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_____________________________________________________________________________ 

В статье конкретизируется понятие архитектурного образа с точки зрения 

социальной коммуникации. Проводится обзорный анализ теоретических представлений 

о структуре архитектурного образа. С помощью индуктивного метода формулируются 

наиболее характерные категории сигналов, из которых, в процессе восприятия, 

формируется архитектурный образ. Представлена Схема основных категорий сигналов, 

из которых состоит архитектурный образ, как информационная модель архитектуры. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Введение. Понятие архитектурного образа повсеместно фигурирует в 

научном дискурсе, однако комплексное понимание его структуры пока не 

сформировано, в том числе в силу того, что теоретики делают акценты на 

различных аспектах. С точки зрения социальной коммуникации, архитектурный 

образ можно считать информационной моделью физической архитектуры, где 

архитектура остаётся гипотетически непознаваемой вещью-в-себе                        

(по И. Канту [1]), а архитектурный образ становится гипотетически познаваемой 

вещью-для-нас (по И. Канту [1]). Согласно ранее проведённому анализу [2], 

текущий период развития представлений об архитектуре характеризуется 

информационной дискретностью, что позволяет рассматривать информационную 

модель архитектуры как совокупность сигналов, которые реципиент получает от 

архитектуры в процессе восприятия. Такое рассмотрение понятия позволяет 

обобщить и обосновать с помощью социальной коммуникации разрозненные 

представления теоретиков. 

Цель статьи – формулировка основных категорий сигналов архитектурного 

образа. Задачи статьи: 1) обзор актуальных представлений о понятии 

архитектурного образа; 2) обобщение ключевых представлений в категории; 3) 

конкретизация основных категорий сигналов архитектурного образа. Научная 

новизна заключается в систематизации актуальных концепций и конкретизации 

понятия. Актуальность темы обосновывается минимальным количеством 

исследований архитектуры через призму социальной коммуникации – на текущий 

момент ключевые слова «архитектура», «сигналы», «коммуникация» в 

подавляющем большинстве соответствуют научным трудам по 

программированию и информационным технологиям. 

1. Обзор актуальных представлений о понятии архитектурного образа. 
Сам по себе образ, как результат познавательной деятельности человека, 

сформированный совокупностью свойств, изучен в исследовании                         
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Василенко Н. А. [3]. Физиологические особенности его восприятия (прежде всего 

зрительного) подробно раскрыла Истомина С. А., а восприятие архетипических 

форм изучили Коськов М. А. и Харитонова М. Е. Вопрос архитектурного 

сообщения как социальной коммуникации изучили Козинцева М. Ю. и          

Кирсанова Л. И., делая, однако, больший акцент на так называемых кодах 

шифровки и дешифровки. Данные исследования закладывают важный базис для 

понимания как восприятия образа, так и его коммуникативной функции, что, 

обобщая исследования последних 5 лет, позволяет выделить два вектора 

рассмотрения. 

Первый вектор: материалистическое эксплицитное представление об образе, 

как облике городской среды. Изучение архитектурного образа через то, как он 

формирует эмоциональный отклик, ознаменовало исследование 

культурологического аспекта восприятия архитектурного пространства               

Сохацкой Д. Г. [4], в то время как Капцевич О. А. изучила смысловые аспекты 

восприятия среды [5], а Ястребова Е. Д. и Чистякова М. А. в своих трудах 

резюмируют влияние архитектуры на психологическое состояние горожан [6]. 

Также к этому вектору относятся изучение архитектуры, как пространственного 

повествования исследователя Fangqing Lyu [7] и коммуникации внутри городской 

среды посредством медиатизации, раскрытой исследователями Gabriela 

Christmann, Ajit Singh, Jörg Stollmann, а также Christoph Bernhardt [8]. 

Второй вектор: идеалистическое имплицитное представление об образе, как 

отсылке и семиотическом феномене. Переходным звеном между векторами 

может считаться изучение визуального пространства города через семиотический 

подход Курохтиной С. Р. [9], совместно с которым стоит рассмотреть 

углублённое исследование семиотизированного пространства Чертова Л. Ф. [10]. 

Далее стоит отметить обзор мировых тенденций семиотики пространства 

Лавреновой О. А. [11] и анализ возможности использования терминов семиотики 

в архитектуре Василёвой Т. В. [12]. Изучение архитектурного образа через то, как 

эмоциональный отклик влияет на его транскрибирование, ознаменован 

продолжением традиции семиотических представлений о языке архитектуры. Это 

Жуков Д. Д. рассматривает через культурный и визуальный коды [13], а глубокая 

проработка темы «иконичности» и референтности в современной архитектуре 

произведена Худиным А. А. [14]. 

Наблюдается взаимодополняемость и некая рекурсивность этих двух 

векторов представлений в виду того, что облик и отсылка сводятся к 

эмоциональному переживанию (ради которого облик и отсылка существуют), а 

архитектурный образ несводим к облику или отсылке. Архитектурный образ 

является информационным «слепком» архитектуры, в то время как эмоциональное 

переживание является «слепком» архитектурного образа, то есть «слепком» 

«слепка». Эмоции выводятся из границ данного исследования для возможности 

предметного изучения коммуникативной составляющей архитектурного образа, 

как результата восприятия с точки зрения социальной коммуникации. Это 

приводит к выводу о некой несостоятельности актуальных представлений об 

архитектурном образе. Причиной этого может служить нерелеватность 

существующих в индустрии принципов, описанная Майоровой К. С. в 

исследовании новых онтологий архитектуры, что, в том числе, рассматривает 

Дуцев М. В. [15]. И если Ткачев В. Н. под аберрацией архитектуры подразумевает 

внутрипрофессиональные противоречия и негативные стороны перемен в 
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архитектуре [16], то Дуцев М. В. прямо говорит о существовании кризиса 

коммуникации посредством архитектуры уже между архитекторами и 

потребителями [17] и предлагает собрать в едином поле константы этого 

междисциплинарного процесса. 

2) Обобщение ключевых представлений в категории. При расширении 

временных границ исследования появляется возможность выделения так 

называемых констант, обособляемых по функции передаваемой информации, 

характеризующих архитектуру и формирующих архитектурный образ. Данные 

представлены в виде компиляции определений по формуле: «Учёный: понятие 

(пояснение на основе позиции учёного)». 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ. 

Дуцев М. В.: истинная «архитектурность» [18] (особая витальная 

пространственность и интегративность). Иконников А. В.: форма среды [3] 

(отражение архитектурной среды в общественном сознании). Мардер А. П.: 

структурная функция [3] (архитектурный образ здания является подсистемой 

архитектурного образа улицы). Шилин В. В.: архитектура, как среда (создание 

атмосферы нашего окружения). Янковская Ю. С.: образ ориентации (формирует 

психологическое пространство действия, определяющее характер движения и 

эмоциональные состояния человека). Klamer Michael (совместно с Глебовой Н. М. 

и Дружининой И. Е.): культурно-исторические коды места (когнитивно 

распознаваемый «дух места»). 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИИ АРХИТЕКТУРЫ. Жуков Д. Д.: 

визуальный код (совокупность архетипически понимаемых принципов создания 

архитектуры). Иконников А. В.: выражение функционального назначения [3] 

(отражается во внешнем облике архитектурного произведения). Шилин В. В.: 

архитектурная функция (архитектура как процесс). Янковская Ю. С.: образ 

узнавания (ограничивает сферу значений по функциональному признаку). Italo 

Gamberini: конститутивные знаки (матрицы организации внутреннего 

пространства). Umberto Eco: семантические коды [19] (артикуляция 

архитектурных элементов, артикуляция по типам сооружений). 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМЕ АРХИТЕКТУРЫ. Баронкина А. Б. 

(совместно с Бондаревой Е. В. и Загорской М. А.): образ как форма (синтез 

конструктивной определённости и метафоричной формы). Иконников А. В.: 

лицо архитектуры [3] (общий облик архитектурного объекта). Мардер А. П.: 

семантическая функция [3] (определяется предметным значением 

архитектурного образа). Федоров В. В.: форма существования культуры (в виде 

упорядоченных элементов в среде). Шилин В. В.: архитектура как искусство 

(когда решаются «первичные» эстетические запросы и гармонизация). Umberto 

Eco: синтаксические коды [19] (архитектурная форма через логику структуры). 

IV. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРБАЛИЗУЕМОСТИ АРХИТЕКТУРЫ.                

Баронкина А. Б. (совместно с Бондаревой Е. В. и Загорской М. А.): образ как 

произведение искусства (артефакт, основанный на семантически подвижных 

метафорах). Дуцев М. В.: исконно художественное как основание витальности в 

архитектуре [18] (языки искусства). Федоров В. В.: способ коммуникации 

(архитектура представляет систему элементов-знаков и может трактоваться 

как архитектурный текст). Янковская Ю. С.: образ интерпретации (формирует 

веер социально предопределенных значений и субъективных смыслов). Charles 
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Jencks: метафора, слова, синтаксис и семантика (способы архитектурной 

коммуникации). 

V. ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМЕ СОДЕРЖАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ.  

Баронкина А. Б. (совместно с Бондаревой Е. В. и Загорской М. А.): образ как 

процесс (архитектор работает не с самим образом или формой напрямую, а с 

процессом его развития и трансформации). Лотман Ю. М.: форма передачи 

информации (влияет на непосредственно передаваемый поток информации). 

Федоров В. В.: материально воплощённый способ хранения и передачи 

информации (которым в пространстве социального выступает архитектурно-

ландшафтная среда). Charles Jencks: объекты «инфопространства» 

(анимационная многообразная вариантность). 

VI. ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНОМ БАЗИСЕ АРХИТЕКТУРЫ. Дуцев 

М. В.: витальное как социальный проект [18] (населённость и востребованность 

городских пространств). Мардер А. П.: ценностная характеристика [3] 

(способность удовлетворить те или иные материальные или духовные 

потребности). Федоров В. В.: отражение материальной жизни (индивида, 

социальной группы, социума в целом). Clotaire Rapaille: культурный код 

(бессознательный смысл той или иной вещи или явления в контексте культуры, в 

которой мы воспитаны). Umberto Eco: антропологические коды [19] (культурное 

значение предмета изучения проссемики). 

VII. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ В 

КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Баронкина А. Б. (совместно с 

Бондаревой Е. В. и Загорской М. А.): образ как философия (демонстрация 

эмоционального и общекультурного уровня выразительности посредством 

визуализации духовных ценностей). Янковская Ю. С.: образ интуиции 

(раскрывает бытийный аспект и способствует процессу экзистенциального 

переживания себя в мире). Лотман Ю. М.: культурный код (совокупность 

возможных связей между смысловыми элементами и знаками создает объёмный 

смысл). Федоров В. В.: продукт определённой эпохи (совокупность 

концептуальных характеристик). Roland Barthes: культурный код (перспектива 

цитации, «код человеческого знания», к которому отсылает произведение). 

3) Конкретизация основных категорий сигналов архитектурного образа. 
Возможность рассмотрения архитектурного образа как совокупности сигналов 

позволяет обобщить разрозненные представления о всей информации, которую 

транслирует архитектура, с помощью Метода социальных коммуникаций [20] в 

виде схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема основных категорий сигналов, из которых состоит архитектурный образ, 

как информационная модель архитектуры 
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Выводы. 

1) Анализ актуальных представлений (источники, опубликованные за 

последние 5 лет) о понятии архитектурного образа даёт понимание, что понятие 

является аксиоматичным и рассматривается, как апостериорное знание. 

Собранный материал не дал полного понимания понятия архитектурного образа, 

что потребовало расширение временных границ исследования. 

2) Обобщение ключевых представлений теоретиков в категории позволило 

выявить 7 взаимосвязанных функциональных характеристик сигналов, которые 

формируют архитектурный образ в сознании реципиента. Избранные ключевые 

представления включают в себя мнения различных учёных (философов, 

архитекторов, искусствоведов и т.д.), предметно раскрывающих многогранное с 

точки зрения социальной коммуникации понятие архитектурного образа. 

3) Конкретизация основных категорий сигналов архитектурного образа была 

произведена методом схематизации. Предложена «Схема основных категорий 

сигналов, из которых состоит архитектурный образ, как информационная модель 

архитектуры», что представляет научную новизну исследования. 

Полученные результаты исследования позволяют предметно изучать 

восприятие архитектуры, формирование архитектурного образа в теории и на 

практике, а также улучить как внутрипрофессиональные, так и 

межпрофессиональные коммуникации в индустрии архитектуры и 

образовательной среде. 
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The article specifies the concept of architectural image from the social communication 

point of view. A review analysis of theoretical ideas about the structure of the architectural 

image is carried out. Using the inductive method, the most characteristic categories of signals 

are formulated, from which, in the process of perception, an architectural image is formed. .    

A diagram of the main categories of signals making up the information model is 

presented. 
_____________________________________________________________________________ 
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