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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Введение. Архитектура, представляя собой всеобт,емлгощий феном ей 

человеческого бытия, включена во все сф еры жиз ниим ожет рассм атриваться как 
систем а постоянного обм ена инф орм ацией м ежду человеком и созданной им 
искусственной средой. 

Архитектурное окружение служит частью динамического целого, 
ф орм ирующего всю нашу жизнь. Оно влияет на человека в нем алой степени и 
бессознательно, независим о от его желания. К а к отм ечал А . В . Иконников, 
организ ованная архитектурой среда ненавязчиво, но постоянно воздействует на 
человека, его эмоции, поведение. 

В настоящее время мы видим чаще негативное влияние архитектуры на 
эм оциоиальную жизнь человека. Стремления заказчиков архитектурных объектов 
к упрощению формы, к ее удешевлению как постройки, приводят к общем у 
упадку архитектуры как духовной среды. 

Наличие в большой степени крим инала, агрессии, насилия в наши дни 
говорит отом, что нужно из м снять сложившуюся ситуацшо. Из м енения ситуации 
можно достигать с различных сторон-поэзия, музыка, искусство и т.д. Но в 
нашихсилахпопытаться^тосделатьпосредством гуманиза1]9тформ создаваемого 
архитектурного окружения человека. Находясь внутри него, его влиянию человек 
подвержен постоянно. На бессознательном уровне это влияние проникает 
достаточно глубоко. Еще в трудах Д ж . Саймондса звучали идеи о новой 
концепции архитектурного проектирования как проектирования эм оций и 
переживаний человека. 

На взаимосвязь архитектуры иэмоционального мира человека неоднократно 
указы вали в области исследования архитектурной сем йотики А. А. Барабанов, Ю. 
С. Я нковская, Л . Ф. Чертов, М . В. Пучков, А. А. С ергеев и др.; в областитеории 
архитектуры-К.гН.Леду,Дж.О.Саймондс,Р.Арнхейм,И.А.Страутманис,Г.Б. 
Забельшанский, Г. Б. М инервин, Г. А. Раппопорт, Г. Ю. С ом ов, А. В . Иконников, 
Н. И. С м олина, А . В . Бунин, В . И. Иовлев, Т.Н, Корепина, М . Л им онад, А . 
Цы ганов и др. В области психологических ипсргхоф из иологических исследований 
эта тем а звучала в работах Р. Л .Грегори, И. Рока, Дж. Гибсона, Л . А . Китаева-
С м ы к , М . Черноушека, В . А . Филина и др. 

Но пока осталась в большей степени з а кадром тем а вз аим одействия человека 
и архитектурной ф орм ы, как геом етрического объем а. Тем не м енее, знания о 
воздействии архитектурной формы, в особенности же архитектурно-
пространственной ф орм ы, как интерьерного пространства, где соврем енный 
человек проводит большую часть своего врем ени, на его внутренний м ир, его 
психическое состояние очень важны для созидания архитекторам и духовной 
архитектуры, внедрения концепции о проектировании эм оций и переживаний 
человека. 

Пространство квартиры оказывает свое воздействие в то врем я, когда человек 
наиболее восприим чив к этом у -расслабившись после трудового дня, "отключив" 
психологическую защиту. Обэтом писал известный исследователь психологии 
стресса Л .А. Китаев-С м ык. Здесь он говорит о важности создания комф ортности 
средствам и архитектуры. В то же врем я архитектура -есть совокупность условий 
для деятельности людей, йце психолог М . Ч ерноушек з ам ечал, что архитектурная 
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среда м ожет вызывать различные чувства иотклики,способствовать,ускорять или 
зам едлять и подавлять действия человека. В нашем исследовании речь пойдет о 
ком ф ортности для человека, но не в обн(ем ее см ысле, а о ком ф ортности, как 
комфортности для определенных видов человеческой деятельности. 

Ащ-уальноеть т е м ы исследования состоит в необходимости более 
глубокогоосм ысления реакциии интерпретации отношения человека к геом етрии 
интерьерны х ф орм, в которых проходит основная жизнедеятельность человека; 
необходим ости в сознательном и ответственном подходе в работе архитектора с 
формой, для того чтобы обеспечить психологический ком форт для любой 
деятельности человека, потребляющего архитектуру. 

Объектом исследования является архитектура, как систем а архитектурно-
пространственных интерьерны X ф орм, оказ1э1вающих на человека психическое 
воздействие. 

Предметом исследования выступают принципы, закономерности и 
особенности проявления влияния архитектурно-пространственных форм на 
психику человека. 

Целью настоящего исследования является выявление закономерностей и 
особенностей влияния архитектурно-пространственных интерьерныхформ на 
возникновение желаний и побуждений человека к раз личным видам деятельности. 

Для достижения цели исследования ставились следугощие задачи: 
-изучить исследования воздействия формы на человека с позиций 

психологических и психофизиологических подходов, семиотических 
исследований, исследований в области символики форм, этнографии, 
культурологии, с позиций теории архитектуры; 

-провести ис I оричсскийанализ использования архитектурных форм под 
объекты различной функ1Щональной направленности в архитектуре иэтнографии; 

-из анализа теоретических исследований выявить психические реакции 
человека на архитектурно-пространственные формы; 

-из учить методики психологического исследования, имеющие возможность 
применения в изучении воздействия архитектуры на человека; 

-разработать м ет одику эм нирического психологического исследования для 
изучения реакции человека на различные интерьерные формы; 

-по созданной методике провести эмпирическое исследование; 
-на основе анализа результатов эмпирического исследования выявить 

3 аконом ерности и особенности влияния архитектурночфостранствеииы х ф орм на 
человека; 

-на основе анализа результатов эмпирического исследования выявить 
взаим освязь м ежду геом етрическим и характеристикам и архитектурно-
пространственной формы и внутренним психическим состоянием человека. 

Т е оретической и м етодологичес кой баз ой исследования служ ат достиж ения 
научной м ысли отечественных и зарубежных ученых, классиков теорий 
архитектуры и психологии. Сама ндеядиссертациошгой работы, а также раз дел, 
посвященный практическом у эксперим енту, базируются на исследованиях 
экологической, социальной и когнитивной психологии. Для исследования, 
посвященного систем атизации и синтезу исследований ист оричсского опыта 
человечества с поз иций теории и истории архитектуры, архитектурной сем иотики, 
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этнограф ИИ, культурологии, психологии, психоф изиологии, сим волики по 
использованию форм, связанных с геометрией фигур квадрата, круга и 
треугольника, полразличные виды человеческой деятельности, был применен 
м етод анализ а изучаем ой и вы являем ой инф орм ации. Для вы явле?шя иугдубления 
полученных знаний в ходе теоретического исследования было применено 
эмпирическое архитектурно-психологическое исследование. Подобное 
исследование баз ировалось на анализе практических исследований и м етодах их 
обработки психологов, социологов иархитекторов. Для проведения практического 
экспериментального исследования автором была разработана специальная 
методика -методика экспериментального исследования, основанная на 
индивидуальной проективной технике' м етодом вопросов-м еню, механизм 
проведения эксперимента которой базировался на методах опроса и 
интроспекции^, на использовании различных проективных техник. Метод 
обработки, подсчета данных базировался на применении качественно-
количественного анализа^результатов исследования -качественном контент-
анализе'*. 

Г рагощы исследования определяются исходны м и границам иэм пирического 
исследования. Границы исследования архитектурной формы - пространства 
интерьеров в м асштабе одного человека или небольшой группы людей. Границы 
исследования с точки зрения воздействия на различные категории потребителей 
архитектуры - люди от 18 до 55 лет, не им еющие специального архитектурного 
илидизайнерскогообразования, свысшим илинеполным высшим образоват!ем, 
проживающие в г.Екатеринбурге. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
- впервые выявлены основные принципы, закономерности и особенности 
воз действия геометрии пространства интерьера на направленность деятельности 
желаемой человеком в нем; 
- впервые проводится эмпирическое исследование влияния геометрии 
архитектурно-пространственных интерьерных форм на направленность 
деятельности человека, в ы з ы в а е м у ю форм ой геометрии пространства; 
- впервые проводится систематизация исследований исторического опыта 

' Цаасптвя техника (от лат prqectio — вьбрасьване впере;^ — одт го глтодрв исследованя лтности Оюван m 
выгепеши проекций в да»ьк энсперменга с поспелующей интсрг|зе7а1«сй Шятие rfxeufH для сбов1вче1»я ьегапа 
ижледакцяя ввел Л Фрэпс 1|1секпо1Вя техмка яфакгерюуется сопдаием энсгерменгальшй оигуъпк, 
дя^^жающей кнзкествежхлъ возюиньк дагерцхтш*1й хрл вооригли ее исплуекь»! 

^ Ипроспепуп (от лат tnlrcspecto - смзгрю внуфь) — кепщ психопптнккого аншгоа Заключается в на&водетт 
собственные лсихтеских пряхюсов, без испзпыспакя каких либо инст^уяенгов иш эггалонэв В качестве особого 
ьегсща ингросшк1«<| бьла обосшвана в работах Р Декарта, котсрьй указьвал о нггссрсаггвешом характере nosHaiMi 
собсггветэй ;^шевюй ж с ш , и J)^ Лжка, разделжшего чсловсчесюЛ оты- la шутреи™, касающихся деятельности 
тшего разумц и внвшм^ ор№нгирова1н>й m внешшй ы^ 
Качественно-количественный анализ - анализ информации о предмете исследования на основании, как статистических 
измерений, так и опираясь на понимание, об1>ясненне и интерпретацию эмпирических данных Применяется при 
необходимости обработки данных, не полностью поддающихся строгому количественному исчислению н не попадающих 
под четкие статистические и математические модели 

* )&честве1«ы1 контент-aiajoc (в контексте даннэго нсследова1вта) tjsicR обработки, пэдсчета результатов исследования 
Qrrb яепэда состоит в тоц что яетоткм логического слоиемп поорчигьвается фжт явтго, яркого i^vcyrcrnni какой-
яба изучаемой T C M J я^^cтm^Л пбо ощущен^ у испыуемго в ответах m задание тространство Китенг-анашз -
heron шучемя источнюж, несущих (яфрАШИо о каком-либо г^ждкете №следова»м на уровге теиаеН111Й и 
законокерюстей Кжтенг-шалю складьваегся т гщх оснзвньк этапов Првьй этап, классн]ика1»п«ь<^ гтволяет 
вьоелигь прююки, jsawhe но которьи сооеривтся в получений м ф р м ф и Е̂ тзрсй этад •всплмД т^дклагает 
мтемттеский анашл н1фрш[41И ( в даншм [сследованш млопом логического слохенл (летоц качествеюсго 
кшгет^анивва)), гш^чемсй ш оснже введетой юасафка^к 



человечества с поз иций i сории и истории архитектуры, архитектурной сем иотики, 
этнографии, культурологии, психологии, психофизиологии,символики по 
использованию форм, связанных с геометрией фигур квадрата, круга и 
треугольника, под различные виды человеческой деятельности. 

Праюическаязначимость исследования состоит в следующем:найдены и 
аргументированы путирешеиия важной научнойихозяйственпойзадачи, 
имеющей существенное значение для психической жизни потребителей 
архитектуры в целом и, в частности, для эф ф ективностиработы людейраз личны х 
профессий, развиты и обогащены концептуальные осповг,! архитектурного 
инструм em-ария, посредством получения з наний о воздействии геом етрии ф орм ы 
интерьера, даны научно-практические рекомендации по их использованию. 
- Раз работанаметодика!Ювого практического архитектурно-психологического 
исследования, посвященного проблем с изучения воздействия архитектурно-
пространственных форм на вы бор человеком функционального назначения 
пространства, принципы которой м огут быть использоваш.1 для проведения друг их 
исследований, посвященных проблеме психического воздействия архитектуры на 
человека. 
- Результатгл исследования м огут быть использованы при архитектурном 
проектировании как инструмент, помогающий архитектору в создании 
архитектурного 061^0кта в соответствии с предполагаем ым и в нем эм оциям и и 
переживаниями человека. 
- Практическое значение исследования определяется тем, что его результаты 
содействуют разработке психологического подхода к процессу архитектурного 
проектирования. 
- Теоретическое значение диссертации состоит в том, что она вносит 
определенный вклад в формирование и разработку темы взаимодействия 
архитектуры и человека в контексте рассм отрения этой проблем ы с точки зретшя 
психосем антики, психологии восприятия, теории архитектуры, сем иотики 
пространства. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
исследования изложены в докладах и сообщениях: 
-на научной конф еренции -"С оврем енны е проблем ы архитектуры идиз айна" в г. 
Екатеринбурге, октябрь 2002г.; 
-на научной конф еренции-"С оврем енны е проблем ы архитектуры и дизайна" в г. 
Екатеринбурге, май 2003г.; 
-на международнойм еж вуз овскойнаучно-практическойконф ере шщи студентов, 
аспирантов и м олодых специалистов "Психология ХХГвека" в г.Санкт-Петербурге 
22-24 апреля 2004г. (доклад бы л отм ечен на пленарном заседании как лучший 
доклад по секции "Общая психология"); 
-на международнойконференщто"ЛрхитектураиКультура" в г.Владивостоке 17-
21 мая 2004г.; 
- на научнойконферешщи-"Современщ.1е проблемы архитектуры идизайна" в г. 
Екатеринбурге 13-14 мая 2004г. (выступление было отмечено диплом ом как 
лучший доклад конференции); 
- на м еждународной научной конф еренции -"The depictive space ofperception" в 
г. Больцано (Италия) 7-9 июня 2004г. 



- намсждународнойнаучно-практическойконференциипосвященнойпроблемам 
архитектурного образования -"Непрерывное архитектурное образование: 
проблемы и перспективы" в г. Волгоград с 19-25 сентября 2004г. 

К ром е того, апробация основны х м атериалов, основных идей диссертации 
легла в основу процесса учебного архитектурного проектирования на базе 
Уральской государственной архитекгурно-художественной академии (У ралГАХА) 
в рамках конкурсного проектирования при участии студентов У ралГАХА в 
следующих конкурсах: 
-М ем ф ис-1'иверф роит. М еждународны й конкурс по реконструкции прибрежной 
части города Мемфиса , С Ш А , 2003г.; 
-Международный конкурс "Галерея Современного Искусства в Г.Барселоне" 
(Вашингтон, США)2003г . ; 
-Конкурс Экодом (Англия)2003, (одной из лучших работ этого конкурса, 
3 анявшая 4-е м есто, бы ла работа студентов 2-го курса У ралГАХА -К.К арапетяна 
и О. Сангиной); 
- М еждународны й архитектурны й см отр-конкурс " К оттедж К атепал" Россия) 
2003. 

Пом им о этого, основные идеи диссертационной работы легли в основу 
вы полнения и раз работки автором данной диссертации конкурсного проекта 
концепции культурно-туристического ком плекса "ЕЬропа-Азия" (Россия, 2004), 
отмеченного 3-ей премией по результатам открытого конкурса. 

Структура и объем диссертации. Диссертация представлена в двух том ах. 
Первыйтом включает введение,две главы,заключение,список литературы (всего 
150 страниц и 93 иллюстрации). В торой том содержит в себе приложения -
диаграммы, иллюстрации, таблицы и тексты (всего 120 страниц). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава: АНАЛИЗ И С С Л Е Д О В А Н И Й В О Б Л А С Т И 

В О З Д Е Й С Т В И Я Г Е О М Е Т Р И И Ф О Р М Ы НА Ч Е Л О В Е К А посвящена 
теоретическим исследованиям воздействия на человека базовыхгеометрических 
ф игур и объем ов, соз данны х на основе квадрата, круга, треугольника, точки-
центра в контексте наук: психосем антики, психологии восприятия, видеоэкологии, 
теории и истории архитектуры, сем иотики пространства, сим велики, этнограф ии, 
культурологии. В ней из анализа выше перечисленных исследований 
вы страиваются и анализ ируются по каждой из баз овых ф игур: а)м оде ль з начений-
понятийфигуры;б)систем а взаимосвязейэтихпо1штий;в)систем а зависим остей 
возникновения значений-понятий от причин, побуждающих их рождение. 

При проведении теоретического исследования по фигуре круга были 
определены следующие основные значения:а)защита;б)отдых;в)ощущение 
силы;г)зам кнутость, зам ыкание; д)объединение е)радость, счастье, гарм ония;ж) 
совершенство; и)С олнце. Бог, Небо; к)движение; л)цикличность, бесконечность; 
м ) Вселенная. 

Подобная расшифровка фигуры круга была представлена не только в 
исследованиях психологов, этнографов и т.д. но на примерах объектов 
архитектуры в ходе ее истории. Понятие оберега и зашиты несли в себе 
древнейшие города Двуречья, сиро-хетскийгород Сам аль (С ендширли.Х-УШвв. 
до н. э.), священный участок в У пи, шум ерский город У р (период м ежду Х Х Ш и 



ХХНвв . до н. э.) и т.д. Форма крепостных башен, а также церквей, имеющих 
дополнительное - оборонительное значение для города приобретала также контур 
окружности в плане. Такая форма плана оборонительного здания была 
распространена в Польпте, Швеции, Дании и т.д., в особенности на острове 
Борнхольм, где круглые в плане церкви активно использовались для защиты 
населения при нападении пиратов. Древние ступы Индии (Ступа Санчи), 
охранявшие прах Будды. С тим уляцию к ощущению отдыха предполагали собой 
окрупые в плане иразрезе интерьерные пространства римских терм :термы 
Каракаллы в Риме (209-216 гг.), ба1гя близ Ночеры,околоБай(1в.дон.э.)и1.д. 
Круг как символ движения прочит1,1вается в архитектуре древних жилищ 
кочующих народов: юртах, вигвам ах и i .д., в типологических особенностях плагта 
в истории архитектуры цирков, в проектах признанных современных 
архитекторов: проект Ф. Л . Райта Музей Гуггенхейм а (1956-59 гг.)ит .д. Бог, 
солнце и небо, воссозданны е в интерьере как своды и купола прочитываются в 
архитектуррюй типологии религиозны х зданий: церквей, м счет ей и др. Понятие 
круга как С олнца и В селенной отраз илось на проектах К .-Н. Л еду -проект дом а 
смотрителя полей города Шо. 

В се эти понятия взаимосвязаны, они вытекают логически друг из друга. 
Проследим некоторые ei о переходы. Движеггае это жизнь, противопоставление 
статичности. Ж изнь это изменениеиразвитие. Развитие-творчество. Творчество 
-акт воссоединения с Богом, восхождение.Восхождение, воссоединение -
радость. И снова-движение, его частныйслучай-движение по кругу. Движение 
по кругу-движение без препятствий, без углов-радость. Движение по кругу -
объединение всех (хоровод)- соединение - радость. Движение по кругу -
замыкание пространства. Замыкание-защит а, никто не проникнет. Чувство 
защищенности-располагает к расслаблегшю, от дыху. Отдых-радость. Движение 
по кругу - цикличное вращение, нет конца - бесконечность - Вселенная. 
В селенная - что-то вы ше человеческого разум а - Бог. Бог - любовь, радость. 
Движение по кругу-движение вокруг центра-сила исходящая из центра, 
ощущение своей силы - радость. 

Причины возникновения контекстного значения формы. Чувство 
3 ащищенности вы з ы вается следутощим и свойствам и ф орм ы. Фигура круга им еет 
наименьший периметр из фигур при одной и той же площади (древние 
оборонительные стены); при осевом вращении-одинаково хорощее видение 
врагов при нападении (сторожевые башни и т.д.); форма ассоциируется с 
первоначальны м и з наниям и человека о М ире - пам ять о лоне м атери, пам ять о 
материнской защите в этот период; отсутствие углов у формы -отсутствие 
препятствий, отсутствие напряжения. Ощугдение защищенности связано с 
понятием замкнутости формы, огражденности от врагов. 

Фигура круга связана с понятием обращения к Богу. В вертикальном сечешки 
половина окружности, сф еры издавна восприним алась как за1цищающий купол 
небес (понятие также связ анное с ощущением защищетшости^ такая ф орм а им еет 
динамику, направленную вверх, что также в народном сознании 
интерпретировалось как направленность к небесам, где живут Боги. 
Направленность вверх, ф орм а полусферы (верхней)связана с понятием гора, 
понятием восхождение, восхождение вверх - к Богу. Фигура круга в дрсвггости 



рассм атривалась как отображение С олтщ. Ассоциативны йряд-С олнце -небеса 
-Бог . 

Связь круга с понятием движение объединяется также за счет свойств самой 
ф орм ы. Круг, его производная -сф ера-тело вращения, вращение подразум евает 
движение. Отсутствие углов ф орм ы -бсспрепятст венное гладкое движение вокруг 
ф игуры. С вяз ь понятие Солнца и ф гауры круга им еет дальнейшее продолжение -
движение солнца по кругу (сооружения, связанные со счетом времени, 
наблюдением за солнцем - кромлехи, Стонхендж). 

Ощущение радости, вызываемое фигурой круга, выводится из следующих 
взаимосвязанныхсним понятий:движение без препятствий,жизнь,восхождение. 
Бог, объединение, гармония, совершенство. 

Определены основны е з начения ф игуры квадрата: а)статичность; б)з ем ля; в) 
приземленность;г)монотонность;д) порядок; е)равновесие;ж)разъединение; и) 
прочность; к) жесткость; л) бескомпромиссность; м ) диском форт. 

Понятия порядка, статичности бы ли отображены в проектах К.+1. Л еду "Дом 
правосудия" -строгий кубический объем, сим волизирующий собой правосудие, 
неизменность справедливости, долгу; квадратный в плане проект тюрьмы, 
интерпретирующий символику квадрата как неизбежность наказания. 
Статичность, остановка движения хорошо прослеживается на м атериалах 
археологических раскопок салтово-м аяцкой культуры. Здесь явно прослеживается 
из м енение ф игуры контура плана жилища в ходе истории игом енение парам етра 
степени оседлости (от кочевья до статичного поселения)-от круглого в плане 
жилища через прямоугольную форму с закругленны ми углам и к фигуре 
квадратной либо прям оугольной в плане с прям ы м и углам и. 

В противоположность кругу, квадрат являлся символом земли и 
материального мира. В Древнем Египте переход от круглых городов, более 
удобных стратегически, как обладающих наим еньшим перим етром, к квадратны м 
и прям оугольным произошел вследствие, пом им о ф актора удобства разбивки 
городского плана, в связи с изменением астрологических и религиозных 
представлений египтян (утверждением представления о четы рехугольной ф орм е 
зем ли), отображающих в городах свое поним ание устройства м ира. Одним из 
таких городов был город Кахун (нач. Птысячелетия до н.э.). Город Кахун своей 
планировочнойструктуройтакже являлся отображением сим воликичислачетыре 
как числа разделения, раздвоения и правильной упорядоченности того, что 
разделено. Его территория разделена глухой кирпичной стеной на две части, одна 
из которых была определена для рабов,другая -для свободных людей. Идея 
жесткой упорядоченности ярко прослеживается в квадратных городах, особешто 
наглядно это представляется в кварталах для рабов, наприм ер, в В осточном 
квартале в Ахетатоне.Прямоугольная форм а городов древнего &ипта также была 
отражена в планировке таких городов как Эль-Каб и др. Египтяне повторяли в 
планировке городов сам у ф орм у зем ли, представлявшуюся им в качестве плоского 
"правиль}юго прям оугольника". Также, использование квадрата как сим вола зем ли 
нашло свое агражение в архитектуре храм ов (м авзолейТаджЛ! ахал, 1632-1654 гг., 
Индия; усыпальницаОлджейту-Ходабенде в Султании, 1309-1313 гг. и др.). 

Э т и значения также взаимосвязаны между собой. Четность и 
уравновешенность составляющих элем ентов квадрата соотносятся с таким 
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поиятИ(̂ м как деление на две равные одинаковы ечасти"раз деление, раздвоение-
спор -дискомфорт. Деление на две равные одинаковые части-равновесие-
уравновешенность - статичность -отсутствие движения -отсутствие Ж из ни -
диском ф орт. Одинаковость частей- порядок - правильность - прочность -
статичность. Статичность-Земля , в отличие от других стихий-земля -
призем ленность. 

Основные определяюпше понятия квадрата -статика и разделение -
образуются следующим образом. Статичность: прочность стояния формы -
горизонтальная линия квадрата находится на горизонтальной плоскости земли; 
составляющие ф орм ы уравновешены -нет общего направляющего вектора, нет 
динам ики; нет округлы х линий, пет сим волики жизни. Разделение, расхождение от 
центра:фигура с наименьшим возможга.1м четным числом составляюп1Их;каждая 
из вершин связана только с двумя ближайшим и вершинам и-нет всеобщей 
взаим освяз и; нет сим волики объединетшя - вы раженного стрем ления к центру, нет 
объединяющего. 

Фигура треугольника по вертикальной составляющей-разрез форм ы 
получиланеоднозначнуютрактовку. При рассмотрении снаружи, как экстерьер 
объем ной ф орм ы - а)соединение; б)любовь, гарм ония М ира; в)восхождение; г) 
гора; д)обращение к Богу, е)устремление и усиление ус гремлений, концентрация 
энергии;ж)творчество. Подобным же образом может трактоваться фигура 
стрельчатой арки, как соответ ствующая идее числа три, устрем лешюсти вверх, к 
центру-точке (как ф орм а "усиленной динам ичности" в более сильной динам ике, 
нежели в ф орм е соединения квадрата с кругом ) Прирассм отрениитреугольника 
из нутри ф орм ы, как бы из нутриг оры (с которой соотносится сим волика ф игуры), 
он м ожет трактоваться как усыпальница, м есто обитания злых дем онов,духов и 
т.д., а, следовательно, не комфортность, концентрация энергии выходящая в 
агрессию, снятие его напряжения через открытый конфликт. 

М ногие храм ы были построены по образу формы треугольника-храм 
Боробудур, зиккурат ы М econoi ам ии, ступенчатые пирам иды доколум бовской 
Ам ерики, в частности Центральной Ам ерики и т.д. Подобные пирам иды 
выполняли двойную функцию - они были храмам и богов и одновременно 
гробницам и властителей. В целом же гора, холм, вершина горы связаны с идеей 
медитации, духовного возвышения. Священные горы уже во многом стали 
сим волами божественной силы, и нашли свое отображение п эпосе -гора 
Фудзияма, Синай, Олимп, Арарат и др. 

С им волика огня, выражаюнщяся в пирам идальной архитектурной ф орм е, 
нашла свое прим енение в работах К .-Н. Леду, в частности в его проекте "печь для 
выжигания древесногоуг ля"-пирам вдеогромнойф орм ы,которую онзамышляст 
как сим вол горящего плам ени. Также символика огня проем атривается в его 
проект е пушечногозавода в г.Шо, где архитектор задействует ф орм ы пирам иддля 
обозначения бронзового и железного литейных цехов. 

С им вол огня соотносится с понятием вулкана, из внутреннейчастикоторого 
извер! ается шшм я, соотносится с понятием любви как гтам ени стрем леш1ем 
двух противоположных начал к соединению, преодолению двойственности и 
разъединенности, объединении в мистическом "Центре" . 

В современной архитектуре и в архитектуре древности в качестве 



и 
интерьерного пространства и о кстерьерного вида получила свое прим еиение 
ф орм а конуса, как воплощение образ а м ировог о древа, горы, лестницы по которой 
нисходит божественное проявление и восходит человеческий дух в поисках 
гарм онии и божественного начала. Прим ерам и использования подобной ф орм ы 
м огут служить каф едральный собор О. Ним ейера (Бразилия, 1970г.), Собор в 
Эворе (Польша, 1184 - 1204гг.)и т.д. 

Определяющим и понятиям и ф игуры треуголышка становятся такие понятия 
как гора и вершина - центр. Проследим некоторые ассоциативны е ряды. Гора -
напряженность динам ики ф орм ы к верху -страсть - огонь - огонь-любовь -
творение -Бог. Гора-восхождение к вершине-восхождение к Богу-Бог-
любовь. Две точки-вешины треугольника устрем лены к третьей -объединение -
соединение двух иачал-любовь-творение двум я третьего. Восхождение к 
вершине, центру- концснтращи энергии-Бог. Восхожде1ше, жесткость ф орм ы -
активность-мужское начало. Гора-вулкан-Огонь-огонь, ад внутри горы. 

Основные определяем ы с ф орм ой понятия как Бог и взаим освяз аштое с ним 
понятие Любовь происходят из свойств ф орм ы следующим образом. К понятию 
Бог ведут такие значения формы: концентрация энергии; динамика фигуры, 
направленная вверх; вершина, гора, восхождение на гору; вершина-центр; 
объединение, сведение к единству. Понятие любовь происходит следующим 
образ ом: вектора из двух вершин треугольника сходятся к третьей вершине, 
расположенной вверху ф орм ы; объединение вершшгой ф орм ы; через понятие 
огонь. 

Понятие центра-точки (вершины) было соотнесено со следующими 
значениям и: а)усилением устрем лений; б)соединением, слиянием, любовью; в) 
творчеством ;г)восхождением духа, концентрацией энергии; д)обращением к 
Богу;е)уединенностью. 

Фиксированность центра сим волиз провала вечность, абсолютную реальность, 
источник всего сущего, м ировую ось, м есто наиболее концентрированнойэнергии, 
творческой силы, "Божественное место" гарм онии, близ ость Бога, пересечение 
м акро-и м икрокосм оса. Точка-центр являлась проекцией м провой оси, м ирового 
древа - 03 начавшего переход от одного плана бы тия к другом у, сообн?ения Зем ли 
с Небесам и и наоборот - восхождение человека и нисхождение божества. 
Особешю четко образ м ировой оси проем атривается в архитектуре Храм а неба в 
Китае (Провинция Хэбэй. Пекин. 1421г.). В нем императоры выполняли 
специальные ритуалы, посвященные сохранению порядка и гарм онии. Образ 
м ировой оси был отражен в центричных ступах Индии: Ступа В а н С акет в 
Банкоке, Ступа близ К атманду^епал)и т.д., в раз личных религиозных зданиях: 
церковь Вознесения в с. Коломенском и др. 

Основные ее понятия Бог и Любовь связывают все остальиые.Вершина-Бог 
- светящаяся точка - свет - огонь - любовь. В ершина - восхождение - Бог -
творчество -любовь. В ершшта - центр- бог - концентрация энергии. В ершина -
центр - Бог - В селенная. Центр - объединение - любовь. 
По проведенном у теоретическом у исследованию проблем ы влияния ф орм ы на 
человека с позтотй психологии, психоф из иологии, теории и истории архитектуры, 
символики, архитектурной семиотики иэтнограф ИИ бы ли вы делены следующие 
законом ерности процесса психического реагирования человека на форм у: 
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1)Основополагающим аспекгом восприятия формы выступает фактор 
умозрительного переноса. Символика,значение и воз действие фигуры происходит 
01 самогодвиженияглазаприрассмотренш1формы -ощуще1шеумозрительно! о 
движения пз г ляда как бы переносится на ф из ическое перем ещение человека, него 
чувства при физическом перемещении-на чувства при восприятии фигургл. 
Так, например, для фигуры треугольника или формы полусферы основным 
критерием чувствования этой формы становится динамика пятна форм ы, 
направленная к верху. Направленность к верху восприним ается как восхождение. 
"Восхождение" взгляда мысленное соотносится с реальным физическим 
восхождением в гору-ощущением радости, преодолением себя, своей слабости, 
выход на новый более высокий уровень. 
2)Основополагающим и понятиям и в контексте восприятия ф орм ы становятся 
такие понятия как: движение - стат ика, движение вверх - восхождение, 
уст рем ление к ucirrpy и расхождение, разделение. В се этипонятия соотносят ся с 
идеей наличия движения и направления движения. Следующие дальнейгпие 
понятия и 3 начения ф орм ы расходятся уже как производные, как шггерпретаиииот 
начальных понятий. 
Оп1ущение отдыха в ф игуре круга образовывалось за счет понятия движения по 
кругу ~ 3ам ыкание, ограждение от врагов. 01дущение силы -за счет векторов, 
идущих от центра ф орм ы -равном ерное удалениеютход - вы пуклость ф орм ы от 
[центра, ее как бы поддаваем ость напору, идущему от центра. 
Понятие обращения к Богу в фигуре треугольника происходит от наличия 
верт икального вектора, образуем ого сам им пятном ф игуры. Понятие соединения и 
любви от векторов, идущих 01 нижних двух вершин фигуры к верхней, третьей 
точке фигуры. 
Понятие диском ф орта в ф игуре квадрата - от векторов разделе1тя, идущих от 
центра, деления на две равные "спорящие между собой" части. 
3)Понятия движения ф из ическогоидухов1юго становятся взаимосвязанным и и 
взаим оперетекающим и. Этот ф акт дает подтверждение взаим освяз и влияния 
мысли человека на физическое тело и эмоционально-духовный строй. 
4)К ак известно, в процессе восприятия основную инф орм ацию несет контур, или 
силуэт рассматриваемого объекта. В результате анализа проведенного 
исследования было выявле1ю,чтотакже им еет определяющую важность инят но 
ф орм ы, полученное путем сечения объем ной ф орм ы по горизонтальной или 
вертикальной составляющей, его напряженность и динамика. 

Втораяглава:ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ И ЗАКОНОМЕтОСТЕЙ 
ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИИФОРМЫПГОСТРАНСТВА ИНТЕРЪЕРА НА 
ЖШНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЧЕЛОВЕКА.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯЧАСТЬ 
Глава посвящена эксперим ентальному эм пирическому исследованию. В ней 
рассм отрены: а)м етодика эксперим ентального исследования; б) проявление 
внутреннего мира человека под воздействием на него архитектурно-
пространственных форм; в) взаимосвязи между геометрическими 
характеристикам и архитектурно-пространственной ф орм ы и внутренним 
психическим состоянием человека. 

Раскрытие тем ы диссертации на этапе теоретических исследований 
воздействия формы на человека представляется картиной не полной, 
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разработанной лишь частично и, кроме того, в больгаей степени -лишь в 
теоретических исследованиях. В следствие этого было признано необходимым 
проведение практического исследования на реальных людях: как они видят эту 
проблему, что действительно их волнует. Кром е того, м етодика, которая была 
заложена в основу эм пирического исследования, им ела направленность на 
выявление инф орм ации, лежап;ей на уровне подсознания. Нашейзадачей м ы 
ставили углубление и систематизацию знаний о влиянии архитектурно-
пространственных форм посредством проведения практического исследования по 
данной проблем е. Целью практического эмпирического исследования м ы 
назначали изучение вопроса о том, как психика человека отражает различные 
ф орм ы пространства интерьера и как это отражение влияет на его эм ониональны й 
настрой, его жизнедеятельность. 
Описание методикиэмпирическогоисследования.Это был лабораторный 
эксперим е1тг,проведенныйна ос новеметодикиэкспериментального исследования, 
основанной на индивидуальной проективной технике м етодом вонросов-м еню. 
М етодика проведеттая эксперим eirra содержала в себе м етод опроса в сочетаниис 
методом интроспекции. Использование подобной методики изначально 
предполагало качественно-количественный анализ результатов исследования. 
Результаты были обработаны методом качественного контент-анализ а. 

Разработка методики эмпирического исследования включала в себя три 
основных этапа. Был использован м етод глубинного интервью'для установки 
базы предполагаем ого исследования. В процессе качествегагого исследования* 
были выяснены следующие вопросы :а)воспринимают ли люди интерьерное 
пространство как важный фактор, оказывающий значимое влияние на 
психический настрой человека; б)преобладание каких психических настроев 
вызывают предложенные форм ы;в)одновременно с этим вопросом выяснялись 
наиболее эф ф ективные с точкизрения воздействия, дополнительные к заданным 
ранее, архитектурно-пространственные формы. Велась корректировка 
художественной подачи изображений архитектурных ф орм, расширение и 
корректировка списка ф орм и списка задаваем ы х вопросов, вследствие которых 
бы ли сформированы списки, которые бы ли апробированы входе пилотажных 
исследований. К ром е того, по результатам глубгашого исследования был проведен 
анализ для установления наиболее предпочтительной ф орм ы, м етода, м еханиз м а 
проведения исследования и т.д. При апробации методики был применен 
качественно-количественный метод обработки результатов. После была 
произведена корректировка разработанной методики (в ходе работы над 
м етодикой исследования проведено три серии апробации с корректировкой после 
каждой из них). 

Механизм проведения исследования представлял собой следующее: 

' Глубнпк юперЕяло - нБф1ряш1ывя ттвя беседа, г^хжщтвя по заранее киеченняу план/ и осюваквя ш 
испопьзсвамп MTqzpK, по^жающих респзнценгов к гродоляигельиьм и о6стсят«лы№м рассужгияи хв 
Н1{гересующе).у 1ЕСледователя кругу вос^хюов [лубийюе интервью предполагает шлучнвс от респоиЕ1скга развернугьк 
ответов ш BoqxKbj а не заполняне форлльнэй амсеты 

^ №4eCTBet«be исслеловажя шпучет : глубокой, развер1^пзй мфр>ш(« о 1федъеге исслеповамп 1̂ че(гтве>««1е 
кслеяхвтя, в отличие от когопесгвеиньк, фжусируютия не ш стапспнеских юьеренюп, а оп^яются ш панплиив, 
обьясиепБ и интер^хгтащю эшцяиесюк данньк и являются н?точт«ком фрм^хтвания гипгез и гроауктивтьк цлей 
Иаче roBcpi, они отвечают ш вс^хкы "что?" "natfl" и "irrKt/^", а не ш в01|пс 'скопыа^Г №зультаты качествемсх-о 
ихлеяованп ссдериат М Е Н Ю , оценки, рассу^юенш, ог1и;:ан«, ассоциацта^ 1редт1юпеп«г, обосноаан»!, иоен 
гфедпояент, аргумкгы и т и 
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испы 1 уем ом у предлагалось брать по очереди на свой вы бор картинки иш ерьериы х 
прост ране гв, объем ы которых созданы на основе сочетания верт икального и 
горизонтального сечения в виде круг а, квадрата,треугольтдака инекоторых их 
производных (всего-17форм). В се изображенные пространства призтом 
содержали в себе только так наз ы ваем ую "чистую" ф орм у, бы ли сом асштабны 
одном у человеку или небольшой группе людей. Они им ели одинаковы й объем, 
приблизитель?ю одинаковую площадь основания, nponopi^f плана,ocBCHieHHocTb, 
ф актуру поверхности стен, цветовую гам м у и т.д. Респонденту предлагалось 
м ы слетю вой i и в каждое из этих пространств. Ч тобы испы туем ом у бы ло легче 
это сделать, ем у в руки давалась некая абстрактная ф игура, м одель человека, в 
м астптабе тгтерьертзтх пространств иииструкния, где предлагалось отождествить 
себя с м оделью и "войти" в пространство. Рассм атривая одну архит ектурно-
пространственную ф орм у, им ся па руках контрольны й список действий, ему 
нужно отмерить от 1 до 3 наиболее ярко выраженных желаемых действий, йот 1 
до 3 действий, которы х явно иостро не хотелось бы делать в данном прост ранстве. 
Контрольный список представлял собой 44 действия, отобранных эмпирически в 
результате серии пилотажных исследований (4 серии, в которых было 
задействовано в общей СЛ0Ж1ЮСТИ 82 респондента). Список их-есть отражение 
своеобразного спектра жизнедеятельности человека, па ф орм ирование которого 
оказы вали одноврем einwoe воз действиехам характер предлагаем ы хиспытусм ом у 
форм и спектр эмоционально жизненно важных для человека сфер 
жиз недеятельност и. У респондентов бы ла воз м ожность написать свой вариант 
ответа ив случае затруднения "поставить галочку" напротив варианта:"ие знаю, 
затрудняюсь ответить". 

Исследование проводилось в Екатеринбурге на выборке 204 человека. 
Возраст испытуемых составил диапазон от 18 до .55 лет. Из них 141 женщина и 63 
мужчины. В се они им ели высшее или неполное высшее образование. По сфере 
деятельности 95 респорщентов отнесли себя к гуманитарной сфере и 109-к 
т ехнической. При форм ировании выборки были исключены люди, имеющие 
архитектурное или дизайнерское образование. 

Методологическая баз а. Обоснование методики. М етодика проведения 
эмпирического исследования, разработанная автором, базируется па 
исследованиях экологической и социальной и когнитивной психологии. 
Исследовали паук экологической и социальной психологии утверждают, что 
поведение человека в том или ином пространстве будет сходным между собой и 
им еть 3 ависим ость от характеристик того или иного пространства. К огнитивпая 
психология утверждает, что поведение человека в той или иной форме 
пространства будет зависеть от схем ы "внутри" человека, которая представляет 
собой организ овап1П,1 й и структурны й набор j наний и представлений о каком -либо 
понятии или стимуле. Эти схемы создаются психикой человека в процессе его 
жизнедеятельности, они задаются тем и условиям и, в которых он жил, его 
окружением ит .д. Кроме того, отношение человека к формам пространства, 
безусловно, зависит от сам ой биологической природы человека, свойствсшюй 
всем людям. Этим и положениям имы обосновываем тот ф акт, что, поведение 
людей зависит от окружающей его среды и что оно будет сходно м ежду собой, 
если дня исследования взять группу одного культурного слоя, одной страны и i .д. 
Кром е того, оно, воз м ожно, в несколько изм ененном виде будет распространяться 
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и на других людей вследствие одного из определяющих значений -биологической 
природы всех людей. 

Вследствие крайне затруднительного использования для проведения 
экспериметп-а реальных интерьерных пространств без примеси неравнозначных 
характеристик было необходим о создать эффект присутствия человека в 
изображаемом пространстве при помощи специально разработатшой методики. 

Проблем а психического погружения человека в пространство в ходе 
разработким етодикирешалась с нескольких сторон: произ водились консультащи 
со специалистами-психологами, проводились глубинные исследования, 
посвященные решению этой задачи. В итоге, для достижения дагптой цели бы ли 
применены: во-первых специальные условия внешней обстановки проведе1гая 
тксперимента, во-вторых-особы с психологические приемы, в-третьих-была 
задана опрсделегшаяквотадля отбора респондентов. Критерием отбора служило 
высшее образование и наличие интереса к поднятой проблеме - влияния 
архитектуры на психику человека. Последнее условие пом огало избегать ответов, 
вызваннглхнежела1шем отвечать, что повышало достоверность полученных 
результатов. Кроме того, критерий наличия высшего или неполного высшего 
образования, по наблюдениям психологов, является наиболее приемлемым 
условием для прим еггеиия проективных м етодик. Условия внешней обстановки 
3 аключались в том, что испытуем ого (одного)вм есте со стим ульны м м атериалом 
пом сщали в ком нату средних разм еров, светлую и спокойную по цветовому 
решению, в которой из м ебели присутствовалтолько дивантех же светлыхто1юв. 
Специальным и психологические прием ам и, пом огающим и усилить эф фект 
погружения человека в "реальность" изображения вы ступали: прием выведения 
человека из привычных ем у условий в непривычные, прием продолжительной 
ф иксации вним ания на одном объекте, прием использования проективной м одели -
модели человека, помещаемой в исследуемое пространство. Человеку 
предлагалось отождествить себя с м оделью и «войти» в пространство. Чтобы 
пом очь ем у в этом была разработана инструкция, направленная на углубление 
этого эффекта. Создан специальный алгоритм "введения" человека в 
пространство: вопросы о желании участвовать, вопросы об интересе к данной 
теме, подготовка человека к вхождению в комнату, предназначенную для 
проведения эксперим ента, выдача стим ульного м атериала, вхождение в ком пату. 
Для достижения состояния психического погружения в исследуем ое пространство 
необходим о им енио пошаговое исполнение м етодики. В ходе проведения 
исследования человек поэтапно рассм атривал изображение только одной ф орм ы, 
приблизив е6 к себе и наложив на изображение пространства сомаспттабную 
м одель человека - «себя». В нервы е м ом еттгы восприятия стим ульного м атериала 
не исключалось возм ожность того,что испытуем ыйм ог отображать изображенное 
пространство как картинку. Однако, после прочтения инструкции и наложения 
м одели, он «входил» в него. Это подтверждалось в ходе проведения беседы после 
окончания работы респондента с интерьерным и пространствам и. Результаты 
данного эм пирического исследования, то есть законом ерности и тенденции 
реагирования человека на интерьерную форму в ходе лаборатор1гого 
эксперимента, и сам эф фект «вхождения» в пространство были подтверждены 
результатам и натурных исследований: фокус^руппы и глубинного интервью. 
Также данные параметры были подтверждены историческим и прим ерам и 
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ис пол 1>з оваиия подобны х ф орм пространства и подобны х архитектурных прием ов 
доя достижения нужной ф ункциональной направленности пространства, создания 
в нем определенного тм оционального состояния, в практической деятельности 
широко признанных архитекторов. 

Достоверность результатов исследования обосновывается на нескольких 
позициях. Во-первых, это отсутствие фактора социальной желательности. 
Испьп уем ом у говорят, что опрос направлен на изучение пространств, а не его 
личности. Передопросом ем у в обязательном порядке говорится о том, что здесь 
пет правильных или не правильнглх ответов. Во-вторых, исключение людей 
им еющих архитектурное или дизайнере кое образование говорит об отсутствии 
ф актора индивидуально-творческих предпочтений при проектировании. В -
гретьих, наличие эм оциональной вовлеченности испытуем ого, т.е. интереса 
испытуем ого к данной тем ей желания отвечать. Данных фактор способствовал 
погружению человека в простратгство, а также обеспечивал честность испытуемых 
в своих ответах. Также личност ь опрашиваем ого ife им ела влияния на результаты 
опроса вследствие сам ой м етодики. Человек находился в ком нате один наедине с 
собой и стим ульны м м атериалом. Достоверность сам ой м етодики исследования 
баз ируется на использ овании состоятм психического погружения в изображенное 
пространство.И,крометого,использованием вэкспериметгге"чистых"форм. 
Выход на так называемые "чистые" формы был необходим для достижения 
чистоты эксперимента, то есть исследования восприятия им eimo геометрии 
пространства, а не ком плексного впечатления от пом ещения, создаваем ого 
пом им о геом етрии, дизайном м ебели, окраской пом ещения, шторам и и т.п. 

Надежность и валидность исследования базируется на следующих 
положениях. Во-первых, это использование принципов "экспериментов, 
улучшающийреальныймир",изоляция от влияния посторонних,побочных 
ф акторов. В о-вторых, надежность теста была проверена расчетом синхронной 
надежности. В алидность новой раз работанной м етодики бы ла проверена м етодом 
глубингюго интерьвью с ф окус-группой на натурном эксперим енте, м етодом 
соотнесения результатов комплексного анализа психологических, 
психоф изиологических, архитектурно-теоретических и т.д. исследований о 
воздействии ф орм ы с результатам и исследования при пом ощи новой м етодики, 
т.е. была определена конструктная валидность новой методики. 

Для определения рещжзентативностивыборкибыла использована проверка 
устойчивости распределения. Для проверки был использован вариант 
расщепления выборки, сравнения двух половин выборки между собой. 

Данная м етодика предназначена для исследований носящих "обзорный" 
характер, т.е. когда нужно определить основные точки для дальнейших 
направлений исследований. 
1. Принципы создания даннойметодикиможно использовать для такогоже 
"обзорного" изучения, наприм ер, влияния м атериала поверхностей пространства 
интерьера; направленности и степени освещения; для других, более сложных ф орм 
интерьеров. Под каждое из следующих исследований нужно составлять свой 
список вопросов, так как этот список является отражением определегаюго спектра 
жиз ПС деятельности человека, на ф орм ирование которого одноврем енно оказы вают 
воздействие и сам характер предлагаем ых йены туем ом у ф орм (или же других 
изучаем ых парам етров)и спектр эм оционально жизненно важных для человека 
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сф ср жиз недеятельное! и. Очевидно, что иной будет и разбивка по блокам (ключ к 
тесгу)3десьмы говорим отаком принципе создания методики как использование 
при1ги!игюв качественного контент-анализ а. В связ и с тем, что кажды йиз блоков не 
является противоречащим какому-либо другом у блоку действий, целесообразно 
использование принципов логического сложения при пересчете "сырых баллов" в 
баллы исследуем r.ix блоков. Использование принципа логического сложения 
служит для равноз начности полученной инф орм ации аг каждого испт,1 туем ого, что 
актуально при наложении сфер захвата одних блоков на другие (что бывает 
необходим о при одновременной проработке некоторых гипотез )и возможном 
попадании всех 3-х ответов испытуемого только в один блок. 
2. М етод анализ а полученны х данных является ценны м для "обз орного" изучетшя 
проблемы. Строится диаграмма поданным блоков. За 100% принимается 
количество испытуем ы х. Нахождение на диаграм м е границы -уровня -величины, 
выше которой в области положительных значений и ниже - в области 
отрицательных значений, начинаются величины, которые мы принимаем 
значимым и для исследования, принимается по принципам проективного теста 
А.Г. Шмелева и В .С . Бабиной, имеющего сходную конструкцию (принцип 
построения). 
3. Также важной составляющей подобны х м етодик будет принцип использования 
способа ответов испы туем ого по принципу отбора действий "от 1 до 3 наиболее 
явно желаем ых и не желаем ы х или вариант "не знаю, затрудняюсь ответить"", а 
также возм ожпость варианта своего ответ а. По сравнению со способом ответов по 
принципу "да/нет" или же способом ранжирования ответов, данный способ, 
используем ыйв зтойм етодике, позволяет избежать ргеискренних "вымученных" 
ответов, позволяет глубже "погрузиться" в пространство. 
4 Методика "погружения" человека в пространство и принципы изображения 
стимульного м атериала м ожет быть использована в сам ых разнообразных 
исследованиях посвящспны х изучетгию влияния интерьера на психику человека. 

Проявление внутреннего мира человека под воздействием на него 
архитектурно-пространственных форм. Формы, анализируемые в ходе 
эксперим сита, выглядели следующим образом (дается упрощенное граф ическое 
изображение с номерами форм). 

Арх итеюурно-про стран сгвснные фор мы, по до бранные д л я исследования. 
Но мера форм и их храфичесюе отображахие 
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Особо м ожно выделить наиболее ярко проявившие себя ф орм ы, им еющие 
пиковые значения по активности испытуем ых в своих ответах-реакциях на 
нахождение внутри пространства. 
Форм а № 1 -сосредоточенность, отсутствие положительных эмоций; 2-
релакса1щя,и1ггимные 01 ношения, творчество, общение с м аленьким ребенком ;3 -
сосредоточение внутренних сил (для рывка);4-танец, красивые движения, 
чувство одиночества; 5 - ощущение гарм онии м ира; 6 - сосредоточенная 
внутренняя работа; 10 -общение с друзьями; 12 -обращение к Богу; 13-
сексуальны с отношения с любим ы м человеком, высшее духовны е положительные 
переживания. 

Влияние геометрических характеристик формы интерьера на 
жиз недеятельность человека.Передтем как нам и будут описаны полученные 
рез ультаты, необходим о дать определения некоторы м терм инам, введенны м нам и 
для наиболее точного описания влияющих характеристик. 

Соотношение суммы длин окру гпых^уаней к прямым больше 30%итому 
подобные утверждения -обычно такие характеристики видны на глаз и не 
1ребую г специального подсчета. Сам подсчет ведется таким образом -измеряется 
длина всех граней ф орм ы одного характера (прям ы е или округлы е), если ф орм а 
округлая в плане, то из м ерению подаюжат направляющие, раз вивающие ф орм у по 
вертикали, то есть изм сряется правая и левая грань вертикального сечения ф ормы, 
также изм сряется лшшя перелом а или перегиба ф ормы, если он присутствует в 
форм е. Результаты суммируются, и один из них принимается за 100% по 
отношению к другому. 

Округлые грани или направляющие -~ в данном контексте округлы м и 
паз ы ваются лш1ии, не вогнуты е вовнутрь ф орм ы, чья вы пуклость по отношению к 
длине хорды больше 1/15 ее длины. 

Пропорции формы В данном случае рассматриваются формы 
сом асштабны е одном у человеку или небольшой группе людей, где пропорции 
плана приближены к пропорциям квадрата. При рассмотрении пропорций 
выявляется соотношение ширины основания формы к ее высоте. 

//ен»^ичА«?с/яб-характеристика формы, им еющейсвоейвершиной точку, 
расположенную по центру относительно фигуры плана. 

Характер направляющих - обволакивающий, устремляющийся, 
устрем ленны й, восходящий, вертикальны й. Направляющие - в данном случае -
грани вертикального сечения. 05волакивя«>н(ие -округлые грани, выпуклость 
которых по отношению к длине хорды составляет более 1/6 ее длины, относятся к 
формам имеющих округлое завершение. Ус/ярслляюи(неся -округлые грани, 
вы пуклость которых по отношению к длине хорды составляет м енее 1/6 ее длины, 
относятся к формам, имеющим стрельчатое завершение. Устремленные -
наклонные прямые грани-устремленные квершинеформ ы.Восходяище-гра\т 
идущие от основания вер гикально, затем закруглясь, относятся к формам, 
имеющим округлое завершение. 

Степень обволакиваем ости формы - характеристика формы, 
свидетельствугощая о наличии округлых граней, им еющих вы пуклость большую 
или равную 1/6 длины хорды и округлом завершении формы. Выражается в 
процентном соотношении суммы округлых граней к прямым. 
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Форма плана 
|фуг ква^ат п. Ж Тенденции,выделенные по предпочтению хометрическихфи^рплана 

или разрез а архитектурно-пространственной формы. 
Окружность в плане формы в сочетаниис отсутствием наклонных стен 

активно способствует побуждению в человеке желания красиво двигаться, 
танцевать, получая от этого положителыпл йэм 01р10нальныйзаряд. Окружность в 
плане побуждает человека побыть одному со своимим ыслями, ощутить 
одиночество и т.д. 

Разрез в виде трех четвертей круга активно способствует состоянию 
расслабленности, отдыха, уюта, ф изической релаксации, побуждает к общению 
направленному во вне (общение с друзьями, коллегами и т.д.). 

Форм а с разрезом в виде полукруглой арки противостоит состоянию 
усталости, состоянию отсутствия сил бороться с чем-либо, побуждает к 
уединенности, общению с близ ким другом, обращению к Богу. В сочетании с 
таким параметром как наличие вершины в пидецентральнойточки относительно 
формы плана способствует сосредоточению внутренних сил для рывка. 

Треугольник в разрезе противостоит состоянию отдыха в ощущениях 
расслабления,уюта, покоя, способствует сосредоточению внутренних сил для 
рывка, сосредоточению внимания для выполнения какой-либо работы, 
сосредоточению на умственной задаче. 
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Соотнесение функционального назначения пространства и комбинации его 
геометрических характеристик. Наиболее ярко выраженные проявления. 

1. Положительно эмоционально окрашенные красивые движения тела (танец 
и/я.̂ .̂ . Данному типу функциональной направленности в наибольшей степени 
подходят форм ы, характеризующиеся одноврем енным наличием следующих 
комбинаций их характеристик: 
-круг в плане, отсутствие наклонных стен, соотношение сум м ы длин округлых 
граней к прям ы м больше 30%, з авершение ф орм ы округлое, пропорции ф орм ы 1:1 
либо 1:1,5; 
-круг в плане, отсутствие наклогагых стен, соотношение сум м ы длин округлых 
грапейкпрямым больше 30%.завершениеформы плоское, пропорции формы 1:1. 
2. Отдых, релаксация, у ют, покой: 
- завершение округлое, пропорции 1:1, соотношение сум м ы длин округлых граней 
к прямым больше 30%, обволакивающие направляющие; 
-завершение округлое, пропорции 1:! ,5, соотношение сум м ы длин прям ых граней 
к округлым меньше 30%, восходящие направляющие. 
3. Сосредоточение внутренней силы (длярывка): -пентрячиость, динам ика 
вертикального вектора (сильная, м аксим альная), направляюгдие устрем ленные 
либо восходящие. 
4. Сосредоточенность, собранность: 
-отсут ствие округлых граней, направляющие - вертикальны е либо устрем ле1шы е; 
-наличие округлых г раней, цснтричность, динам ика вертикальгюго вектора 
(средняя, сильная), направляющие - устремленные, либо восходящие с 
соотношением с уммы длин округлых граней к прямым меньше 30%. 
5. Творчество: 
-соотношение сум мы длин округлых граней к прямым больше 30%, цснтричность, 
динам ика вертикального вектора (ум еретгая); з авершение округлое, пропорции 
1:1, обволакивающие направляющие; 
-соотноше1ше сум м ы длин округлы х граней к прям ы м больше 30%, цснтричность, 
динам ика вертикального вектора (сильная),завершение округ лое, пропорции 1:1,5, 
восходящие направляющие; 
-соотношение сум м ы длин округлы х граней к прям ы м больше 30%, цснтричность, 
динам ика вертикального вектора (средняя); завершение стрельчат ое, пропорции 
1:1, устремляющиеся направляющие. 
6. Общение с друч ьям и: -округлое завершение, соот}10шепие суммы длин 
округлых граней к прямым больше 25%. 
7. Общение с любим ым человеком, а такж; е общение с м аленьким ребенком : 
-округлое 3 авершение, пропорции 1:1, соотношение сум м ы длин округлых граней 
к прямым больше 30%; 
-округлое завершение, пропорции 1:1,5, соотношение сум м ы длин прям ых граней 
к округлым меньше 30%; 
-стрельчатое завершение, пропорции 1:1, соотношение сум м ы длин округлых 
граней к прямым больше 30%. 
8. В/утреннее общение,общение с самим сойон: -цснтричность ф орм ы, наличие 
округл1>1х граней. 
9. CeKCve.f/6Hoe«4?H|?HM?:-завершение стрельчатое либо округлое, стрельчатое 
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предпочI m ельнее, центричность, пропорции 1:1, соотношение сум м ы длин 
прямых граней к округлым меньше 100%. 

Автором была проведена работа,посвященная экспериментальному, 
натурном у исследованию психической реакции человека на ф орм у интерьерного 
нросфанства. По результатам данного эксперимента бы ливыявленыслед)'ющие 
основные тепденции и закономерности: 
1. По степени интенсивности реакции общего количества респондентов в 
проведенном экспериментальном исследовании на определенные сферы 
жю недеятелыюсти нам ибы ли выявлены две наиболее важные жиз не шп,1С сферы в 
аспекте реагирования человека на форму: 

a. К ом ф ортность, в контексте уютности пространства (общение с близ ким и 
людьми, отдых,релаксация ит.д.)ипротивоположные-негативные 
состояния (агрессия, конфликтность, напряженность и т.д.) 

b. Внутренняя сосредоточенность (решение задачи, общение с близким 
другом, придум ывание чего-либо красивого, светлого, творчество)и 
состояние бессилия, безволия. 

2. По результатам реагирования респондентов на геом етрию интерьерной 
форм ы пространства быливыявлены три наиболее важные и основоопределягощие 
факторы формы: 

a. Р1аличие округлых линий, 
b. Наличие центричности, 
c. Наличие и степень динамики вертикального вектора формы 

3. Для действий первой сферы -сферы уюта наиболее важным показателем 
является показатель наличия округлости: 

a. Наиболее комфортным иоптималыгым длятешюйдомашнейатмосферы, 
создаваем ой для человека, является купольное сферическое завершение 
интерьерного объема. 

b. Для создания домашней теплой атмосферы винтерьсрном пространстве 
необходим о включение округлы х граней или направляющих не м енее 30% 
в С00Т1ЮШСНИИ с количеством прямых строгих граней, причем округлыми 
считаются лишь те грани, величина выпуклости которых превышает 1/15 
часть хорды. 

c. Помещение кубической формы в контекстах уюта, теплого общения, 
творчества и т.д. вызывает реакцию, говорящую о нежелательности 
применения формы для подобных сфер ее использования. 

d. Помещения с отсутствием округлыхплавныхлинийимеюттецденциюк 
напряженности, агрессии, конфликтам. 

4. Для действий второй сф еры -сф еры внутреннего сосредоточения важным 
показ ателем является показ ате ль наличия центричности ф орм ы. В аспектах -
творчество, сексуальное общение с любим ым человеком, высшие духовные 
состояния, обращение к Богу и т.д, т.е. в действиях связ анны х с Творчеством и 
Восхождением в глобальном аспекте наравне с параметром центричности 
выступает параметр динамики вертикального вектора. 

а. Для состояния сосредагоченности, деловойдеятельностиреком еццуются 
це1тгричны е ф орм ы с наличием количества округлых граней м енее 25%от 
количества прямых или же строгие кубические помещения. 
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b. Для внутренней работы. раз говора с сам им собой, сам оанализ а, а также для 
обтцения с очень близкимилюдьмирекомендуются центричиые формы. 

c. Для процесса творчества более всего подходят формы иеитричиые,с 
динамикой, имеющей напряжение к верху формы, округлое либо 
стрельчатое завершение. 

В ЧА К Л Ю Ч Е Н И И иредс1авле1Ш! основные выводы ирезультаты проведенных 
исследований, даны рекоменцации по использованию геометрии 
пространственных форм для различных типов помещений, приведены примеры 
подобного ис польз ования гсом етрии ф орм в проектах соврем с!щых приз наиных 
м астеров-архитекторов. 

Основные выводы ирезультаты проведенных исследова11ийзаключаются в 
следующем. 
L . B итоге сопоставления результатов проведенных автором теоретического и 
практического исследований были выявлены следующие взаимосвязи 
интерпретаций базовых форм: 
1. Точкач1ентр, также как и центричиые формы-вызывает концеетратщо энергии 

- внутреншою сосредоточенность, что отражается в желании таких действий 
какобщение с близким другом, с любимым человеком (включая сексуальное 
общение), разговор с самим собой, сам оанализ, медигация, творчество, 
обращение к Богу ит.д. Эти парам етры соотносятся с сим воликой точки-центра, 
выявленной в теоретической части. 

2. Понятия-значения символики фигуры круга и производных от нее формы 
соотносятся со сходщл м и по см ы еловой нагруз ке действиям. В первую очередь 
люди отм ечают качества, связанные с таким и значениям и-понятиям и как: а) 
радость, счастье, тепло, отдых, расслабление, б)движение, в)Бог, творчест во 
(связано с ощущением силы), любовь, г) замкнутость, одиночество, 
уединенность. 

a. Наличие в геом етрии интерьерного пространства большого количества 
округлых линий способствует уюту, ощущению желания отдыха, 
релаксации. Исходя из результатов проведенного эксперим ента, м ы 
можем сделать вы вод о настоятельной рекомендации использования 
округлых граней более, либо равным 30% в интимных зонах' 
деятельности человека и более илиравным 20%в зонах общественного 
характера. 

b. Наличие округлого илиже стрельчатогозавершением способствует 
ощущению гармонии мира, высших духовных переживаний. 

c. Круг вплане интерьср1юго пространства оказывает содействие жела1шю 
танцевальных движений. 

3. Понятия-значения символики фигуры квадрата соотносятся сосходнымипо 
см ысловой нагрузке действиям .Сим волика разделения, раздвоеггая ф орм ы, 
жесткости -была отражена в ответных реакциях на форму куба в виде 
напряженности, вызываем ой этим пространством, желанием конфликта, 
агрессией. С им волика монотон1юстииупорядоченности-в желаниях действий 
сферы выполнения повседневной работы, связанной с упорядочиванием. 

' HfrtMije зоны - здесь №еется в may вн^треив з щ ш ы * дги чикюекя сфры ятсдеетельности (обшете с 
лю6|м>и чеповеноц обшеню с |«лен>пм ре6е1коя| твортестю и т я ) 
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наведением порядка. 
4. Треугольник, в качестве разреза интерьерной формы, проявил себя 
неоднозначно. Если рассматривать стрельчатую форму как производную от 
TpeyrojibHHKa, то все положительное, что было сказано о ф игуре треугольника в I-
0Й1 лаве -творчество, сексуальное общение, высшие духовные состояния, 
omyineirae гарм онии м ира ит.д. проявляется здесь, вследствие наличия округлости 
граней. Бели же рассм атривать ф игуру сам ого треугольника, то он, конеч1т же, 
способствует сосредоточенности, концентрации энергии, но это выражается 
положительно лишь в деловой деятельное! и, или же, еслиф игура им сет в наличии 
дополнительную округлость (в плане)- в сосредоточенности внутренней, 
медита)дии(формаконуса)1В другом контексте, без округлых граней,форм а 
читается как агрессивная, форма, где хоче1ся выплеснуть агрессию. 

Следует отм етить,что синтезом знаний полученных в первой и второй главах 
будет являться сам принцип вызывания тех или иных ощущений. Определяющее 
значение имеет динамика формы и степень ее остроты. Т.е. для достижения 
ощущения теплоты и ком ф ортности м ожно не использ овать ф орм у купола 
напрям ую, а создать подобны йэфф ект за счет подсветки раз ноуровнего потолка и 
т.д. Главное создать эффект плавной динамики пространства к верху-эффект 
"глубины небесного свода". Также для создания побуждегшя человека к движению 
не обязательно использовать "чистую" ф орм у круга в плане, м ожно использовать 
текучие пластические, производные от фигуры круга, линии стен или же 
перегородок в плане пространства. Это будет тем же эф ф ектом движения, только в 
горизонтальном сечении. 

Многие архитекторы идизайнеры бьются над поиском наиболее подходящей 
для конкретггаго заказ чикай конкретной функционалыгой нагрузки формы 
проектируем ого пространства. Результаты настоящего исследования м огут быть 
использованы архитекторам и, дизайнерам и интерьеров для созда1шя проектов с 
учетом особенностей влияния на человека внутренней интерьерной формы 
создаваемого пространства. 

Подобное использ ование свойств геом етрии ф орм ы для достижения нужной 
функциональной направленности пространства, создания в нем определенного 
эм оционального состояния находят свое прим енение практикой соврем енных 
широко признанных архитекторов,таких как Н. Фостср, Р. М ейер, С. Бан, Ж . Дс 
Гастин, Ф. Гумушдьян и др. 

Д.. В рез ультате проведенны х исследований бы л сделан вы вод о главном 
принципе работы ф орм ы пространства интерьера. Пространство, окружающее 
человека восприним ается им как продолжение сам ого себя. Наиболее ком ф ортное 
и гарм оничное з вучание действия, ощущения и настроение человека приобретают 
тогда, когда они созвучны с пространством. 

И задача архитектора состоит в том, чтобы стрем иться создать такую 
пространственную среду, которая бы всей своей атм осферой стимулировала 
им енно ту ф ункцию пространства-пом ещения, для которой оно предназначено. 
Чтобы спальня была спальней, и пом or ала расслаблению, гостиная-гостиной, 
способствовала бы хорошей встрече друзей или друзей-членов одной сем ьи, 
игровая - игровой комнатой. 

Пространство, восприним аем ое человеком как "продолжение себя" должно 
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6i,iTi> созвучно его мы елям -сосредоточение мы ели-цснтричное помещение, 
пом сп1ение для от дыха-округлость, обволакиваем ость граиейит-д. Кроме того, 
стрем ление к округлости в пом ещспияхнесущих в себе функцию ком ф орта иуюта 
вы 3 вана биологической природой человека - пространство интерьера -это как бьт 
его вторая одежда, которая не должна сковы вать человека в жесткие рам ки, 
ripocTpaFicTBo кабинет а, наоборот, м ожет содержать в себе идею "жесткой рам ки" 
чтобы мысль формулировалась четче и не отвлекалась. 

Архитектор,сам может моделировать наиболее подходящие подфункцию 
пространства. Важен сам пршщип. R основе 1ЮДобного подхода лежат четы ре 
парам стра геом етрии ф орм, несущие в себе определяющую для интерпретации 
нагрузку: динам ика вертикального вектора, округлость граней, цснгричиость, 
пропорции ф орм ы. 

Х ф актер И cm КИ геомсфии формы 

1 

2 

3 
4 

динамика пертикяпьмого вектора 
Количество 0 1фуглых г р а н ^ , скпенъ 
0 б во л аки вавмост 
цсттричностъ 
П р о п о р ц и и по всртиюльной 0Dcraoiяющзй 

В 0 oi р и яти е п р о стр я{ С1ва вел ед спи е у си л ен и я 
(увеличения) 11фаме1т>ада1ной х гр актор и cm»« 
Уси л ен и е эн ф ги и 

С-фШлшие к уклу 

С1ре«лениекннутреннй! софедо'гочшиост 
Умен ъшсч ие и н га мно ст» 

I I I . Выявлены наиболее яркие и явные "пожелания" потребителя к 
"дом ашней" архитектуре, архитектуре для отцущений ком ф ортности, тепла и 
уюта. По проведенном у исследованию был явно виден эф ф ект усталости человека 
от м оиотонны X строгих квадратных ф орм. Пространство такого интерьера без 
см ягчения его воздействия м атериалом, м ебелью ит.д. им ело ярко выраженн}'ю 
тенденцию к негативны мэм оциям. Ч еловек, вероятно в силу своей биологической 
природы стрем ится к наличию в пространстве округлых ф орм. Кром е того, в 
проведенном эм лирическом исследовании ярко проз вучала м ысль о том, что 
человеку для психологического ком ф орта и уюта необходим о в пространстве 
наличие м ягкойдинам ики ф орм ы к верху, создание эф ф екта "глубины небейного 
свода". 

У становлено, что геом етрия ф орм ы действительно оказ ы вает подсоз вальное 
воздействие на человека, и это воздействие им еет свои законом ерности. ART op 
видит необходимым дальнейшее изучение проблемы. Оно может вестись в 
следующих направлениях: 
1) В лияние ф орм ы на раз витие личности: исследование воздействия ф орм ы на 
детей различных периодов развития - какое и какой глубины. 
2)Исследование воздействия геом етрии формы в пространствах большего 
м асштаба, ф орм ах более сложной геом етрии. 
3)Исследования воздействия геом етрии формы интерьера в сочетаниях с 
различным материалом поверхности стен пространства. 

Данная работа может служить в качестве начальной стадии более 
углубленного изучения этой проблем ы, для проведения м ониторинга по регионам 
России, по социальны м слоям общества, национальностям, проживанию на 
м естности различного рельеф а, с учетом возрастных характеристик и т.д. для 
отражения наиболее полной картины з ависим остей м ежду архитектурной ф орм ой 
показываемым ей влиянии. 
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