальных архитектурных школ, профессор А. А. Худин 
обращает особое внимание на новейшие мировые тенденции в формообразовании 
и методике проектирования: «научной исследовательской предпроектной основы, 
развернутого аналитического обоснования принимаемых решений, средового 
подхода к формированию проектируемых объектов, полистилизм приемов, поиски 
регионального своеобразия через изучение истории места проектирования» [8].
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В познании конкретных алгоритмов профессионального языка, 
графически-информационного моделирования архитектурно-пространственной 
среды атласы, словари, энциклопедии являются узловыми иллюстративно-
понятийными ориентирами. Читать справочную литературу утомительно, 
однако выборка, построенная на игровых функциях, дает новые нестандартные 
моменты в заинтересованности потребителей графической информации, 
облегчает продвижения в познании искусственных сред. Атласы оперативных 
высокопрофессиональных переходов в тектонике формообразования представлены 
в изысканных иллюстрациях Рейзера и Умемото [11]. 

При раскрытии языковых таинств самой разной пространственной 
тематики, выверенной графо-информационной подачи материалов, необходимы 
профессиональные навыки и методы путей продвижения к итоговому продукту. 
Эклектика доминирует в архитектурно-пространственных средах, повседневно 
окружающих людей даже на исторических улицах одного из красивейших 
городов мира – Нижнего Новгорода, и раскрыть богатые смысловые переходы 
стилеобразования помогает книга Алексея Александровича Худина [9]. В 
самых общих чертах мы наметили основные алгоритмы, вбирающие важные 
аспекты и моменты, правила и принципы психофизиологической организации 
архитектурно-пространственной среды в соответствии с авторскими творческими 
подходами к образно-смысловому моделированию со своими психотехниками и 
нейролингвистическим программированием. 

Выводы:
1. Всякий архитектурно-градостроительный ПРОЕКТ будущей 

пространственной среды на всех стадиях деятельностно-средовой формы самой 
жизни произведения может быть переоформлен в графоинформационную 
МОДЕЛЬ, с множеством сопутствующих коммуникативным задачам в производстве 
и потреблении необходимыми документами, изображениями, фотокомпозициями, 
коллажами, «дорожными картами».

2. В архитектурной деятельности графические информационные средства 
(графики, диаграммы, «иконки», пиктограммы, путеводители, рисунки, 
схемы, чертежи, эскизы), по воле авторов, переводят ЗДАНИЕ, как предметно 
реализованное и относительно целостную архитектурно-пространственную среду, 
в калейдоскопически-структурированное и графически знаково-символическое 
ЗНАНИЕ, удобное для восприятия людей с разной психофизиологией и целевыми 
установками в отношении конкретного объекта.

3. ЯЗЫК графо-информационного моделирования обеспечивает текстовыми, 
цифровыми, описательными, дескриптивными, изобразительно-выразительными 
приемами, условными обозначениями передачу значимых сообщений в 
доступных формах понимания СМЫСЛА архитектурно-пространственных сред 
по неким определенным алгоритмам языка и правилам считывания по многоликим 
установкам не только сверху вниз и слева направо, но и в любых иных траекториях.

4. Как минимум графо-информационные модели необходимы не только для 
ориентации граждан в различных туристских ансамблях по соответствию с их 
планами, программами, проектами развития, но и для тотально безопасной эвакуации 
посетителей из разных архитектурно-пространственных сред, а как максимум – в 
творческом процессе проектно-экспериментальной психофизиологии способствуют 
оптимальному пониманию и домысливанию, возможно, совершенно новых пластов и 
информационных полей в потоках смыслов, невидимых обычным зрением.

5. В архитектурной педагогике есть несколько основных векторов: 
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воспитание (желания целедостижения), обучение (знания понимать), образование 
(умения делать), просвещение (уверования справедливости), каждый их которых 
обладает особенностями языковой культуры предоставления графо-информации, 
где по особенностям миропостижения и его преобразования можно передавать 
дополнительные сведения, известные в отраслях и школах психофизиологии по 
идентификации, компиляции, классификации, параметризации, патриотизма, 
смыслосодержания, типологизации, целеуказания.
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The article is dedicated to the initial rules, principles and algorithms for reading the 
language of graph-information modeling precisely in the aspects of the psychophysiology of 
people who create and consume their environment.
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