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Аннотация 
Определен новый субъект построения архитектурного пространства – человек в процессе 
его взаимодействия с гаджетом и создаваемым им виртуальным пространством. 
Представлены исторические этапы развития такого взаимодействия. Отмечена 
специфика восприятия окружающего пространства человеком с гаджетом и 
необходимость системной разработки этой темы с последующим введением ее в 
проектную и образовательную практику.1 
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Abstract 
A new subject of building architectural space is defined – a person in the process of his 
interaction with the gadget and the virtual space created by it. The historical stages of the 
development of such interaction are presented. The specifics of the perception of the 
surrounding space by a person with a gadget and the need for systematic development of this 
topic with its subsequent introduction into project and educational practice are noted.2 
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К концу ХХ века два общемировых фактора радикально повлияли на новые тенденции в 
построении архитектурного пространства. Первый фактор в своей основе экономико-
социальный – возникновение и бурное распространение по всему миру общества 
потребления. Так, в конце ХХ века в нашей стране на смену общества созидания пришло 
общество потребления, изменившее большинство социальных и культурных критериев. 
 
Второй фактор в своей основе технологический – возникновение и самое широкое 
распространение информационных технологий и, соответственно, «информационного» 
общества, изменивших сначала отдельные формы, а за тем и всю систему человеческого 
общения. В архитектурном сообществе это явление сначала вызвало попытку сугубо 

                                                 
1 Для цитирования: Павлов Н.Л. Новый субъект в построении современного архитектурного 

пространства // Architecture and Modern Information Technologies. – 2021. – №2(55). – С. 9–16. – 
URL: https://marhi.ru/AMIT/2021/2kvart21/PDF/01_pavlov.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2021-2-9-16 

2 For citation: Pavlov N. A New Subject in the Construction of Modern Architectural Space. Architecture 
and Modern Information Technologies, 2021, no. 2(55), pp. 9–16. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2021/2kvart21/PDF/01_pavlov.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2021-2-9-16 
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информационного толкования смысла и формы самой архитектуры, а в архитектурной 
практике это явление привело сначала к некоторой растерянности и, соответственно, к 
разным формам эклектики («цитирования»), а затем и к разным попыткам смены системы 
критериев. 
 
В настоящей статье рассмотрена роль новых форм общения в построении 
архитектурного пространства. Если представить эти формы общения как локальные 
схемы, то выявится серия структур с новым содержанием, представляющим в 
архитектурном пространстве принципиально нового субъекта – «homo gadgetus». 
 
Рассмотрим историю вопроса. 
В архитектурном пространстве традиционный субъект может быть представлен 
несколькими пространственными схемами: 
 
1. Личное индивидуальное пространство человека (рис. 1). 
Человек в любом состоянии пребывает в своем личном пространстве. Человек – 
существо общественное, и его личное пространство вступает в разные виды 
взаимодействия с окружающим пространством, с личным пространством других людей и 
с разными формами общественного пространства. 
 

 
 
Рис. 1. Личное пространство человека 
 
 
2. Пространство пары: мужчина–женщина (рис. 2). 
Личное пространство человека периодически выступает в составе природной пары: 
мужчина–женщина. В схеме мужчина–женщина роль физического, тактильного 
посредника выполняют руки. Кроме тактильного присутствуют прямой визуальный и 
звуковой контакт. 
 

 
 
Рис. 2. Пространство пары: мужчина – женщина 
 
 
3. Пространство пары: взрослый–ребенок (рис. 3). 
Личное пространство человека периодически выступает в составе природной пары: 
взрослый–ребенок. В схеме взрослый–ребенок роль физического, тактильного 
посредника выполняют руки, конфетка, игрушка. Кроме тактильного присутствуют прямой 
визуальный и звуковой контакт. 
 

 

 
 

Рис. 3. Пространство пары: взрослый – ребенок 
 
 
4. Пространство круга людей (рис. 4). 
Личное пространство человека в разных вариантах плодотворно сочетается с личным 
пространством других людей и образует пространство с общим смысловым центром – 
общественное пространство. 
 

 
 

Рис. 4. Пространство круга людей с общим смысловым центром 
 
 
Во второй половине ХХ века появляется новая схема взаимодействия человек–гаджет 
(рис. 5). На начальной стадии гаджет-игрушка находится в личном пространстве 
человека. Эта специфическая визуальная игрушка проходит эволюцию3. Изображение на 
ее экране постепенно развертывается в пространственную структуру: смена кадров – 
линейная одномерная схема – плоская двумерная схема – глубинная схема – 
пространственная трехмерная схема [2]. 
 

 
Рис. 5. Человек – гаджет-игрушка 
 
 
В конце ХХ века схема становится троичной (рис. 6). В этой схеме сам гаджет выполняет 
уже не просто роль объекта внимания человека (игрушки). Гаджет становится средством 
связи. Он начинает играть роль посредника между человеком в личном пространстве и 
другим человеком, представленным в зарождающемся виртуальном пространстве: 
сначала с помощью текста (плеер), затем в виде речи (телефон) и, наконец, визуально 
(смартфон). 
 

                                                 
3 В историческом процессе возникает новый вариант развития известной темы homo-ludens – 

человек играющий Й. Хейзинга [1]. 
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ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО     ВИРТУАЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО 
 

Рис. 6. Человек – гаджет – человек в виртуальном пространстве 
 
 
В XXI веке троичная схема продолжает свое развертывание. Гаджет становится 
техническим посредником в общении между человеком и группой, а так же между всеми 
членами группы (рис. 7). Но в отличие от традиционной схемы общения круга людей в 
реальном пространстве, виртуальный «круг» общения проектируется в виде отдельных 
кадров на плоский мультиэкран гаджета. 

 

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО    ВИРТУАЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО 
 
Рис. 7. Человек – гаджет – группа людей в виртуальном пространстве 
 
 
Наконец, виртуальное пространство развертывается во всей возможной полноте (для 
данного этапа развития технологии). Оно становится «самодостаточным», обретает 
собственный смысл, собственные законы развития и собственные законы общения 
(рис. 8)4.  
 

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО    ВИРТУАЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО 
 
Рис. 8. Человек – гаджет – виртуальное пространство 
 
 
Во многих случаях внимание человека и его интересы смещаются в сторону виртуального 
пространства (рис. 9). В некоторых случаях виртуальное пространство начинает 
доминировать в сознании человека и «поглощает» его. Для такого человека виртуальное 
пространство становится главной реальностью. 
 

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО  ВИРТУАЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО 
 
Рис. 9. Внимание человека полностью погружено в виртуальное пространство 
                                                 
4 Здесь еще раз надо отметить важность игрового компонента. См. сноску 1. 

 

Личное пространство человека, пространство системы мужчина–женщина и взрослый–
ребенок легко раскрываются в окружающее пространство (рис. 10). 
 
Совершенно очевидно, что каждая из приведенных схем демонстрирует разные степени 
открытости и (или) пространственной отчужденности таких традиционных субъектов. 
Человек в своём личном пространстве, равно как и системы мужчина–женщина, 
взрослый–ребенок в принципе открыты в окружающее пространство. Их отчуждение от 
окружающего пространства происходит эпизодически в процессе общения между собой. 
 
С учетом этого явления в традиционных культурах за многие тысячелетия выработались 
соответствующие нормы и архитектурные приемы организации пространства. 

 
 
Рис. 10. Homo sapiens – традиционный субъект архитектурного пространства 
 
 
У нового субъекта архитектурного пространства, которого мы условно назвали homo 
gadgetus, партнер прямого общения физически отсутствует (рис. 11). Здесь также 
очевидны различные степени отчуждения человека от окружающего пространства. 

 

 
 
Рис. 11. Homo gadgetus – новый субъект архитектурного пространства 
 
 
Но такое отчуждения происходит не из-за эпизодического личного общения человека: 
мужчины и женщины, взрослого и ребенка или встреченного знакомого, которое 
выступает как частичное и кратковременное отвлечение от окружающего. В новой 
ситуации отчуждение происходит из-за погружения человека через гаджет в виртуальный 
мир. В этом случае степень отчужденности возрастает на порядки и по своему характеру, 
и по длительности самого отчуждения. Такие различные степени отчужденности мы 
наблюдаем ежедневно: дома, в учебном заведении, на работе, на улице. 
 
У этого нового субъекта иные параметры восприятия пространства и, соответственно, – 
иные приемы размещения и движения в нем. Для примера можно привести очевидное 
явление. Мы можем наблюдать, что у человека, разговаривающего на ходу по сотовому 
телефону, резко сужается угол прямого восприятия: глаза устремлены в одну точку на 
мыслимого собеседника, а периферическое восприятие почти полностью отсутствует. 
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Человек со смартфоном, планшетом или ноутбуком представляет замкнутую 
пространственную структуру. Его внимание сосредоточено в виртуальном пространстве. 
Он не воспринимает окружающее пространство и не реагирует на происходящее вокруг 
него, тем более, если он пользуется наушниками. В публичном общественном 
пространстве такие люди интуитивно стремятся обособиться и обычно 
сосредотачиваются на его периферии (рис. 12). 
 

 
 
Рис. 12. В свободно спланированном пространстве офиса, проектного или 
исследовательского учреждения формируются рабочие ячейки, способствующие 
сосредоточению внимания на компьютере и обеспечивающие различные варианты 
визуальной изоляции 
 
 
В модулях орбитальной станции рабочее место перед экраном компьютера или другого 
прибора нередко фиксируется креслом с пристяжными ремнями или штангами и 
фиксаторами для ног (рис. 13). 
 

 
 
Рис. 13. Рабочее место на орбитальной станции 
 
 
Интересно, что именно в учебном заведении возникает целая система принципиально 
новых мест для личной и коллективной работы студентов с гаджетами (рис. 14). Сами 

 

рабочие места и выделенные для них зоны характеризуются разной степенью визуальной 
изоляции и разными вариантами группирования в общественном пространстве 
университета. [4] 
 

 
 
Рис. 14. Места для работы с гаджетами в общественном пространстве современного 
европейского университета 
 
 
Очевидно, что такое принципиальное изменение пространственного восприятия 
необходимо учитывать при проектировании жилого, рабочего и общественного 
пространства и, конечно, пешеходных коммуникаций как в пространстве здания, так и в 
пространстве города, хотя бы из соображений безопасности. 
 
В этой ситуации принципиально меняется характер рабочего пространства и 
пространства обучения.  
 
Сегодня архитекторы работают над построением такого пространства эмпирически. 
Постепенно складывается система специфических архитектурных приемов, учитывающих 
специфику разных форм проявления в архитектурном пространстве его нового субъекта. 
Очевидно, что этот опыт требует осмысления, систематизации и введения его в учебные 
программы исследования и проектирования. 
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рабочие места и выделенные для них зоны характеризуются разной степенью визуальной 
изоляции и разными вариантами группирования в общественном пространстве 
университета. [4] 
 

 
 
Рис. 14. Места для работы с гаджетами в общественном пространстве современного 
европейского университета 
 
 
Очевидно, что такое принципиальное изменение пространственного восприятия 
необходимо учитывать при проектировании жилого, рабочего и общественного 
пространства и, конечно, пешеходных коммуникаций как в пространстве здания, так и в 
пространстве города, хотя бы из соображений безопасности. 
 
В этой ситуации принципиально меняется характер рабочего пространства и 
пространства обучения.  
 
Сегодня архитекторы работают над построением такого пространства эмпирически. 
Постепенно складывается система специфических архитектурных приемов, учитывающих 
специфику разных форм проявления в архитектурном пространстве его нового субъекта. 
Очевидно, что этот опыт требует осмысления, систематизации и введения его в учебные 
программы исследования и проектирования. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ: КОМПЕНСАТОРНЫЕ ПРИЕМЫ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ОБИТАНИЯ 
 
УДК 502:72.012-048.25           DOI: 10.24412/1998-4839-2021-2-17-36 
 
Н.А. Сапрыкина 
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме использования компенсаторных приемов при адаптации 
пространства обитания основываясь на объективных методах, которые разработаны как в 
естественных науках, так и в информационных технологиях. Цель статьи заключается в 
рассмотрении подходов к решению проблемы, связанной с выявлением концепций, 
использующих компенсаторные приемы модификации пространства обитания. 
Определены теоретическая платформа, предпосылки и инструменты формирования 
компенсаторных приемов на основе анализа теоретических исследований и проектно-
экспериментальных разработок. Это позволяет рассмотреть получение совершенно иных 
свойств экосистемы в процессе ее создания, эксплуатации и дальнейшего развития. В 
результате исследования выявлены современные прогрессивные компенсаторные 
приемы и представлены прецеденты их применения при формировании пространства 
обитания. Результаты исследования могут стать генератором новых информационных, 
социальных и культурных инноваций для разработки альтернативных подходов к 
улучшению условий жизни людей.1 
 
Ключевые слова: компенсаторные приемы, экологическая адаптация, переориентация, 
трансформация, конверсия, модификация, пространство обитания 
 
 
ENVIRONMENTAL ADAPTATION: COMPENSATORY TECHNIQUES 
FOR TRANSFORMING HABITAT SPACE 
 
N. Saprykina 
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
 
Abstract 
The article focuses on the problem of the use of compensatory techniques in the adaptation of 
the habitat space, based on objective methods, which have developed, both in the natural 
sciences and in information technology. The purpose of the article is to consider approaches to 
solving the problem of identifying concepts that use compensatory techniques to modify the 
habitat space. The theoretical platform, preconditions and tools for the formation of 
compensatory techniques based on analysis of theoretical research and design and 
experimental developments have defined. This allows us to consider the very different 
properties of the ecosystem in the process of its creation, operation and further development. 
As the result of the study, modern progressive compensatory techniques have identified and 
precedents for their application in the formation of the habitat space have presented. Research 
results could be a generator of new information, social and cultural innovations to develop 
alternative approaches to improving people's living conditions.2 
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