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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практически в любом современном информационном и 
постиндустриально развитом обществе мегаполисы и агломерации, 
города и поселения являются основой могущественности и 
процветания. Населенные людьми урбанизированные или сельские 
образования - аккумуляторы цивилизованности культуры и 
экономики. Как и у всякого эффективного средства, работающего на 
благо человека, у искусственной среды (производственной, жилой, 
рекреационной) есть свои главные жизнеобеспечивающие 
тектонические элементы. Эти главные элементы - архитектура, 
дизайн, интегрирующее их градостроительство. 

В естественной природе растительные и животные формы 
образуют основное содержание жизни на нашей планете. В 
развитии второй - рукотворной - природы неотектоническая основа 
формирования среды сопрягает урбанизированные архитектурные 
и технические системы. Они взаимодополняют друг друга. Интерьер 
и двор, улица и площадь как архитектурные пространства 
«безжизненны» без обслуживающих их дизайнерских устройств, 
дающих свет, тепло, энергию движения. Кажущиеся полностью 
автономными транспортные системы в свою очередь «требуют» 
дорог, помещений для охраны от непогоды, пространств, где их 
обслуживают люди при помощи вспомогательных технических 
средств. «Умные дома», сопрягаясь в ансамбли, образуют 
скопления «философских камней» умной материи для умных же 
людей. У глупых все выстраивается наоборот или иначе, но в итоге 
плохо. 

Для анализа порядка и гармонии природы - первого дома 
человечества - Э. Геккель ввел понятие «экология», а для того, 
чтобы люди разбирались со вторым своим домом (искусственной 
природой), Г. Земпер предложил понятие «тектонических искусств». 
Архитектура и ремесла (последние ныне более эффективно 
развертываются в современном дизайне), по Земперу, и 
образовывали тектонические искусства. В совокупности они как бы 
составляют фундаментальное содержание «второй экологии» - 
единство архитектоники и синархии. Обоснованию основ синтеза 
науки и проектирования в  новых  направлениях исследований и 
инновационных проектах  посвящен данный курс лекций.  

Аргументации и логическому развертыванию архитектоники 
как науки, искусства и культуры организации человеком своего 
гуманизированного окружения, причем в узком аспекте проектно-
моделирующей деятельности, будет посвящена значительная часть 
текста. Относительно кратко  обозначены основные ориентиры 
синархии как высшей формы устремленности архитектоники на 
созидание. Они строятся на научных исследованиях и проектном 



 8

творчестве. В самом общем виде лучше всего архитектонику 
синархии можно понять, если идти от человека и тех проектных 
процессов гармонизации мер, которые возникают в анализе 
взаимодействия людей с окружающим и творимом ими для себя и 
других предметном мире. 

В контексте концептуального подхода можно выделить и 
несколько важнейших аспектов, анализу которых уделяется особое 
внимание. Во-первых, из взаимодействия (столкновения и 
взаимообогащения) дезурбанистически трансформируемых 
экологических цепей и архитектурно-технических комплексов 
возникает потребность со-знания об архитектонике синархии 
(организации целого) тех и других. Во-вторых, процесс 
архитектурно-технического творчества в своей содержательной 
основе имеет формообразование, а оно строится в соответствии с 
тем, как мы сможем организационно грамотно упорядочить 
материал, насколько сумеем обработать модели, сконструировать 
проектную информацию. В-третьих, для тех, кто профессионально 
готовится к формированию ансамбля как фрагмента более 
совершенного здания мира посредством проектной деятельности, 
необходимо также уметь управлять эстетическими чувствами, 
вызываемыми урбанизируемыми архитектурно-техническими 
явлениями. Важно уметь оценивать их, сопрягать и 
модифицировать «конструкты» (вещи),  «концепты» (идеи), «тексты 
и контексты» (документы), «проджекты» (проекты), «артефакты» 
(произведения и ансамбли).  

В структуре всей работы принят единый ход рассуждений в 
отношении привлечения философско-синархических и научных 
основ к процессу всеобъемлющего проектирования. Логика идет от 
общего к частному: от всеобщих вопросов проектного знания через 
особенности включения науки в проектную деятельность до 
конкретных и наиболее часто осуществляющихся их 
взаимодействий с отдельными прикладными направлениями 
исследований, возникающими на стыках науки и искусства, 
экономики и культуры, архитектоники и синархии, науки искусства 
проектирования. 

Данный курс лекций представляет собой первую часть 
трилогии:  
   1. «Научные исследования: проектный синтез» (Часть 1); 
   2. «Архитектоника синархии: искусство науки проектирования»  
       (Часть 2); 
   3. «Ноосферная синархотектология сценарного проектирования: 
       законы, принципы, модели» (Часть 3). 
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1. ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ РАЗУМНОГО  
СОЗИДАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Отношение «человек – предмет» появляется с 
возникновением человеческого общества и в различных сферах 
осмысливается людьми. Существенными моментами этого 
отношения выступали организация и проектирование, 
строительство и созидание, разрушение и утилизация. Все они 
интегрировались в архитектонических и атектонических 
преобразованиях, совершаемых в различных сферах мира сред. 
Эта важная для деятельности общества проблематика 
рассматривалась самыми разными науками, в том числе  
философией и проективологией. В содержании лекций, в русле 
возрождаемых ныне традиций фундаментальной отечественной 

мысли на щит поднимается архитектонический принцип и «закон 
синархии». В них испокон веков концентрировался смысл 
доминирования над разрушительным началом созидательного 
творчества человека. Архитектонический принцип выражал 
способность телесного и духовного возвышения человека над всем 
сущим, над самим собой. Идеи русского гуманистического космизма 
в контексте координации современных социально-философских 
проблем глобалистики и индивидуализированного человековедения 
получают новую и весьма своеобразную интерпретацию, 
отражающую преобразовательные взаимодействия человека с 
окружающим его миром в контексте синархии как всеобще 
организованного  и перепроектируемого целого (рис.1). 

Ответы на сверхсложные вопросы отражают своеобразный 
профессиональный опыт в понимании сфер предпроектных научных 
исследований, проектирования, организации и созидания в деле 
градостроителей, архитекторов, дизайнеров, экспертов, 
консультантов, администраторов, управленцев-проектировщиков, в 
научно-проектных работах преподавателей, магистрантов, 
аспирантов и докторантов. В процессе обучения при усвоении 
алгоритмов научных исследований и матриц проектного синтеза  
полезно обращаться к материалам данных лекций по дисциплинам: 
«Проектный анализ и методика научных исследований», «Теория и 
история архитектуры, градостроительства и дизайна», 
«Современные проблемы науки и производства в архитектуре». 
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Рис.1. Образ знания о созидании проектного целого 
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1.1. СУТЬ ПРОБЛЕМ НАУКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Целостность взаимоотношений сферы человека с предметным 

миром среды прослеживается в архитектонике философского 
знания, архитектонике науки, архитектоническом искусстве, 
проектном творчестве и архитектонической культуре человека. Эти 
грани бытия объединяют изначальные идеи архитектоники как 
высшей устремленности человека к созиданию. Через различные 
ремесла в творчестве архитектонов она утверждалась еще в 
Древней Греции, а также была модифицирована в духовно-
телесных иерархиях соборности русского епархиального 
христианства. Следование традициям позволяет формировать 
архитектонику русской души, понимать, оберегать и развивать 
синархию пейзажа родной  земли. И то и другое вполне может 
питать современников идеями гармоничности, гуманности, 
иерархичности, интегральности, универсальной соразмерности, о 
которых веками заботились на Руси. 

Главная идея работы в том, что, если неизвестна 
архитектоника (устройство, организация, порядок, ориентиры, меры 
и тенденции развития) чего-либо, как целого, образующего некую  
синархическую систему, то преобразования, реформы и 
перестройки этого нечто могут превратить его в ничто. 
Закладываются основы архитектоники в качестве научной 
дисциплины, где в центре внимания стоят философские проблемы 
исследования человека, гуманизирующего окружающий предметный 
мир по правилам целостности – «законам синархии».                                                       

Необходимость укрепления связей философии с жизнью 
особенно остро проявляется в современную эпоху социального и 
научно-технического прогресса, перехода к эффективному ведению 
хозяйства и цивилизованному рынку, технизации и кибернетизации, 
тотальных планетарных процессов урбанизации и глобальных 
экологических проблем, их всеобщей интеллектуальной 
взаимозависимости в развитии гуманной среды комфортного 
общения людей. Эти проблемы сопрягаются, усложняются и вновь 
возникают на иной основе в неожиданных ракурсах глобализма и 
регионализма на нашей планете. Подобные общепланетарные 
проблемы влияют на судьбу каждого человека и заставляют под 
множеством различных углов зрения рассматривать                 
фундаментальные вопросы философии науки: ее предмет и 
узловые понятия, систему и метод, основы организации проектно-
моделирующего знания, выстраиваемого каждый раз по алгоритмам 
мудрости. 

Для философии как учения об общих законах, которым 
«подчиняются» материя и сознание, бытие и познание, 
центральным объектом анализа является традиционная 
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диалектическая пара «природа - общество». Во 
взаимообусловленной целостности рядом с этой парой согласно 
выработанному Аристотелем философскому логическому квадрату, 
предполагающему соотношение общего и частного, должно быть 
рассмотрено диалектическое взаимодействие системы «человек - 
предмет». В этом отношении человек как первооснова связей и 
отграниченностей мироосвоения все более перемещается в 
эпицентр внимания отечественных мыслителей и проектировщиков. 

Стремление осмыслить человека - творца нового мироздания, 
более совершенного устроителя планеты Земля - не может быть 
достаточным лишь на основании анализа самого человека. 
Философия человека, науки о человеке, человековедение, 
перемещаясь в центр современной социальной философии, 
трактуются все более многопланово. Наряду с традициями 
философской антропологии возникает и утверждается тенденция 
развития новых интегральных концепций человека как творца-
строителя себя и своего окружения. Выстраивается система 
множественности точек зрения на человека и закономерности его 
социализации, воспроизводства посредством инновационных 
концепций программирования, моделирования, проектирования. 

Человек универсально отражается в окружающем мире, 
порождая неограниченные возможности для собственного внешнего 
познания. Значительные возможности реализации всестороннего и 
гармоничного развития личности в определенной мере 
обеспечиваются за счет организации окружающего мира вещей и 
создания интеллектуальных систем. Решение проблем практически 
ориентированной архитектоники и синархии в периоды 
значительных общественных потрясений, а их было достаточно 
много в нашей стране не только в последние годы, оказывается тем 
фундаментальным основанием, опираясь на которое, можно шире и 
глубже раскрыть эволюционное содержание мудрого бытия 
человека в бытии окружающего предметного мира. 

Концепция человека как предмето-созидательной личности - 
ядро активно относящейся к жизни современной философии 
проектирования. Философы часто обращаются к политической 
экономии, экономисты философствуют, художники образным 
визуальным языком разговаривают с учеными, политики пытаются 
направлять развитие проектирования искусства и искусства 
проектировать. Интеллектуализация всех сфер деятельности 
предполагает, что искусство коммуникаций и координаций 
различных деяний должно универсально отражать взаимодействия 
человека с миром (дух), средой (тело), сферой (душа). Стало 
расхожим утверждение, что «человек - царь природы», но при этом 
нередко забывается, что человек принадлежит также и природе, и, 
говоря в стиле вышесказанного, можно утверждать, что и над 
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человеком также царствует природа. Из жизненных потребностей 
возникает необходимость разработки стратегий взаимодействия 
человека и предметного мира, в которых минимально ущемляется 
одна из сторон. 

Преодоление рабской принадлежности к окружению и 
созидание осмысленного, комфортного и облагороженного 
предметного мира в реальной максиме делает человека Человеком. 
Ему надо решать всю совокупность проблем от расширения 
процессов освоения окружающего мира, которые в принципе не 
ограничены, до «спасения» в условиях экологических кризисов и 
технических катастроф. Достичь этого можно через организацию 
целесообразного созидания - в этом актуальная суть поставленной  
проблемы. В основе изменения мироздания лежат различные 
взаимодействия, многообразные закономерности социальных 
отношений и свойств человеческой деятельности. Знание 
первоначал, основных правил поведения, которые концентрируются 
в архитектоническом принципе, – залог успеха социализации 
человека и очеловечивания окружающего его предметного мира по 
законам синархии, по правилам организации целого: архитектоники 
синархии. 

Человек в своей жизнедеятельности стремится полнее 
удовлетворить свои потребности, достичь наибольшей гармонии с 
миром и самим собой. С этой целью он осуществляет множество 
операций, создает все более сложные и разнообразные предметно-
вещные формы, существенно изменяет свое окружение. В 
культурной деятельности люди руководствуются целым рядом наук, 
изменяют общественное сознание, пытаются раскрыть новые 
горизонты для действия. Многократно усложняется средовой мир и 
степень его интеллектуального в новых полях и сферах освоения. 
Архитектонический принцип, который по-своему раскрывали еще 
И.Кант и Г.Гегель, - один из ключей в познании и преобразовании 
реального мира по законам синархии действительности в русле 
идей В.Шмакова. 

Основная масса публикаций, посвященных всестороннему 
осмыслению взаимодействия человека и окружающего предметного 
мира, в значительной мере обращена к социально-экономическим, 
интеллектуально-культурологическим, а также профессиональным 
эстетико-техническим, художественно-технологическим проблемам. 
В русской религиозной философии была поставлена чрезвычайно 
важная проблема нравственности совместного бытия технических 
систем и человека. Отечественные философы (Н.А.Бердяев, 
С.Н.Булгаков, В.С.Соловьев, С.Н. и Е.Н.Трубецкие, П.А.Флоренский, 
С.Л.Франк) рассматривали вопросы предметосозидания в связи с 
проблемой духовности и новых форм закрепощения тела, души и 
духа человека. В современной ситуации эта проблема особенно 
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остро встала одновременно с антиценностными проявлениями 
вещизма, фетишизации, престижного потребления, безоглядного 
увлечения модами и модусами приоритетов.  

Исторически закономерно все настойчивее звучит идея 
пересмотра старых правил, принятых и качестве прописных истин в 
отношении статуса и взаимодействия различных видов 
пространственно-созидательного и предметного творчества 
человека. По этой линии были сильны архитектурно-теоретические 
традиции Витрувия и Альберти, К.Перро и Ф.В.Каржавина. Следует 
отметить, что практика все же значительно чаще опережала 
теорию. Консервативная теория, серьезно не согласующаяся с 
практикой, периодически нуждалась в переработке. При этом 
доминантными критериями, как правило, выступали 
гуманистические ценности. Они оказывались заключенными не 
только в самом человеке, но и в том, что он интеллектуально 
осваивал и как создавал среду обитания. Значительный вклад в 
освещение этих вопросов внесли Н.Г.Чернышевский, В.В.Стасов, 
П.Л.Лавров, а также теоретики 20-х гг., начиная с А.К.Гастева, 
братьев Весниных, К.С.Малевича. 

Из отечественных ученых особую страницу в решении проблем 
созидательного (синархического, архитектонического, 
тектонического) взаимодействия человека с предметным миром 
вписали М.М.Бахтин, А.А.Богданов, В.И.Вернадский, 
К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский. В текстологии А.А.Богданова 
обозначены ориентиры взаимодействия ряда современных наук и 
научных направлений. Во всеобщей организационной науке 
А.А.Богданова наводились мосты в социальной преемственности 
созидательных начал человеческой деятельности и тектонических 
закономерностей развития природных сил. Архитектонический 
принцип в понимании М.М.Бахтина был главным в совершении 
человеком всех поступков и деяний. Космопланетарный феномен 
человека, который в разных аспектах раскрывался К.Э.Циолковским 
и А.Л.Чижевским, в ноосферной теории В.И.Вернадского получил по 
системе генезологии дополнительный импульс интеллектуального 
освещения в трудах А.И.Суббето, Н.Н.Александрова. 

В качестве определенных организационных аспектов 
предметного взаимодействия архитектоническое задолго до 
глобального осмысления этих процессов проникает в сферы 
культуры (археологичность, архитектурность, архивность, 
тектоничность, техничность), науки (иерархичность, 
организованность, синархичность, структурность, технологичность, 
упорядоченность, субординационность), искусства 
(архитектоничность, артефактичность, архетипичность, 
тектоничность, целостность), религии (епархиальность, 
ранжированность, соборность, патриархальность). Все это находит 
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свое выражение в синархитектоническом взаимодействии человека 
с предметным миром, в особых структурных построениях и 
сопряжениях всего со всеми, в том числе средствами техники и 
архитектонических или предметно-простpaнственных искусств. 

Архитектоническое взаимодействие, не ограничиваясь 
конкретной областью исследований, наиболее полно и рельефно 
проявляется в организаторской и предметно-созидательной 
активности человека. В практике формирования предметного мира 
фактически реализуется и  принцип закономерностей синархии. 
Отсюда особый интерес исследователей к проявлению 
архитектоники и синархии в сферах практических искусств: 
градостроительства, архитектуры, дизайна, монументального и 
декоративно-прикладного искусства, ремесел и народного 
творчества. 

В последние десятилетия отечественными философами, 
культурологами, эстетиками (Д.Н.Безмоздин, Е.В.Волкова, 
А.Ф.Еремеев, Л.А.Зеленов, А.Я.Зись, М.С.Каган, Д.С.Лихачев, 
Л.И.Новикова и др.) сделаны существенные попытки усилить 
гегелевскую эстетику и культурологию в классификации процессов и 
творческих результатов искусства созидательной деятельности 
общества. Но так же, как трудно было отстранить идеализм от 
гегелевской диалектики, имеющей объективные основания, трудно 
отделить диалектические переходы во взаимодействии форм 
созидания с иными ценностями общества, верно подмеченными 
Гегелем, от его идеалистической иерархии искусств, на вершине ко-
торой сияла абсолютная идея. 

«Жизненные» искусства, направленные на гуманизацию 
предметного мира, и отражающие их совокупность наук, теорий, 
методик, критических взглядов, вызывают все более значительный 
интерес у философов и ученых. В научно-философской литературе 
все чаще встречаются работы, посвященные познанию человека в 
контексте интегральных процессов развития современной культуры 
общества (И.В.Иванчук, В.Е.Кемеров, И.Я.Лойфман, К.Н.Любутин, 
Г.Б.Мокроносов, К.В.Мотрошилова, Г.П.Орлов, В.И.Плотников). В 
серии докторских диссертаций и монографий В.В.Байлука, 
Б.М.Галеева, А.А.Горелова, В.И.Жуковского, В.И.Копалова, 
А.В.Меренкова, А.М.Мосорова, В.В.Орлова, Д.В.Пивоварова, 
В.П.Фофанова эти проблемы непосредственно сопрягаются с 
гуманистической проблематикой, рассматриваемой под углом 
предметной социальной деятельности. 

Вопросы познания продуктов созидательного творчества 
людей, взаимосвязь человека с предметным миром прямо или 
косвенно затрагивались в работах советских философов:                    
В.Ф.Асмуса, Э.В.Ильенкова, А.Ф.Лосева, М.К.Мамардашвили. Новые 
социокультурные и человековедческие идеи с различных позиций 
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миропонимания развертываются в публикациях А.Ф.Бегиашвили, 
Д.Б.Борева, А.Ф.Еремеева, В.П.Казначеева, К.Н.Кантора, 
Л.Н.Когана, Н.И.Крюковского, И.С.Ладенко, Э.С.Маркаряна, 
Ф.Т.Мартынова, Н.Н.Моисеева, А.С.Молчановой, В.В.Налимова, 
А.А.Ткемаладзе, Н.З.Чавчавадзе и других. Весь этот богатый опыт 
позволяет прежде всего раскрыть природу и сущность основных 
видов предметно-продуктивного творчества человека. 

На стыках философских вопросов технознания, науковедения, 
эстетики, культурологии, искусствознания, технической эстетики, 
теории архитектуры и градостроительства рядом авторов 
развиваются идеи диалектической взаимосвязи художественных и 
утилитарно-практических аспектов человеческой деятельности. 
Теоретической базой научного познания в числе ведущих являются 
исследования по использованию понятия «архитектоническое» и 
развернутый синтез полифункциональных форм творчества 
человека, проведенные Н.В.Вороновым, В.Л.Глазычевым, 
Л.А.Зеленовым, М.С.Каганом, М.А.Коськовым, И.Л.Маца, 
Г.Б.Минервиным, В.И.Рабиновичем, В.И.Тасаловым и другими 
философами и учеными. 

Авторы этих трудов показывают многогранность соотношения 
материальных и духовных аспектов окружающей среды, ее 
художественных и технических сторон, содержания и формы, 
декоративных и конструктивных моментов. Значительное внимание 
они уделяют тектонической природе, анализу ценностных аспектов 
полифункциональных и прикладных искусств. Однако 
неоднозначное понимание компонентов, структуры и функций 
предметного мира приводит их к подобной же неоднозначности в 
трактовке механизмов развертывания сущности и специфики 
данных видов творчества человека. 

В ряде публикаций (О.И.Генисаретский, К.А.Иванов, 
И.Г.Лежава, Л.Б.Переверзев, Б.Ф.Сидоренко, В.И.Тасалов,                   
В.П.Толстой, С.О.Хан-Магомедов, А.О.Цай) прослеживаются 
попытки разработок исходных положений и принципов теорий 
организации окружающего человека предметного мира. Господство 
специальных подходов не может продолжаться бесконечно. На их 
стыках зарождаются образно-модельные хронотопы, 
обеспечивающие смену и интеграцию парадигм миропознания, 
миропреобразования и миросозидания. 

Самостоятельное рассмотрение вопросов философии и 
социологии техники, культурологии цивилизации, технической и 
архитектурной эстетики, философии искусства, логики творчества 
наблюдалось в трудах К.Беттигера, Г.Земпера, У.Морриса, 
Д.Рескина, Тейяр де Шардена, Г.Фехнера, С.Шпенглера. Им 
принадлежит открытие красоты труда, провозвещение технической 
эстетики. Они пытались органично включить в поле философских и 
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естественнонаучных исследований проблематику материально-
вещевого мира. 

В развитие исследований формирования гуманной среды 
обитания значительный вклад внесли  работы зарубежных авторов: 
К.Александера, З.Бегенау, Д.Белла, Н.Вентури, З.Гидиона, 
В.Гропиуса, Дж.К.Джонса, Б.Дзеви, Ле.Корбюзье, К.Линча, 
Т.Мальдонадо, А.Моля, Д.Нельсона, Ф.Л.Райта, A.Tоффлера, 
М.Хайдеггера, Ж.Эллюля. Достоинство их работ в стремлении 
увязать экономику и эстетику, философию и проектирование, 
технику и искусство. 

Основным материалом развития ряда концептуальных идей 
архитектонического взаимодействия человека с предметным миром  
служили работы и публикации по философии, эстетике, 
культурологии, теории архитектуры и градостроительства, 
технической эстетике, а также данные реальной практики по 
созданию архитектонических произведений и синархически 
объединенных предметно-пространственных ансамблей. Обилие 
публикаций, прямо или косвенно выходящих на тему исследования, 
далеко не означает решение всех проблем. Высокая степень их 
разработки в частных областях знания еще не нашла 
соответствующего уровня осмысления данной проблематики в 
социальной философии и проективографии. 

Для анализа порядка и гармонии естественной природы - 
первого дома человечества - Э.Геккель ввел понятие «экология». 
Для обустройства второго своего дома - искусственной природы - 
Г.Земпер предложил понятие «тектонических искусств», роль 
которых призваны были выполнять архитектура и ремесла 
(последние ныне более эффективно развертываются в 
современном дизайне). В совокупности они составляют ядро 
содержания «второй экологии» - современной архитектоники 
предметного мира нашей планеты. Для социальной философии 
созидания это еще мало исследованная область знания, и дается 
логическое развертывание архитектонического как интегратора и 
упорядочивающего начала в проектировании, организации и 
формировании человеком своего гуманизированного предметного 
окружения в качестве искусного органически-технического целого. 

Выбранный ракурс познания реализации архитектонического 
принципа, которым руководствуется человек во взаимодействии с 
миром сред и полевых сфер, весьма своеобразен. Он ориентирован 
на построение и аргументацию пространства и предметосозидания, 
на построение организационных, иерархических и синархических 
основ теории человека информированного, воспроизводящего, 
созидающего.  

 
 



 18 

1.2. ЦЕННОСТЬ ИДЕЙ АРХИТЕКТОНИКИ 
ПО МЕРЕ СИНАРХИИ ЦЕЛОГО 

 

Главная цель лекционного курса - выделить созидательные 
синархические сферы взаимодействия человека с предметным 
миром и выявить тот архитектонический принцип, которому должно 
быть подчинено это взаимодействие со стороны преобразующего 
мир человека с учетом необходимых условий его существования в 
сверхсложно организованном урбанизирующемся обществе. В связи 
с этим ставится задача развертывания концептуальной модели 
синархии, где в качестве особого аспекта дается философское 
обоснование архитектонического принципа, реализуемого в 
целесообразно организованном взаимодействии человека с 
предметно-пространственным миром, динамически изменяющимся 
в зримых и сокрытых взаимосвязях. 

Интеллектуальный процесс регуляции и гармонизации 
сопряжений предметного мира с человеком - это одновременно 
задача разработки  концепций (концептов) и моделей (конструктов) 
формирования окружающей среды. Продуктивность сознательных 
процессов предметного творчества человека обусловлена 
накоплением банка интегральных алгоритмов предметно-
пространственного формообразования. Совершенно очевидно, что 
если такой банк алгоритмов не пополняется и философски не 
осмысливается, то целесообразность организационного, 
менеджментского и созидательного творчества человека 
сомнительна или менее эффективна в проджектах, «прожектах» и 
проектах. 

Одна из проблем современной философии науки заключается 
не только в том, чтобы увидеть многообразие категорий, и в 
частности, проявления архитектонического, обозначить проблему и 
предложить гипотезу ее решения, но и попытаться определить ее 
сущность и специфику. В связи с этим ставится задача выявления 
основных сфер социальной деятельности, где архитектонический 
принцип реализуется наиболее продуктивно. На этой основе 
формируются решения ряда проблем становления 
архитектонического и синархического подходов в сферах культуры, 
науки, искусства и проектирования.  

Связь социальной философии с частнонаучным знанием 
определяет практическую необходимость решения прикладных 
задач реализации архитектонического принципа. Согласно законам 
архитектоники синархии специфическая интеграция этого знания 
идет на стыке ряда фундаментальных наук и новых научных 
направлений: тектология, тектоника Земли, геотектоника, 
тектологическая методология, герменевтика, науковедение, 
архитектуроведение, композиционная морфология, архитектоника 
формообразования и др. Отсюда возникает серия прикладных 
задач, которые ставятся и решаются в том числе и в отношении к 
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концептуальному проектированию и моделированию. 
Разработка фундаментальных проблем синархии в аспекте 

реализации архитектонического принципа и в контексте проектного 
взаимодействия человека с пространственной средой определяет 
кардинальную научную новизну основных авторских работ ([1]- [12]). 

Общественное сознание и общественное бытие - две 
диалектически взаимосвязанные стороны действительности, и в 
реализации архитектонического принципа они сопрягаются. Резерв 
продления жизни человека в значительной мере заключается в 
развитии архитектонической, в отличие oт антитектонической или 
атектонической организации цивилизованного мира. Отсюда 
необходимость в формировании и обосновании архитектонической 
экспоненты - показателя организационной реализации интеллекта в 
качестве общечеловеческой ценности современного общества.  

Архитектонический принцип как философский и общенаучный 
принцип прослеживается в фундаментальных и прикладных уровнях 
интеллектики - нового интердисциплинарного знания о мире. Эта 
проблематика непосредственно сопряжена с актуальными 
философскими исследованиями перспективных возможностей 
искусственного разума, который формируется в интеллектуальных 
системах возрастающего порядка сложности. Теоретическая 
ценность научно-проектного исследования определяется 
эвристической природой архитектонического принципа в сфере 
концептуальной проектной деятельности как феномена 
предваряющего и завершающего социальное созидание, 
ориентированное на универсум. 

Наиболее существенные, отличающиеся научной новизной 
положения программного исследования, заключаются в следующем: 

1. В философском плане архитектонический принцип 
раскрывается как важнейшее связующее звено в цепи 
рассмотрения целесообразного созидательного взаимодействия 
человека с предметным миром: «проблемное поле 
архитектонического - категориальный статус архитектонического - 
архитектонический принцип - архитектонический подход - 
архитектоника как научное направление» ( [1] , с.5, 28, 81; [2], с.7, 
25, 84; [4], с.4-12; [7], с.114-116). 

2. Типологизирована иерархия значений понятия 
«архитектоническое» и выдвинута гипотеза его философского и 
общенаучного категориального статуса ( [1] , с.6; [2] , с. 14; [4] , с.4, 
7, 14, 15 ), причем новизна толкования данной категории 
определена через особую интегральность, универсальность и 
системную иерархичность отражения степеней увеличения эффекта 
взаимодействий человека с предметным миром ( [1], с. 154); 
вводится модифицированное понимание архитектонического 
принципа ( [1] , с.19; [2], с.97; [4], с.39,41; [8], с. 82). 
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3. В целостности организации созидания и реализации 
«архитектонического принципа» разрешаются противоречия сфер 
взаимодействия человека и мира ( [1], с.14, 21), определены 
контуры «архитектонического подхода», ориентированного на 
исследование процессов социальной организации пространства, 
содействующего развитию общества ( [1] , с.22, 27, 29; [3], с.21, 30-
31; [6], с.3). 

4. В контексте созидания человеком предметного мира 
проектная концепция реализации архитектонического принципа 
определена с позиций понимания идеи целого в формировании 
очеловеченной пространственной среды, а также корректно 
организованного отслеживания и управления тектоническими и 
архитектоническими процессами развития ноосферы ( [1] , с.155-
156, 158; [2] , с. 15; [3], с.50-52); сформулированы онтологические и 
гносеологические основы анализа искусственных предметов, 
создаваемых в условиях научно-технического прогресса ([2] , с.38. 
83; [3], с.43-45; [4], с.38. 58-59, 80-82; [5], с. 3-40). 

5. Утверждается и аргументируется, что интеллектуальные 
процессы, а также правила координации архитектонического 
формообразования, совершающиеся в русле социально-
биологической и эколого-технической коэволюции, нуждаются в 
искусстве архитектонической организации предметного мира ([1], 
с.33), в развитии архитектоники как науки о гуманизации 
предметного мира ([1], с.69; [3] , с.12, 22, 29) и развитии 
архитектонической культуры личности ( [1], с.110). 

6. Раскрываются гносеологические, аксиологические и 
эвристические механизмы внутренних резервов различных сторон и 
способов творчества людей через общую цель их созидания, где 
архитектоническое необходимо как универсальное средство 
координации поля социокультурных взаимодействий человека с 
окружающей средой [2], с.85-86, 120, 144; [3], с.17, 33-36, 66; [4]  
с.62, 65, 79). 

7. Практика различных форм существования 
архитектонического творчества показывает потребность в 
соответствующей области интеллектуального обеспечения со 
стороны ряда видов человеческой деятельности; обосновывается 
необходимость создания нового научного направления - 
архитектоники, в котором во взаимодействии с интеллектикой, 
кибернетикой, культурологией, синергетикой, соционикой, эстетикой, 
подкрепляемыми современными организационными технологиями, 
с единых позиций решаются философские, фундаментальные и 
прикладные вопросы корреляции противоречивых тектонических 
процессов, катастрофически сталкивающихся в биогеоценозе и 
социотехногенезе ( [1] , с.80, 89; [2], с.92-93; [3], с.46, 54, 69; [4], с.30. 
60. 72, 93; [5], с. 11-14).  
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8. Определены постулаты и исходные принципы двух 
взаимосвязанных теорий: предметного мира и человека 
созидающего (homo architectonicus) , и в связи с выявленными 
методологическими основаниями различаются уровни 
тектонических возможностей природы и архитектонических 
способностей человека, который, целесообразно осваивая 
естественные возможности предметно-вещных форм и развивая 
технико-технологический арсенал средств, преодолевает 
ограниченность среды обитания посредством проектного 
творчества ( [1], с.З, 134; [2], c.188-190; [З], с.70-72; [8], с. 41-52). 

9. В русле развития философских идей о человеке 
созидающем выстроены начала логики выведения системы качеств 
человека, проявляющиеся в его архитектоническом творчестве ( [1], 
с.111-113;  [2],  с.98-100, 106);  ставятся  проблемы   развития   этики 
предметного мира как компонента сферы общественного сознания   
( [2] , с.21- 23; [3], с.10-11; [4] , с.25-27). 

10. В предельно общем плане архитектоника интеллектуально 
закрепляет позитивные результаты мироосвоения и 
методологически развертывается в качестве социальной 
философии созидания, которая трактуется с диалектических 
позиций понимания научной картины мира. При этом показано, как 
важно опираться на идеи философии всеединства В.С.Соловьева, 
дано сопряжение с идеями о ноосфере В.И.Вернадского, 
реализована  преемственность идей тектологии А.А.Богданова ([1], 
с.9,12; [4], с.33); в социально-культурологическом плане выявлена 
специфика взаимопревращений архетипов и архитипов, 
процессуально включенных в синархическую систему среды 
человеческой деятельности ( [2], с.62, 70; [7], с. 43-112). 

11. В качестве основного способа социального созидания, а 
также его критериев и меры вводится понятие «архитектоническая 
культура личности». Последнее осмыслено как отражение 
присвоения и отчуждения, выражения опредмечивания и 
распредмечивания человека в творимом им мире ( [1], с.120, 145); в 
контексте взаимодействия социальной философии и теории 
познания обоснована закономерная необходимость формирования 
синархитектонического сознания как общечеловеческой ценности 
цивилизованного общества ( [1], с.121; [8], с.54-81). 

12. Синархия как интегральное проявление 
архитектонического, его высшая форма, развертывается в 
отношении продуктивных форм творчества российского 
суперэтноса, обусловленных достижениями отечественной науки, 
образами искусства, идеалами православно-христианской культуры 
( [7], с.10 ). 
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1.3. АРХИТЕКТОНИКА КАК СОМЕРА СИНАРХИИ 
ПРЕДМЕТА, ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПА, ПОДХОДА И ЗАКОНА 

 

Архитектоника (от греч. archi - старший, главный, главенство, 
высшая степень, уровень и греч. tektonikos – относящийся к 
строительству) - художественное выражение закономерностей 
строения, относящееся к строительному искусству и, шире, - к 
созидательному творчеству человека. 

Понятие «архитектоника» в общественном сознании и 
практической деятельности людей проявилось в различных сферах. 
Архитектоническое так или иначе получило закрепление в 
исторически своеобразных формах социального управления, 
организации и поведения людей в обществе (матриАРХат, 
патриАРХат, монАРХия, олигАРХия, епАРХия, иерАРХия, анАРХия). 
В различных структурах организации социума архитектоника иногда 
не присутствует в явном виде, но она выступает тем родовым 
основанием, которое порождает и определяет жизнь производных 
начал, влияющих на формирование социальных институтов в их 
всеобщих связях и отграниченностях. 

В настоящее время существует более ста вариантов трактовок 
архитектонического. Одна из основных особенностей данного 
понятия в том, что оно исторически многозначно модифицировано в 
сериях интерпретаций. Назрела возможность найти необходимое 
единство, позволяющее гармонизировать и экстраполировать уже 
имеющиеся значения «архитектонического». За основу в некой 
синархической всеобщности понимания мира целесообразно взять 
первоначальное естественное происхождение термина для 
обозначения строительного и организационно-созидательного 
творчества человека, известного со времен античности. 

На интегральную обобщающую роль понятие «архитектоника» 
может претендовать в силу универсальности образующих его 
смыслов. Данная интегральная категория имеет не только 
универсальный философский и междисциплинарный, но и 
общенаучный смысл. Основываясь на нем, она распространяет 
свое понятийно-смысловое действие на разные сферы знания: 
социальную философию, философию хозяйства, человекознание, 
этику, экологию, системный подход и т.д. Своеобразные значения 
термина «архитектоника» в культурологии, искусстве и проектной 
деятельности углубляют его семантику, обслуживая новые идеи в 
разнообразных областях человеческого созидания. 
     На этой широкой основе органично выдвигается гипотеза 
категориального философского и общенаучного статуса понятия 
«архитектоника». В общем виде предполагается следующее 
определение: архитектоника - философская и общенаучная 
категория, отражающая организационно-созидательную 
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деятельность общества, направленную на преобразование 
предметного мира и проектирование коррелируемых экстремумов 
системной гармонизации человека с окружающей средой. 
Архитектоника в большей мере идет как принцип от человека к 
миру, а синархия – от мира к миру, синархия – уже как закон – от 
мира к человеку.  

Как и в связи с многими фундаментальными понятиями, у 
«архитектонического» формируется соответствующий принцип. 
Архитектонический принцип по-разному, иногда со значительными 
отличиями, освещался в истории философии. Однако при всем 
несходстве в интерпретациях есть общее, что делает его сквозным, 
общеприменимым. Это позволяет ему специфически дополнять, а в 
определенной мере развертывать и конкретизировать различные 
философские принципы. Архитектонический принцип обозначает и 
задает цель предметного становления деятельностного акта 
человека. В свою очередь фиксация самоцели развития человека 
дает возможность рассматривать его самого как активно-
творческого субъекта, занятого организацией, созиданием и 
устройством мира. 
       В синархической взаимозависимости понятийной предметности, 
отражающей человека созидающего, сопрягаются 
архитектонические принципы И.Канта, Г.Гегеля, М.Бахтина. Все они 
образуют начало начал - систему трехмерных и единых в своей 
целостности координат, состоящих в формальном плане из трех 
взаимодополняющих осей, образующих новое качество - систему 
всеобщего отсчета в развитии понимания устройства мироздания - 
синархию. Любопытно заметить ряд общих черт и особенностей, 
которые при всем понятийном различии трактовок принципа 
«архитектонического» указанных философов роднят их позиции в 
системной архитектонике, синергетике и синархии. 

Сравнивая подходы к рассматриваемой проблеме трех 
великих мыслителей, можно сделать вывод, что каждый из них 
явился самостоятельной частью целостного мировидения в 
осмыслении синархической универсальности архитектонического 
взаимодействия человека с предметным миром. Отсюда 
архитектоника, прежде всего, выступает в трех ипостасях:  

• во-первых, как конструктивная структура субстратного 
начала мира;  

• во-вторых, как творческое начало в лице человека, 
преобразующего предметный мир и тем самым совершенствующего 
себя;  

• в-третьих, как всеобщий критерий социальной организации 
позитивного созидательного начала жизни человека и приращения 
качества ансамблевости в предметной действительности.  
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На каждом из уровней поступательного развития целостностей 
проявляется синархия или конгломераты псевдосинархии. 

Архитектонический принцип распространяется на все виды 
деятельности человека, профессионально реализуясь в проектных, 
прогностических и мироустроительных процессах. Тем самым более 
полно имеет возможность для раскрытия потенциал свободного и 
всестороннего развития человека, возрастает его способность 
оптимизации своего окружения. Посредством данного принципа 
развитие, гармония и мера обретают новые значения и полноту. 
Архитектонический принцип в социально-философском анализе 
проектности дает возможность выделять начальный, главный и 
оптимальные доминантные аспекты в отношении взаимодействий 
человека с предметным миром. 

Категориальный статус архитектонического позволяет 
развернуть его не только во всеобщий принцип, но и в 
архитектонический подход. Утверждение субъективного начала в 
деятельности и закрепление его в объективных формах 
результатов труда определяет эффективный подход в 
преобразовании человеком своего окружения. Архитектонический 
подход может быть рассмотрен и как источник методологии в      
познании и оценке творческих актов людей, изменяющих 
окружающий мир. В русле архитектонического подхода возникает 
система понятий, которые служат своеобразными ориентирами в 
общей логике смыслообразования идей, моделей, концепций, а они, 
в свою очередь, обеспечивают эффективное создание проектов, 
вещей, произведений в профессиональной деятельности. 

Само в себе архитектоническое возвышается, проходя 
иерархически взаимосвязанные ступени: предмет созидания - 
понятие - принцип - подход - закон. Итоговая ступень также 
отражает закрепление в объективных предметных формах 
субъективных проявлений архитектонического взаимодействия 
человека с действительностью. Природа изначально несет в себе 
выверенные во времени синархические целостности. Человек 
вмешивается в естественные процессы и нарушает их 
стабильность. Природа по-своему «мстит» или «заживляет» 
нарушения, но вновь образованная синархия уже несет в себе 
новые коды. 

В анализе исходных пунктов диалектики архитектонического 
взаимодействия человека с предметным миром могут быть взяты 
три ведущие идеи, которые можно использовать в качестве 
начальных постулатов дальнейших размышлений. 

Постулат первый отражает неудовлетворенность человека 
миром и возникающую в связи с этим потребность его 
преобразований. В более общем контексте этот постулат отмечает 
стремление человека к добыванию средств существования 
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посредством производства. Отсюда формируется социальная 
потребность, основой которой является труд. Человек может по 
произволу значительно менять все, с чем взаимодействует, однако 
это, как правило, негативно отражается на нем и его окружении. 
Человек не в состоянии долговременно игнорировать законы 
предметного мира, не нарушая его меры. Через преодоление 
ограниченности взаимодействия с окружением человек начинает 
руководствоваться необходимостью поступать в соответствии с 
объективными законами мира. 

Постулат второй фиксирует качественно новое состояние в 
развитии человека за счет преобразуемого им окружающего его 
мира. Человек выражает себя в предметно-вещном пространстве. 
«Продлевая» себя в новой среде, человек создает интеллектуально 
более целесообразный и комфортный для себя мир. Делает это 
человек по своему образу и подобию, по тем законам, которые 
присущи для него самого, для его человеческой меры. В 
значительной степени более продуктивно это реализуется 
посредством организации окружающей среды в архитектоническом 
формообразовании средствами промышленного производства. В 
свою очередь определяются новые границы возможностей 
взаимодействия человека с предметным миром в 
преобразовательной деятельности. 

Первый и второй постулаты синтезируются третьим, 
определяющим меру преобразований в области воспроизводства 
как идентифицирующее их общее основание. Обновление 
действительности во всей ее универсальности дает возможность 
раскрыть многоплановую динамику архитектонического 
взаимодействия человека с его обновленным пространством.  
Отсюда возникает проблема тектонической гармонизации и 
оптимизации (гармонии гармоний и дисгармоний, оптимизации 
минимального и максимального), но уже на новом витке 
взаимосвязей и отношений человека с миром. В свою очередь 
организация архитектонических взаимоотношений в процессе 
направленных изменений решается в системе развития 
противоречий абстрактного и конкретного, формального и 
содержательного, телесного и духовного, количественного и 
качественного. 

Существование предметного мира слагается из бытия 
предметов и идей о предметах. В значительной мере предметы 
определяют поступки человека, а противоречивое бытие 
очеловеченного предметного мира характеризует двойственную 
природу деяний людей. В русской философской мысли бытие 
человека рассматривалось как совокупность поступков. Но если 
предметное начало в значительной степени определяет деяния 
людей, то нравственно-культурологические пределы совершаемых 
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человеком поступков обусловлены бытием предметного мира и его 
структурной организацией. 

Отсюда может быть развернута идея когерентного разрешения 
противоречий взаимодействия человека с миром на основе 
архитектонического принципа. Главным стержнем этой 
концептуальной идеи выступает нравственный человек, 
совершающий поступки и деяния. Вокруг него разворачиваются 
предметные ансамбли (форм, вещей, произведений). В 
равновесности взаимосвязей человека с предметным окружением 
устанавливается изначально определенный миропорядок. 

В цепи взаимодействий «человек (субъект) - предмет (объект) - 
поступок (действие) человека» определяется развитие предметных 
форм, окружающих человека. На основании предметных 
взаимосвязей, а также их свойств и отношений осуществляется 
организация любой деятельности, выстраивается необычайно 
сложная архитектоника реальности и связанная с ней архитектоника 
поступков. Социальная деятельность - одна из всеобщих 
доминантных моментов, сопутствующих активной созидательной 
жизни человека. В свою очередь, организационно-созидательная 
деятельность, специализируясь по самым разным каналам, 
сопрягается с разнообразными родами деятельности человека. Их 
организация, развертывание и осуществление характеризуют 
многоплановость реализации архитектонического принципа на 
жизненных путях людей. 

Среда обитания, в свете избранного аспекта анализа, еще во 
многом противостоит человеку, и он вынужденно попадает под ее 
влияние. Это отношение исторически изменяется, и, освобождаясь 
от полной зависимости от естественной природы, человек все 
больше зависит от того, что создает сам для себя. В социально-
технической эволюции человек проходит ряд стадий своего 
закрепощения и очередного высвобождения из-под власти машин, в 
частности, придавая искусственным системам новое, более высокое 
интеллектуальнее совершенство в их использовании. Тем самым 
исторически отрицается и вновь утверждается парадоксальное 
общечеловеческое правило: не человек для вещи, а вещь для 
человека, а далее вновь человек - для более совершенной вещи. В 
этом ключе одновременно решается проблема диалектики 
архитектонического взаимодействия человека и предметного мира, 
связанная с превращением искусственной среды в помощника или 
соперника человека. Первое происходит в случае их взаимной 
согласованности. Когда же их состояния и действия противоречат 
друг другу, то окружение человека превращается в его противника, 
или врага. 

Человек регулирует непосредственную зависимость от 
естественной природы, отделяя себя от нее искусственными 
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оболочками (одеждой, интеллектуальными техническими 
системами, жилищем, средствами передвижения). Они являются 
посредниками в непрерывном пути становления и развития 
человека. Но их качественное обновление не может быть 
бесконечным, поскольку, полностью изменившись за счет 
интеллектуализации труда и его технических результатов, человек 
перестанет быть человеком или превратится в различные его 
«суррогаты». Значит, есть такая мера человека, выходя за грани 
которой, он уже не сможет оставаться самим собой, а превратится в 
некий производный интеллектуально-искусственный «модус». 

 
1.4. КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКОГО 

ПРИНЦИПА ПО ЗАКОНАМ СИНАРХИИ 
 

В познании границ меры созидательного взаимодействия 
человека с предметным миром выдвигается концепция реализации 
архитектонического принципа. Эта концепция развертывается в ее 
многогранной интерпретации, «примиряющей» разные толкования 
архитектонического принципа в истории философской мысли. 
Первостепенное значение здесь имеет гуманистический подход. С 
точки зрения методологического монизма, гуманистическое 
корректно прослеживается в едином основании средового, 
деятельностного и системного подходов. «Самообъяснение» и 
«саморазвертывание» архитектонического творчества людей 
обусловлено противоречивым единством отражения и выражения в 
нем предметных и человеческих мер.  

Специфика и новизна концептуального, новационного и 
инновационного истолкования целесообразного архитектонического 
взаимодействия человека с миром, а также его реализация в 
гуманной организации предметного мира заключена в следующих 
ведущих доминантах созидательной деятельности людей: 
универсальность созидания человеком актуальной и потенциальной 
среды обитания всего его предметного окружения, с которым он 
вступает в архитектоническое взаимодействие; интегральность 
творческого начала организационно-преобразовательной 
деятельности, позволяющей гармонизировать отношения человека 
с миром; иерархичность выражения общечеловеческого в проектной 
структуре предметного мира естественной и искусственней 
природы; возвышение индивидуально-личностного за счет 
предметно-вещного мира, социально-функциональной и 
пространственной обусловленности его формообразования и 
стилеобразования; организационное устройство гуманного 
окружающего мира по мере человека и мере среды обитания. 

Совместное действие этих основных моментов, которые 
одновременно выступают своеобразными критериями 
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эффективности и гармоничности созидательных преобразований 
людей, предопределяет и формирует ориентиры в фиксации границ 
созидательного способа архитектонического взаимодействия 
человека с окружающим миром по определенным модусам и 
моделям воспроизводства. 

Гуманистическое начало любого взаимоотношения явлений 
может включать в себя нравственный аспект, но оно может 
включать и философский аспект, заключающийся в том, что 
деятельность человека направлена на естественную природу. Как 
побочный результат этих связей современные экологические 
кризисы периодически создают угрозу уничтожения множества 
людей. В этом плане архитектонический принцип защищает 
человека от него самого. При его реализации решаются вопросы о 
разумных принципах человеческой деятельности, создается 
необходимый механизм осуществления эффективного способа 
хозяйствования. Соединяясь с архитектоническим принципом, 
гуманистический подход приобретает широкое философское 
звучание. 

Центральные противоречия в архитектоническом 
взаимодействии человека с предметным миром проявляются в 
процессах опредмечивания и распредмечивания, объективации и 
субъективации, овеществления и отчуждения. Любой предмет, 
взаимодействующий с человеком, приобретает утилитарные, 
меновые, стоимостные функции, которые сопрягаются с 
экономическими, культурологическими, эстетическими, этическими 
и другими зависимостями. Гуманизированный предметный мир 
трансформируется и формируется как объективированный 
человеческий интеллект. 

В процессе архитектонической деятельности человека 
происходит опредмечивание человеческой сущности, и вещь 
приобретает невидимые функции. В предметных формах, 
созданных человеком, всегда есть место их гуманистическим 
параметрам. Одной из основных человеческих функций 
созидаемого предметного мира является функция отражения 
социальной памяти. Реальные объекты - это опредмеченное 
человеческое бытие со свойственной ему вторичной или 
отраженной и предметно сконцентрированной социальной памятью. 

Освоение мира человеком в своих крайностях представлено 
созиданием и разрушением. Оптимизированное миросозидание - 
идеальный ориентир в эффективном развитии общества. 
Архитектоническое взаимодействие является первоосновой 
созидательного интеллектуального потенциала человечества. 
Реализация этого потенциала на практике все более основательно 
выступает одной из главных производительных сил, 
обеспечивающих свободное и гармоническое развитие человека. 
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Историческая и современная практика показывают, что этот 
процесс идет очень болезненно, что у технических начал, 
обеспечивающих новые горизонты раскрытия творческого 
потенциала человека, есть негативные стороны, отрицательно 
влияющие на природу и на общество. В закономерном 
синархическом взаимодействии предметных форм драматическим 
образом сталкиваются тектоническое и атектоническое, 
естественное и искусственное. В искусственном плане 
архитектоника формообразования предметно-вещных форм 
проявляется как вторая экология. Если эта новая архитектоника, 
которую человек вносит в мир, противоречит первой – 
естественной – архитектонике, то это и есть экологический кризис, 
бедствие или катастрофа. Последствия столкновений творящих сил 
«первой» и «второй» природы зависят от масштабов 
реконструктивных взаимодействий человека с предметным миром 
по интегральным законам синархии. 

Из этой логики выкристаллизовывается концепция реализации 
архитектонического принципа в философском исследовании 
человека и его функций в предметном мире. Отсюда же 
определяются задачи социальной архитектоники, ориентированные 
на то, чтобы препятствовать «голому» техницизму, не «мучить»  
природу, а всячески соответствовать ей, устраняя или обходя в ней 
то, что мешает развитию человека. Мудрость в том, чтобы 
искусственная природа не исправляла и бесконечно перестраивала 
естественную, а следовала ей в границах сотворчества по правилам 
извечной мудрости развития мира. В нем архитектоника  
законосообразна в силу закономерной синархии естества. 

В качестве своих субстратных и атрибутивных оснований 
сущность архитектонического проявляется прежде всего через 
полифункциональное искусство, структурную организацию науки по 
созданию гуманного предметного мира, а также базирующуюся на 
них миросозидательную культуру личности и общества. Последнее 
есть особый срез гуманизации пространственно обусловленной 
архитектонической культуры социума. Главное в реализации 
архитектонического принципа проявляется через человеческую 
сущность предмета, гуманистические функции сфер средового 
мира, которые исторически на более совершенном уровне в 
значительной мере определяются в проектной деятельности. 

Архитектоническая культура человека раскрывается в его 
творческой деятельности в поле архитектонических искусств, в 
сфере архитектоники науки, в средовом мире  архитектонического 
проектирования. Синархия также может проявиться как культура, 
однако статус ее более объективен и прежде всего соизмеряется в 
связи с экономикой и реалиями хозяйствования. 
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Субъект предметосозидания, будь то потребитель 
предметно-пространственной среды или деятельная творческая 
личность, оказывается в центре реорганизации мира. Архитектон не 
исчез бесследно с упадком греческой культуры и не растворился в 
родственных профессиях архитектора, градостроителя, дизайнера. 
Образ его запечатлен навечно в лучших произведениях 
архитектонического искусства: городах и ансамблях, 
опредмеченных деяниями человека. Архитектон, интеллектуально 
вооруженный всеобщим принципом универсального интегратора - 
архитектонического начала мировоззрения, представляет собой 
своеобразный самосовершенствующийся идеал культурного 
человека, сознательно или подсознательно творящего по 
оптимальным законам синархии, экономным по своей сути. 

Общий культурный уровень специалистов в созидательной 
деятельности является весьма существенным показателем, и, как 
закономерное следствие, профессиональная архитектоническая 
культура предопределяет жизнь людей во многих ее значительных 
моментах. Особое значение в развитии этого рода культурной 
деятельности приобретает проблема качества и всесторонности 
подготовки специалистов. Степень разработанности взаимосвязей 
различных сфер деятельности с педагогикой является 
существенным показателем в процессе воспитания, обучения и 
образования востребуемых специалистов по организации гуманной 
среды обитания людей. 

Архитектоническая культура личности формируется в системе 
практики и в сфере управления. Новый поворот в исследовании 
развития социальных систем в условиях научно-технического 
прогресса означает анализ предметных сторон и элементов 
управления. Таким образом, в продуктах человеческого творчества 
в качестве всеобщего аспекта отражается феномен управления. 
Новым подходом к эффективному анализу социального управления 
является его рассмотрение через сферу архитектонического 
взаимодействия в судебно-правовых реформах. 

«Архитектоническое» - не только узловое понятие в системе 
производства, педагогики, управления, это также критерий, дающий 
человечеству путеводную нить в его многоплановом 
преобразовательном взаимодействии с предметным миром. 
Разнокачественность мира определяет иерархию заповедей для 
творческой личности, постоянно стремящейся к расширению сфер 
освоения реального мира. Движение человека по ступеням 
мироздания путем созидания все новых и новых искусственных 
ступеней в неизведанное есть реальный посредник утверждения 
архитектонической культуры общества как полноценного субъекта 
синархии, если это созидание не противоречит природным законам. 
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Категориальный статус архитектонического взаимодействия 
дает возможность для формирования новых понятий, отражающих 
явления нашего времени. Особое место в их ряду занимают 
современные термины, обозначающие глобальные тенденции 
развития предметного мира. Один из них «глобальная синархия». 

Глобалистика синархических процессов предполагает, что в 
предметном плане архитектоника Земли слагается из двух типов 
тектонических процессов: естественных - под действием природных 
сил (геотектоника) и искусственных в результате градостроительной 
деятельности - градостроительная тектоника (градотектоника). 
Антропотектоника и социотектоника, развивающиеся в связи с 
архитектоникой интеллекта, определяют совершенствование 
ноосферотектоники. Геотектонику в значительной мере интересует 
все прошлое 3емли, градотектонику - все настоящее урбанизации, 
ноосферотектонику - в большей мере ноосферное будущее 
человечества. 

Колоссальный атектоничеокий потенциал имеет военная 
деятельность и добыча полезных ископаемых. Значительное время 
на геотектонику Земли негативное влияние оказывали подземные 
ядерные взрывы. Разрушительное начало военной деятельности 
является антиподом созидательного начала архитектонической 
деятельности. Они противостоят так же, как мир противостоит 
войне. Созидание редко обходится без разрушений, и задача 
архитектонической культуры - обеспечить минимальные потери на 
путях конверсии и вооружения. 

В российской патриАРХальной христианской вере в виде 
материализации идеи соборности была создана своеобразная и 
весьма привлекательная теистическая архитектоника мироздания. 
Человек на «лестнице» прозрачного мира религии помещается 
внизу и по мере внутреннего духовного совершенствования 
поднимается вверх, «ближе к Богу». Иллюзорная значимость 
архитектоники религиозной культуры очень своеобразна. Тем не 
менее она непосредственно закреплялась в многообразных 
архитектонических формах - книгах, вещах, иконах, церквях на 
протяжении тысячи лет. 

В наше время люди молятся новому богу - конфорта-
материальному достатку, реально поднимаясь и одновременно 
закрепощаясь в своих возможностях взаимодействия с предметным 
миром. У этого могущественного «бога» есть своя архитектоника - 
иерархическая структура престижности и фетишизации 
создаваемых человеком вещей, реализуемая в процессе 
потребления. Можно выбраться из объятий и этой привлекательной 
для многих наших современников религии: вещизма, мира 
фетишей, излишеств комфортабельности, роскоши. Но можно ли 
уйти от игнорирования законов архитектонической культуры 
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общества в контексте недостаточности синархического целого 
одним человеком? Видимо, нет. Их надо не только знать, но и уметь 
использовать, опираясь на законы, открываемые в социальной 
философии, культурологии, человековедении, архитектонике, 
синархии. 

Позитивное изменение жизни человека осуществляется, 
главным образом, за счет эволюционных реформ и революций: 
интеллектуальных, научных, технических, технологических, 
художественных, культурных и т.д. Свободное от жестких канонов и 
универсальное творчество человека, направленное на созидание 
гуманного предметного мира, - вот один из приоритетных путей 
возвышения человека, его движения вперед. Соответствующая 
этому движению созидательная деятельность позволяет избежать 
значительных человеческих жертв за лучшее и действительно 
вероятное светлое будущее человечества. 

Важнейшим средством достижения этой значительной цели 
является культура преобразования архитектоники предметного 
мира. Условно данный род созидательной деятельности  
раскрывается в связи с архитектоническим творчеством людей. 
Совокупный результат данного процесса соответственно именуется 
искусством архитектонической организации предметного мира или 
близким по смыслу словосочетанием «архитектоническое 
искусство». Поскольку такое искусство порождено самой жизнью, а 
жизнь человека становится более интеллектуальной, постольку 
особую роль здесь играет наука. 

Реализация архитектонического принципа в сфере науки 
достигается в процессах её интеграции и дифференциации. Люди 
постоянно строят и перестраивают в целом или по частям здание 
благополучия мира. В связи с этим остро встают вопросы: в том ли 
направлении человек движется? Куда он идет? Как ему 
организовать дело? Для их решения нужна проверенная практикой 
иерархически выверенная мудрость в понимании миросозидания. В 
осмыслении закономерностей этих всеобщих процессов возникают 
начала философии науки о созидании. Построение архитектоники 
как науки о созидательных перспективах гуманизации предметного 
мира берет свои истоки в различных идеях философов,  ученых и 
практиков.  Синархия как наука о целостности системы мироздания 
и творческого потенциала  людей, на практике реализующих   
урбанистику, еще только начинает свой отсчет в становлении 
междисциплинарных связей. 

  В отечественной научной практике отсутствуют устойчивые 
понятийные, концептуальные и теоретические образования, 
определяющие взаимоотношения людей, опосредованные 
окружающим и созданным ими предметным миром. Каким бы путем 
дальше ни шло осмысление составляющих взаимодействия людей 
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с миром, ясно одно: с возрастанием технико-технологической мощи 
производительных сил общества должна возрастать 
интеллектуально обоснованная этико-юридическая ответственность 
человека, творящего свое новое окружение. «Этика изменения 
предметного мира» как реально новое научное направление, 
конечно, не может быть изолировано от других направлений 
научного познания, обращенного на поиски сущности явлений. 
Архитектонический принцип сопрягается с принципом 
нравственности, золотым правилом этики – не делать для других то, 
что ты не делал бы для себя. Совершенствование судебно-
правовой системы как целостной доктрины, ориентированной на 
права и обязанности свободного человека, обеспечивает 
надежность исходного нравственного императива.                        

Выстраиванием из совокупных структур интегральных знаний о 
гуманном предметном мире и формированием единой 
архитектоники науки подготавливается основа формирования 
общей архитектоники синархии  в качестве интеллектуальной  
науки, или универсальном конструкте, обеспечивающем 
совершенствование науки наук. Диалектическая логика имеет 
развитую систему условных обозначений, позволяющую графически 
выражать основные моменты теоретических построений различной 
сложности через визуализацию структуры мышления. 
Методологический потенциал ее опирается на строго выверенную и 
фиксированную в знаковой системе тектонику и архитектонику 
научных знаний. Одновременно архитектоника как наука о гуманном 
предметном мире может быть развернута в обращении на 
иерархическую организацию интеллектуальных процессов 
взаимодействия человека с предметным миром в их многоплановой 
сопряженности. 

Успех становления и развития архитектоники как науки о 
миросозидании связан с разработкой и построением двух 
интегративных, а также концептуально взаимосвязанных теорий: 
теории предметного мира и общей теории человека. С их помощью 
возможна координация соединения в архитектонической 
деятельности предметных и  человеческих  начал. Предметный  мир 
становится бессмысленным без активного человека, а интеллект 
человека - обесцененным и абстрагированным вне предметного 
мира, и это должно найти отражение в науке. «Монизм» структур в 
философии, науке и действительности не абсолютен в их 
тождестве. Между философией, наукой и жизнью всегда есть 
расхождение. Ближе к истине скорее полиморфизм структур 
интегрального знания. Действительность же остается источником 
тектонических колебаний гигантского «здания» всех структур 
знаний. Аналогом развертывания философской картины 
гуманизации предметного мира является синархическая 
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архитектоника философского знания, соотносящаяся с научной 
картиной мира. 

«Снизу» архитектоника как наука получает поддержку в 
тектологии. Специалист в области формообразования и композиции 
Ю.П.Волчок видит необходимость развития тектологии как особой 
частной науки. Концептуальная модель ее, идущая от К.Беттихера, 
предполагает анализ тектонических закономерностей в 
соответствии с логикой тектонической деятельности. Обе трактовки 
значительно заужены и отличаются от тектологии как всеобщей 
организационной науки, которая получила одно из первых 
концептуальных обоснований в работах А.А.Богданова еще в 
начале двадцатого века. 

Разночтения тектологий лишний раз говорят о широком 
диапазоне использования фактов архитектонического 
взаимодействия систем, а также возможностей выделения и 
построения новых направлений научных исследований. Важно 
заметить, как на базе тектоники (геотектоники), развивающейся 
начиная с ХVI века, возникла самостоятельная отрасль 
фундаментальной науки - геология. Выявленные диссертантом 
тектологии (планетарная или геотектоническая, архитектурно- 
градостроительная, социоорганизационная) естественным образом 
сопрягаются в практической реализации архитектонического 
принципа. 

Назрела потребность создания своеобразных 
синархитектонических карт-лоций, визуально отражающих структуру 
знаний о предметном мире. Это предполагает и возможность 
графического выражения различных знаний в условных моделях, 
соответствующих степени конкретизации решаемых проблем в 
философии, социологии и иных областях знаний. В результате 
может и должна сформироваться единая карта-схема научной 
картины мира, которой смогли бы пользоваться ученые всех стран.                               

Подобная карта наук в истории науки, представляющая 
предтечу общей иерархической архитектоники науки, непрерывно 
составляется и уточняется. Так же, как карта Земли, некогда 
достаточно приблизительная и деформированная, сегодня обрела 
точные очертания, так и карта наук в процессе фундаментальных 
научных проработок получит свой точный пространственный 
рисунок. Имея подобные зримые карты различных информационных 
полей, «ученый-проектировщик» сможет быстро решать 
сложнейшие задачи, в том числе в концептуальном проектировании 
будущих структур самой науки. 

Проблемы анализа созидательной деятельности сопрягаются 
с проблемами внедрения научного знания в практику и немыслимы 
вне планирования, исследования, проектирования, производства и 
потребления предметов труда человека. В связи с данными 
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проблемными областями знания в лоне архитектоники как 
фундаментальной науки уже формируются геотектоника, 
историческая тектоника, корреляционная геотектоника, тектология, 
архитектоноведение, архитектонология, архитектонознание, 
архитектоника исследовательской деятельности. 

Реализация архитектонического принципа в сфере искусства 
также предполагает обращение к архитектонике и синархии. 

Когда-то теория искусства начиналась с идеи мимесиса - 
подражания природе. Через утверждение власти общества над 
природой искусство поднимается над ней вместе с развитием 
потребностей и способностей человека. Проникая во вторую 
природу  и озаряя ее своим светом, искусство снимает отчуждение 
между социумом и личностью, возникающее под мощным 
воздействием утилитарно-технического начала. В истории науки 
полифункциональное искусство, обладающее утилитарно-
художественной природой, утвердилось не как изящное, а в виде 
так называемого «техне». В данной работе проблемы изящного 
искусства остаются несколько в стороне, а берется искусство 
именно в сфере «техне». 

Технические и тектонические искусства, формирующие 
искусственное окружение человека и пронизывающие весь 
предметный мир, призваны возвысить искусственную природу до 
посредника в гармонии индивида с естественной природной средой. 
Но подобно тому, как не просто перестраивать дом, оставаясь жить 
в нем и подчиняясь его законам, так же не просто перенять законы 
природы и суметь развить их средствами предмето- и 
пространствосозидательного творчества. В этом же аспекте 
гармонизации преобразований и развития общества 
архитектоническая деятельность качественно по-новому соединяет 
человека с его окружением посредством явления 
архитектонического искусства. 

Четыре основных иерархических уровня толкования искусства, 
утверждаемых в данном исследовании, - философский, 
культурологический, эстетический, искусствоведческий - 
закономерно расширяют границы в осмыслении архитектонического 
творчества. Ведущим критерием выступает связь искусства с 
жизнью человека в создаваемой им среде обитания. 
Многоаспектный характер продуктов труда человека объясняется их 
утилитарной, утилитарно-эстетической, культурологической, 
утилитарно-художественной и художественной природой, в 
проявлениях которой экономика часто играет очень важную роль. 

Далее предлагается развернуть следующий исторически 
необходимый и достаточный ряд центральных архитектонических 
искусств: архитектура, градостроительство, дизайн, промышленное 
искусство, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы 
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и ремесла. Целесообразно рассматривать их как основные, 
центрально-родовые представители архитектонического творчества 
людей. На основе этой великолепной семерки формируются 
комплексы архитектонических искусств. 

Анализ целостности предметно-пространственной среды и ее 
составляющих должен исходить из доставляемых человеку знаний, 
oщущений, наслаждений. Следовательно, создавая окружающую 
среду, необходимо максимально ориентироваться на создание 
созвучного комплексу чувств человека, органического синтеза 
элементов среды, так называемых синестетических комплексов. 
Весь комплекс чувств и мыслей человека одновременно участвует в 
эстетическом восприятии и культурном потреблении артефактов, 
произведений, ансамблей. Это предполагает не просто 
закономерную комплексность среды, но ее ответное качество 
синестетичности, вбирающую в себя потенциал синтеза искусств с 
жизнью людей. 

Морфология архитектонического искусства рассматривалась 
автором на уровне родовых и видовых комплексов искусств. В свою 
очередь, всякий комплекс, так же как и отдельный вид, подвид или 
жанр архитектонического искусства, образуется из совокупности 
отдельных архитектонических форм, образований и симбиозов 
(вещей - комплексов - систем). Единичные представители этих 
относительно самостоятельно существующих явлений, 
объединенные специфическим родством морфологических 
признаков, могут быть представлены как архитипы рукотворного 
предметного мира. 

Аналогию в осмыслении единства и разнообразия 
архитектонических искусств можно видеть в практике 
формирования биологической науки, где отдельные виды живых 
систем были рассмотрены как единый комплекс конкретных видов и 
их естественных природных взаимосвязей. Хотя аналогия не 
доказательство, но тем не менее для рельефности аналоговых 
моделей можно сказать: исходя из анализа биологических 
популяций, ученые «разглядели» экосистемы. Экология (наука о 
«доме» живых организмов в неживом мире) не отменила биологии 
(науки о живой природе). Она лишь показала сложность искусства  
взаимоотношений  совокупных  связей  и  свойств  между 
организмами и окружающей их средой, как органической, так и 
неорганической. Архитектоника синархии как новое направление 
научного творчества может и должна использовать весь арсенал 
наработанной информации науки в многообразных формах 
синархических взаимопроникновений. 

Сходные процессы присущи как естественной, так и 
искусственной природе, создаваемой человеком, поскольку все 
многообразие архитектонических форм так или иначе включается в 
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окружающую среду. Вещи начинают «мешать», 
«противодействовать», либо «помогать», «содействовать» друг 
другу в образовании гуманной предметно-пространственной среды. 
Вступая во взаимодействия, предметно оформленные 
архитектонические объекты также образуют своеобразные 
«популяции» и «сообщества», формируются специфические 
человеко-машинные системы. 

Образы восприятия и освоения мира вынашиваются 
человеком в архетипах, а модели и факты переустройства 
предметного мира воплощаются в архитипах. Правомерна 
взаимокоррекция данных понятий. Архетипы архитектонического 
искусства, характерно выраженные или логически представленные 
в «вечных» интеллектуальных образах, не обязательно должны 
быть осмыслены в духе идей создателя «аналитической 
психологии» К. Юнга. Архетипы могут получить относительно иную 
интерпретацию не только  на   уровне   родовых,   наследственных   
форм   и   структур мышления человека, но и на уровне их 
индивидуальных проявлений, а также в связи с реальной динамикой 
реализации архитектонического принципа в формо- и 
стилеобразовании архитектоники предметного мира, 
воспроизводящегося в форме устойчивых синархических 
образований. 

Реализация архитектонического принципа в сфере 
проектирования тоже выводит нас на проблематику архитектоники и 
синархии. Проектируя и создавая новый, себе подобный, 
гуманизированный мир, человек все более свободно чувствует себя 
в нем. Это отнюдь не рабство перед вещами и не поклонение им. 
Здесь есть свободное владение их производством и потреблением. 
Цивилизация как бы по-новому, иным способом захватывает 
человека  «в воронку» архитектонического взаимодействия с 
окружающим его миром. Вырваться из технизированной гонки 
порождения и использования вещей он вряд ли уже сможет. На 
этом направлении, судя по всему, лежит столбовая дорога развития 
человечества, что определяет как одну из главных задач - 
руководство законами архитектоники в жизни общества, 
развивающегося как системное образование. 

Многие опасения по поводу технизированной цивилизации, 
которые высказывали философы, литераторы и ученые, вполне 
справедливы. Но остановить неизбежное развитие человечества по 
магистрали НТР невозможно и вряд ли целесообразно. Однако 
человек без современного архитектонического творчества не может 
далее возвышать предметный мир и себя самого в нем до 
всеобщей гармонизации мер. Оптимизация затрат на расширенное  
воспроизводство вещей заставила выделить особый этап, 
предваряющий их изготовление, - проектный. Феномен 
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проектирования значительно предопределяет будущие перспективы 
развития тотального воспроизводства людей и вещей. 

Подобно эстетическому, этическому, политическому, 
экономическому архитектоническое - одно из родовых сущностных 
составляющих в понимании и освоении действительности по 
законам синархии. В проектной деятельности это также стержневой 
и одновременно всеобщий момент социального созидания, 
отражающий переход явления от низшего к высшему. Так же, как в 
организационном или управленческом аспекте действия, 
специалист в области архитектоники проектной деятельности 
опирается на очеловеченную предметность, созданную его 
предшественниками. Чем значительнее эта предметность 
гуманизирована, тем больше потенциальных шансов для 
самосовершенствования человека и его окружения средствами 
интегрального проектирования. 

Каждый проектировщик руководствуется собственной 
философской, научной и художественной позицией, идеологией 
проектирования, авторским кредо (верой, иногда самодостаточной 
для него и его творчества). Тем самым подготавливается 
воплощение разнообразного и яркого мира человеческих творений. 
В проектной культуре философский плюрализм имеет свое 
отражение в позиции множественного сопряжения миров и 
индивидуального творческого почерка, авторского мышления и 
стиля работы проектировщика. 

Начала проектной архитектоники как научного направления 
обусловлены логикой выделения главенствующей линии научного 
знания в системе проектного мышления. Специфической 
особенностью конструктивного моделирования является рождение 
новой проектно-реализуемой концепции на стыках частных наук. 
Необходимость идеализирования «чистоты» науки в проектно-
архитектонической культуре не имеет принципиального значения. 

Проектирование в широком смысле - универсальная и 
интегральная духовно-прогностическая деятельность. Благодаря 
проектированию человек порождает новую предметную реальность, 
которая в процессе воплощения обновляет посредством обратной 
связи и самого творца. Системный характер проектной 
деятельности позволяет перебирать и комбинировать любые 
идеальные и образные модели. В архитектонике данной 
деятельности синархия (всеобщее), диалектика (общее), 
организация (особенное), композиция (единичное) - вещи близкого 
порядка, единой логической иерархии взаимосвязей и 
отграниченности.  

В архитектурной и технической формах проектной 
деятельности научные знания об архитектоническом искусстве 
составляют самостоятельную частную дисциплину - архитектонику 
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проектной деятельности. Ее предметом является отработка 
механизмов интеллектуального освобождения проектного задания и 
перевода его в плоскость проектного мышления. В соответствии с 
логикой проектных рассуждений определяются зоны 
интеллектуальных переходов от одной задачи к другой. Это 
необходимо для выявления специфических граничных 
закономерностей, традиционно составляющих собственный 
взаимообусловленный иерархический ряд, реализуемый в практике 
проектирования. 

В весьма условных границах проектирования необходимы 
переходы типа: «философия - методология - логика - формальная 
логика - концептуальное проектирование». Подобные цепочки 
рассуждений, хода мыслей в сторону реализации философских или 
научных знаний могут быть весьма разнообразны, преследовать 
свои цели и соответственно иметь специфические результаты. 
Непременным же условием их отражения в проекте является 
графическая зримость и возможность воплощения в натуре по типу 
действия законов в их проявлениях в жизни реальных объектов. 

Современный профессиональный проектировщик в какой-то 
мepe является философом, владеющим элементами логики, 
методологии и способным переводить идеи в зримые образы. 
Проектная культура предполагает формализацию 
последовательного движения: «философия - логика - формальная 
логика - математическая логика - компьютерное проектирование». 
Есть знания которые pacполагаются этажами друг над другом, а 
есть информация, которая находится как бы в ортогональном 
отношении. Графически формализованная логика - основа 
культуры проектного мышления. Философско-методологический 
аспект проектной apxитектоники есть своеобразная «анатомия» 
знания, инструмент конструирования организационных, 
информационных и интеллектуальных систем. 

Сверхсложное содержательное знание по архитектонике 
предметного мира предполагает использование уже отработанных 
в науке подходов, в частности использование кругов Л.Эйлера, 
линий И.Ламберта, диаграмм Д.Венна, различных графов, блок-
схем, символических и знаковых записей. Все эти своеобразные  
«строительные леса» моделирования могут быть иногда сложнее, 
чем основная проектная документация. Аналитические и 
математические модели, имитационные и интеллектуальные 
системы - это особая область общих концептуальных проблем 
проектной деятельности в ее моделирующей составляющей. 

Визуальная архитектоника как проектное научно-
художественное направление графического представления 
бесконечно сложной информации может стать важным связующим 
элементом философской и проектной культур. В философии 



 40 

визуального проектирования будущее человека и его окружения 
приобретает зримые черты. В проектной деятельности 
философские и научные концепции могут органично входить в 
проектное предвидение основных взаимодействий человека с 
предметным окружением. Очень важным опосредующим звеном в 
проектном творчестве выступает моделирующая деятельность и её 
продукты - модели, которые «выращиваются» из концептуальных 
элементов (идей и образцов). Модели служат заместителями 
натуры, но в высших своих проявлениях они возвышаются до 
самодостаточных произведений. 

 
1.5. ИДЕАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ  
МОДЕЛИ АРХИТЕКТОНИКИ СИНАРХИИ МИРОВ, 

СРЕД, СФЕР И ПОЛЕЙ 
 

Понятие «архитектоническое» применяется в качестве 
важнейшей системной категории в ряде теорий и дисциплин, учений 
и наук: философии, социальной философии, культурологии, 
геотектонике, тектонике, тектонофизике; исторической геотектонике, 
тектологии, архитектонике и др. Ее использование 
преимущественно связано с обозначением организационно-
созидательных процессов. Формирование человеком гуманного 
предметного мира осуществляется посредством новейших 
достижений науки с привлечением новаций сферы промышленного 
искусства. Искусство и наука созидания, а также неразрывно 
связанная с ними архитектоническая культура общества позволяют 
через сферу проектирования гармонизировать связи и 
отграниченности человека с его предметным окружением в 
единстве миров идей, вещных сред, многослойных оболочек и 
сфер, энергетических полей. 

Архитектонический принцип проявляется в деятельности 
человека как универсальный интегратор и координатор ценностей. 
В концептуальном плане в своих публикациях автор обращает 
особое внимание на явления «архитектонической культуры»,  
«архитектоники науки», «архитектонического искусства», 
«архитектоники проектной деятельности» как относительно новые и 
ключевые для ряда направлений исследований в области 
социальной философии. В соответствии с идеонормативным 
подходом (Г.П.Корнев) идеальные нормативы позволяют 
концептуально моделировать относительно самостоятельные 
явления архитектонической организации подсистемы синархии: 
миров и сред, сфер и полей. 

Архитектонический принцип, развернутый в соответствии с 
идеально-нормативным подходом на философском уровне, 
используется в качестве исходного для построения 
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основополагающего учения в методологии социального познания 
основ человеческой деятельности и предметного мира, 
создаваемого человеком. На эстетическом, этическом и 
социокультурном уровнях данный концептуальный подход служит 
для описания целостности многообразных, творимых человеком, 
форм и явлений, для исследования высшего смысла поступков и 
деяний людей в соответствии с нормами и мерами. В социальной 
философии данные значения интегрируются в контексте выявления 
закономерностей социального моделирования, проектирования и 
созидания по определенным концептуальным правилам. 

Обращаясь к проблеме структурной организации 
архитектоники синархии предлагаемой модели, еще не ставшей, но 
формирующейся в частную область моделирования и 
проектирования научного знания, следует представлять, что 
внутреннее пространство конфигурации схемы между гранями 
«мир» и «среда» целесообразно рассматривать как «сферу». 
Причем понятие «сфера», являясь общим для диалектически 
противоположных в данном контексте понятий «мир» и «среда», 
представляет собой не просто место абстрактных знаков, 
фиксирующих понятийное сопряжение синэнергетических полей, а 
отражает всю сложность взаимодействия универсалий 
усложняющегося порядка, а также духовных моделей мира в 
зримых образах, отражающих и преобразованно выражающих 
реальную действительность. 

Среда - это субстрат деятельностного начала человека. 
Деятельность раскрывается как более «высокая» онтологическая, 
(законосообразная), антропологическая (геносообразная) и 
телеологическая (целесообразная) стадия-форма развития среды. 
Если основу функционирования среды составляет  взаимодействие 
человека с предметным миром, то в деятельности это может быть 
то же отношение, но уже при наличии цели у субъекта и 
продуктивных деяний, направленных на ее реализацию. Таким 
образом, в процессе деятельности человек, совершающий 
целесообразные действия, превращается в субъект деятельности, а 
среда как метапредмет, включаемый в поле его 
целепреобразовательных намерений и поступков, превращается в 
умозримый или обозримый объект. 

Универсальное средовое поле действия архитектонического 
начинается с отправной точки, истока, причины чего-либо (арх) и 
распространяется на то или иное явление, возрастает до его 
главенства (архи), которое также имеет свой идеальный антипод 
(архе), а в сочетании с оптимальными возможностями в развитии 
явлений доходит до его гармонического совершенства в некоторой 
предметной форме (тектоника): 
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- архитектонический принцип отражает созидательное 
качество человека строящего и выражает руководящее начало в его 
целесообразном взаимодействии с миром, что и способствует 
снятию противоречия содействия и противодействия человека и 
среды; в итоговом контексте реализации архитектонического 
принципа обеспечивается общая цель - получение результата, 
доведенного до организационного единства человека и гуманного 
предметного мира; 

- архитектонический принцип, соединенный с высокими 
интеллектуальными технологиями, позволяет добиваться 
наибольшей продуктивности от всех проявлений человека и по 
совокупности способов деятельности, и их результатов. Этот 
принцип, особенно эффективно раскрывающийся в упорядочении и 
организации, проектировании и конструировании, обустройстве и 
созидании очеловеченного предметного мира, максимально 
учитывает опыт действия различного рода обстоятельств, 
взаимодействия сред и миров, сфер и полей; 

- архитектонический принцип способствует нахождению такого 
аспекта вычленения противоречий и их разрешения, где 
достигается необходимое для понимания жизнедеятельности людей 
синархическое единство. Это единство приводит к такому их 
взаимодействию, которое не уничтожает объективно ценные 
качества сторон противоречия, а  совершенствует их, 
взаимодополняет, усиливает и позволяет использовать наиболее 
конструктивным образом в социальных преобразованиях 
относительно самостоятельных синархических объектов: от 
локальных технических систем до глобальных урбанизированных 
ареалов; 

- философское осмысление методологических проблем 
гуманизации предметного мира образует содержание научных 
исследований на стыках социальной философии с эстетикой, 
этикой, теорией культуры, философией науки, философскими 
вопросами естествознания и технознания, человековедения и 
обществоведения, теориями самодвижения материи и 
проектирования будущего. В общем виде предполагается, что 
поиски сущности архитектонического действия человека 
paзвертываются в русле диалектической методологии и в 
потенциале составляют самостоятельный раздел на уровне 
взаимодействия социально-философского мышления и 
общенаучного знания; 

- логика теоретического толкования организационно-
созидательного творчества человека имеет свои глубочайшие 
исторические корни в формальной логике и методологии познания. 
Понимание процессов реализации архитектонического принципа 
соотносится и определяется архитектонической деятельностью и ее 
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результатами - продуктами и отходами. В соответствии с этим 
развивается новое научное направление их исследования - 
АРХИТЕКТОНИКА - в связи с феноменом архитектонического 
взаимодействия человека с предметным миром, который нуждается 
в управлении согласно научному прогнозированию; 

- архитектоническая культура человека, отражая и 
концентрируя в себе созидательное взаимодействие с окружающим 
миром, интегрирует ценности духовной и материальной культуры 
общества. Многие социальные новации, а также технически и 
технологически прогрессивные решения являются следствием 
развития сфер архитектонической культуры человека; 

- общая теория, методология и критика архитектоники может и 
должна представлять собой некую многоплановую целостность в 
содержании синархии и реализовывать свой потенциал на разных 
иерархических уровнях философских, фундаментальных и 
прикладных научных исследований предметно-вещного и 
социального созидания. В конечном итоге архитектоника как 
междисциплинарное и общенаучное направление познавательной 
деятельности трансформируется в единый взаимодействующий 
комплекс наук, научных направлений, концепций и теорий, 
обращенных на самоорганизацию человека, строящего свое 
предметно-средовое окружение с использованием 
интегрированного знания – СИНАРХИИ; 

- архитектоническое искусство - явление художественной и 
эстетической культуры, сфера ценностей общества, обладающих 
утилитарно-художественной природой; его сущность - социальная, 
оно есть выражение в предметно-пространственной среде 
специфического единства материальной и духовной культуры. В 
полевом спектре образующих его человечески значимых явлений 
архитипы, интеллектуальные системы, независимые артефакты, 
архитектонические произведения, ансамбли выступают 
синархически-целостными первоэлементами гуманизации 
пространственного предметного мира. Рукотворный мир несет в 
себе значительный информационно-энергетический потенциал 
социальных и общечеловеческих качеств; 

- архитектоническое взаимодействие человека с 
пространством специфическим образом отражается в системе 
проектирования, согласно правилам архитектоники и синархии, 
архитектоники синархии – синархии архитектоники. В практике 
проектной деятельности градостроителей, архитекторов и 
дизайнеров есть свои секреты, но знание общих закономерностей 
архитектоники синархии сферо- и средообразования мира 
необходимо всему профессиональному цеху  проектировщиков. В 
этом контексте архитектонический принцип служит началом в деле 
проектного моделирования общих концептуальных инвариантов 
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формообразования человекосообразных предметных систем как 
полевых (вещественно-энергетических) синархических ансамблей; 

- в исследовании проблемного поля действия 
архитектонического принципа, вычленяющего философско-
мировоззренческие, онтологические и гносеологические, 
социальные и культурологические, аксиологические и 
праксиологические аспекты анализа и опирающегося на диалектику 
опредмечивания и распредмечивания, в качестве главного объе-
диняющего стимула реализации социальной деятельности 
прослеживается коррелируемая на практике необходимость 
охранения и контроля природных тектонических процессов, идущих 
на планете, а также организационного обеспечения 
социотехнических преобразовательных процессов формирования 
окружающей среды в сопряженности, урбанизации и 
дезурбанизации; 

- главная концептуальная идея «кристаллизации» 
архитектонического принципа в контексте законов синархии 
обеспечивается организацией созидательного потенциала человека 
как интегратора материального и духовного в развитии предметных 
форм. За счет интеллектуально направляемого взаимодействия с 
предметным миром человечество переходит к коэволюционной 
координации естественных и искусственных тектонических 
процессов. С позиций интеграционной ноосферной архитектоники 
эти процессы могли бы контролироваться, а при необходимости их 
течение следовало бы ограждать от катастроф, приводящих к 
анархии и контрсинархии; 

 - концепция реализации архитектонического принципа 
выявляется В русле главной идеи о значимости координации и 
иерархической субординации всех способов миросозидания 
человека через общую кардинальную цель его труда как 
целесообразной социокультурной деятельности, имеющую 
глубинную общетектоническую природу, которая проявляется в 
особой универсальности и синтетизме целесообразного 
взаимосопряжения сущностей в существовании вещей и явлений, 
людей и цивилизованных социальных общностей; 

- в архитектоническом подходе, который методологически 
представляет собой конкретизацию архитектонического принципа, 
развернута серия понятий, органично подчиненных единой 
концепции, логически прослеживаемой в русле общефилософского 
исследования человека созидающего («архитектона»), который 
берет на себя корреляционные функции процессов интеграционного 
взаимодействия природы и общества для обеспечения 
общечеловеческого блага и стабильного воспроизводства 
человечества. 
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2. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АРХИТЕКТОНИКИ 
ПРОЕКТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Каждый проектировщик сам себе выбирает философию, 
научную позицию, общую идеологию проектирования. Многоликость 
этого факта находит свое яркое воплощение в творениях 
архитекторов, градостроителей, дизайнеров. В западной культуре 
философский плюрализм имеет свое отражение в множественности 
концепций, которые, в свою очередь, соотносятся с творческим 
почерком, авторским кредо, стилем работы и т. д. В нашей стране 
монолитное марксистско-ленинское мировоззрение, пресловуто 
ориентированное на нивелированное равенство людей, в свое 
время получило весьма своеобразное отражение в тиражированной 
унифицированности построек, сел, городов. Конечно, здесь нет 
однозначной прямой связи и не следует понимать все упрощенно. 
Коллективизм на Востоке и индивидуализм на Западе не мешали 
людям создавать общепризнаваемые шедевры. 

Как и у них, у россиян были и есть общие тенденции 
(космополитические и отечественные, национальные и 
интернациональные, индивидуальные и групповые). Они задают 
отношения человека к предметному миру, которые имеют 
множество аспектов, уровней, составляющих в практике проектного 
творчества. В системе преобразования клише прагматических 
концептов довлеют над профессиональным проектировщиком, а тем 
более начинающим специалистом. В этих условиях очень важно 
иметь критический, не плагиаторский настрой, ориентир на 
раздумье и именно любовь к мудрости, преуспевающей в 
диалектике анализа и синтеза (рис. 2). 

Общая научная позиция возвышения архитектонического 
принципа в иерархиях синархии, в ее многоплановых проявлениях, 
имеет практическую ориентацию на необходимость приведения к 
эвристическому единству всевозможных пластов знания с целью 
ненавязчивого управления и деликатного направления процессов 
формирования гуманного предметного мира, свободного от 
штампов и бездуховности. В идеале интуитивно проявляется ясная 
позиция человека – ученого, отрицающая анархию и разрушение 
«синархических» устоев мира. 
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Рис. 2. Образ аналитико-синтетических траекторий проектирования 
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2.1. АРХИТЕКТОНИЧЕСКОЕ: ПОНЯТИЕ,  
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ СТАТУС, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Понятие архитектонического имеет необычайно широкий 

смысл и множество иерархических подтекстов. 
Прежде всего обозначим смысловые спектры в 

использовании понятия «архитектоническое». Большинство этих 
значений являются весьма важными для понимания 
архитектонической целостности проектирования гуманного 
предметного мира. Проследим более углубленно также основные 
производные от него понятия («архе», «архи», «тектоника» и др.).  

АРХЕ (греч. агсhе - начало) - первопричина, основополагающий 
принцип, начало (Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 
54). 

АРХЕ (архn)), начало, принцип (лат. рrincipium), термин и др. - греч. 
философии (Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 38). 

АРХИ... (греч. агchi - старший, главный), приставка, означающая:                
1) старшинство, главенство, 2) высшую степень чего-либо (Советский 
энциклопедический словарь. М., 1981. С. 82). 

АРХИ... приставка, образует существительные и прилагательные со 
значением высшей степени чего-нибудь, напр., архимиллионер, архиплут, 
архиреакционный, архиопасный, архисложный (Ожегов С.  Словарь русского 
языка. М., 1990. С. 36). 

АРХИ... (греч. aгсhi... - старший, главный), 1) составная часть сложного 
слова, означающая: старшинство, первенство, высшее положение в церковном 
звании (напр., архиепископ), 2) приставка, означающая высшую степень чего-
либо (напр., архиреакционный) (Большая советская энциклопедия. Т. 2. М., 
1970. С. 290). 

АРХИТЕКТОНИКА (греч. агсhitektonike - строительное искусство) - 
художественное выражение закономерностей строения, присущих 
конструктивной системе здания, а также круглой скульптуры или объемных 
произведений декоративного искусства. А. выявляется взаимосвязью и 
взаиморасположением несущих и несомых частей, ритмичным строем форм, 
делающих наглядными статические усилия конструкции, отчасти пропорциями, 
цветом и т. д. В широком смысле А. - строение художественных произведений 
(картины,  симфонии, кинофильма, романа и т. д.), обусловливающее 
соотношение его главных и второстепенных элементов (Большая советская 
энциклопедия. Т. 2. С. 296). 

АРХИТЕКТОНИКА (греч. агсhitektonike  - строительное искусство) - 
художественное выражение закономерностей строения, соотношения нагрузки 
и опоры, присущих конструктивной системе сооружения или произведения 
скульптуры (Советский энциклопедический словарь. М., 1981. С. 82). 

ТЕКТОНИКА (архитектоника) (греч. tektonike - строительное искусство) - 
художественно-образное выражение в архитектурной форме победы 
человеческого духа над косностью материи; организация целесообразной 
структуры архитектурного образа в соответствии с конструктивной системой 
сооружения. (Эстетика: словарь. М., 1989. С. 348). Это  еще и строение земной 
коры и движение ее плит. 
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2.1.1. ШИРОКИЙ КОНТЕКСТ ПОНИМАНИЯ  
АРХИТЕКТОНИЧЕСКОГО 

 
Наподобие древнегреческих слов и приставок «арх»,                       

«арха», «архе», «архи» такие же значения имелись и в других 
языковых культурах. Так, например, в китайской философии для 
обозначения родственных по смыслу слов использовался термин 
«ли» («ли» - «закон» - одно из основных понятий неоконфуцианства 
и «ли» - «этикет» - основное понятие этики конфуцианства). В 
индийской философии и религии носителями такого рода смыслов и 
реально-ирреальных значений являются «архат» и «иерарх». Все 
эти и другие смысловые поля начал и вершин реализации 
человеческого духа в дальнейшем для нас будут концентрироваться 
в понятии «архитектоника». 

Архитектоническое как универсальный интегратор и 

координатор ценностей раскрывается в тектонике (конструктивной 

логике предметного мира) и в архи - (высшем принципе связей и 

закономерностей действительности) (табл.1). Разночтения 

архитектонического в понимании его философами Древней Греции, 

а позднее Кантом, Гегелем, О. Шпенглером, М. М. Бахтиным и др., 

выводят нас на новое качество интеллектуальности в осмыслении 

архитектоники предметного мира как целостности. 

Т а б л и ц а   1 
Архитектоника в ряде форм общественного сознания 

 и практической деятельности людей 
 

Сферы Значения архитектонического (А.) 
1 2 

Созидательная 
деятельность и 
строительное искусство 
древних греков 

 

Архитектон — главный специалист, главный 
строитель, главный каменщик и т. д., а также 
свободный певец и музыкант 
Архитектоник — человек, достигший своего 

расцвета (мужчина в возрасте 40 лет) 
Перенесение представлений об архитектонике 

мироздания в реальную тектонику культуры, 
АРХИтектуры ( все то, что создавал человек) 

Мифология Древней 
Греции 

 

А. — вершина космического порядка и 
структурной гармонии мира 
ИерАРХИя богов и героев в мифах и мифологии 

Религия 

 

Организация религиозных структур, 
приближающих человека к Богу. Например, высшие 
чины в церковной иерархии: АРХИстратиг, 
АРХИпастырь, АРХИерей, патриАРХ, 
АРХИепископ, АРХИмандрит, АРХИдиакон, 
иерАРХ, экзАРХ и т.д. 

Организация военных 
иерархий по чинам 
 

Офицеры и генералитет: младший лейтенант, 
лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, 
подполковник, полковник, генерал и т. д. 
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1 2 

Административные     и 
иерАРХИческие    
служебные лестницы 

Например, директор, зам. директора, начальник, 
зам. начальника и др. 
 

Партийные 
иерАРХИческие 
структуры 
 

Ранжирование партийной власти по степени 
старшинства и соподчиненности. Например, 
генеральный секретарь, первый секретарь, второй 
секретарь и т. п. 

Формы правления, 
организации и 
поведения людей в 
обществе 
 

матриАРХат, патриАРХат, МОНАРХИЯ, анАРХИя, 
ОЛИГАРХИЯ, епАРХИя, иерАРХИя 

 

 
Основанием для использования понятия архитектонического 

применительно к поднимаемым проблемам философии проектной 

культуры служат идеи о создании единой структуры научного 

знания. В частности, чрезвычайно интересна позиция И. Канта в 

вопросе о создании единой науки. Им была заложена мысль о том, 

что весь человеческий разум по своей природе архитектоничен. В 

пользу данного подхода говорят и общепризнанные идеи о 

необходимости формирования второй природы как 

гуманизированной целостности. Здесь любопытны мысли Гегеля об 

архитектуре, соединенной с ландшафтом, и о многообразии 

творимых человеком архитектонических форм (табл. 2).  

 

Т а б л и ц а   2 

Архитектоника в философии, эстетике, культурологии,  
философии науки и философии искусства 

 

Философские науки и 
авторы 

Многообразие понимания А. – (архи,  
архитектоника,                                                          

архитектоническое). Источники 

1 2 

Древнейшая китайская 
философия 

АРХИ и ЛИ близки по смыслу в ряде значений 
ЛИ - закон (принцип, закон, высший закон, закон 

природы, идеал, истина; определенный порядок, 

правила или система вещей, их мерило или 

стандарт) 

ЛИ - этикет (приличие, сдержанность, 
культурность, этикет, церемония, обряд, ритуал, 
руководящий принцип) (Философский 
энциклопедический словарь. М., 1983) 

Конфуций ЛИ - руководящий принцип, призванный 
устанавливать гармоничные отношения между 
людьми (Древнекитайская философия. Т. 1, 2. М., 
1972, 1973) 
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1 2 

Древнегреческая 
философия 

 

АРХИ - высшая степень чего-либо, 
старшинство, главенство 

АРХЕ - начало, принцип, отправная точка, 
начало как зачин, причина чего-либо, власть, 
главенство 

Архит 
 
Аристотель 
Витрувий 

А. - учение о порядке, гармонии и организо-
ванности 

АРХЕ - высший принцип в познании мира 
(Десять книг об архитектуре. Л., 1936) 

Кант И. 
(классическая немецкая 
философия, 
философия науки) 

А. - учение о научной стороне знаний вообще 
(входит в учение о методе) 

А. - методологическая наука в философии (Все 
мышление человека - архитектонично) 

А. - искусство построения целостной фило-
софской системы 

А. - ключевое слово в познании человеком 
общих законов и в построении методологии науки 
(Критика чистого разума. Т. 3. М., 1964) 

Гегель Г.-В.-Ф. 
(классическая немецкая 
философия,   
философия искусства) 

А. - многообразие искусственных форм, 
создаваемых человеком 

А. - формообразование во второй природе 
(архитектуре, садово-парковом искусстве, 
скульптуре) (Эстетика. Т. 3. М, 1971) 

Земпер Г. Выделены технические и тектонические 
искусства (Практическая эстетика. 1860-1863) 

Беттигер К. Предложил определить тектонику в узком 
смысле как «деятельность в области архитектуры и 
ремесел, этически вытекающую из потребностей 
духовной и физической жизни» (Тектоника эллинов. 
1844) 

Шпенглер О. А. - созидательное начало культуры и циви-
лизации 

А. - феномен стиля (Закат Европы. Т. 1. М., 
1923) 

Бахтин М.М. Архитектоника поступка. Архитектонический 
принцип — высший в поступках и деяниях человека 

Лукач Д. А. - своеобразный аспект эстетического;  
А. - принцип в синтезе искусств 

Гартман Н. Развернуты ряды типа: архитектонические 
произведения - архитектурные произведения -         
архитектурные постройки 

 
Всякое архитектоническое образование составляет основу и 

содержание отдельного вида архитектонических искусств. Каждую 
конкретную вещь, создаваемую человеком, важно понять как 
явление эстетической культуры, проанализировать с помощью 
философских, эстетических и культурологических понятий: 
содержание и форма, гармония и дисгармония, знак и образ, 
художественное и утилитарное, стиль и мода, ценное и неценное и 
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т. д. Эти и другие теоретико-методологические вопросы будут 
постоянно в поле нашего внимания в связи с проектной 
деятельностью и с тем, как в ней проявится архитектоническое. 

Вопросам истории и истории теории прикладных, 
бифункциональных искусств может быть посвящено 
самостоятельное исследование. В данном случае лишь наметим 
некоторые важнейшие моменты в историческом становлении и 
развитии теоретических воззрений на их архитектонику. Сделаем 
это преимущественно в аспекте превращения фундаментального 
научного знания в прикладное.  

Возможность выделения из философско-эстетического 
знания теории архитектонического искусства была задана еще 
Г.Гегелем, когда он описывал разнообразные архитектонические 
формы, образующие вторую природу. Однако жесткие схемы 
гегелевской логики не оставили места для бифункциональных 
прикладных искусств. А ведь именно они, по продолжении логики 
самого Г.Гегеля, и могли составить содержательное ядро 
рукотворного предметного мира. 

Первое теоретически целостное представление о технических 
и тектонических искусствах в своем академическом двухтомном 
труде, созданном в 1860-1863 гг., дает Г. Земпер. Практическую 
эстетику он противопоставил гегелевской умозрительной эстетике. 
В его набросках теории предметных эстетических форм была 
предпринята попытка ликвидировать пропасть между искусством, с 
одной стороны, и техникой, архитектурой, декоративным 
искусством, текстильным искусством, различными ремеслами - с 
другой. В учении Г. Земпера видятся ростки ряда будущих теорий 
предметного мира (технической эстетики, прикладных искусств и 
ремесел, «жизнестроительства»). 

Класики философии И.Кант, Г.Гегель и большинство их 
последователей достаточно однозначно утверждали искусство 
предметом эстетики. Но есть и другая линия в эстетике (эстетика 
снизу, прикладная эстетика, экспериментальная эстетика), которая 
прослеживается, кроме работ Г. Земпера, в трудах Л. Мамфорда,   
У,Морриса, Д. Рескина,  Г.Фехнера. Названные авторы пытались 
включить в поле философско-эстетических, культурологических и 
естественно-научных исследований проблематику формирования 
материально-вещного мира. 
 

2.1.2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ 
ПОНЯТИЯ «АРХИТЕКТОНИКА» 

 
Восхождение в понимании идей универсальности 

архитектонического имеет место не только в философских науках. 
Оно продолжается более чем в десяти фундаментальных науках, 



 52 

таких как тектоника Земли  (геотектоника), тектология, 
науковедение, герменевтика, методология, архитектуроведение, 
композиция, архитектоника и др. Однако на этом пути есть свои 
сложности (изолированность направлений и областей применения 
понятия, дифференцированность научного знания и т. д.). 

Задача современной философии науки, а также теории 
культуры заключается не только в том, чтобы увидеть все 
многообразие проявления архитектонического (как это, например, 
увидел Н. Баумгартен в отношении эстетического). Важно не просто 
обозначить проблему и предложить гипотезу ее решения, но и 
попытаться определить сущность и специфику архитектоники. В 
данном конкретном случае задача упрощается тем, что 
архитектоника будет раскрываться применительно к философии, 
культурологии и эстетике проектной деятельности. Исследования 
российских и советских ученых на уровне общих и частных научных 
теорий, в которых фигурирует понятие архитектонического, внесли 
много нового в решение актуальных проблем науковедения. 
Интересны модификации архитектоники, возникающие на стыках 
наук о человеке и рожденном им предметном мире (табл.3). В 
разных прикладных аспектах уточняются конкретные 
архитектонические соотношения утилитарного и художественного 
истоков, взаимосвязь конструктивных и декоративных начал, 
взаимодействие пользы и красоты, удобства и прочности и т. д.  

Активно, но еще достаточно разрозненно ведется 
исследование архитектоники среды человеческой деятельности как 
целостного, исторически конкретного, явления, как искусственно 
развивающейся синархии. Характерное обилие постановочных  
качественно новых проблем обусловлено сложнейшими процессами 
современной ситуации взаимодействия фундаментального и 
прикладного знания. В системе проектного знания архитектоника 
собственно всех других знаний может существенно 
трансформироваться (табл. 4). 

Т а б л и ц а   3 

Архитектоника в фундаментальных и 
прикладных исследованиях отдельных авторов 

 
Авторы и науки Междисциплинарная трактовка 

архитектонического – А. 

1 2 

Каржавин Ф. В. 
(архитектура) 
 Богданов А. А. 
(управление)  
Булгаков С. Н. (экономика 
и философия) 

Словарь архитектонический. М., 1791 
 
Тектология - всеобщая организационная 

наука (Тектология. Кн. 1, 2. М., 1989) 
В «Философии хозяйства» А. трактуется 

как система 
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1 2 

Анохин П. К. (физиология)  
 
Анисимов О. С. 
(методология мышления) 
 
 
 
Кедров Б. М. 
(классификация наук)  
Налимов В. В. 
(философия, человекове-
дение, семиотика, 
фудаментальные науки) 
 
Григорьев Э. П. (теория   
автоматизированного 
проектирования) 
 

А. - системная характеристика высшей 
нервной деятельности человека 

А. - методологическая   организация   
всего учебного процесса 

А. - исходные начала в коммуникации 
совместной жизни и деятельности людей 
(Основы методологии мышления. М., 1989) 

Разновидность геологической формы 
движения материи - тектоника 

«Архитектоника личности» (построение 
моделей и языковая семантическая природа) 

(Спонтанность сознания: вероятностная 
теория смыслов и смысловая архитектоника 
личности. М., 1989) 

Переход от прототектоники к 
архитектонике в общей картине проектирования 

(Теория и практика машинного 
проектирования объектов строительства. М., 
1974) 

 

 
Основная масса публикаций, посвященных специфическому 

осмыслению различных аспектов архитектонического 
взаимодействия человека и предметного мира, в значительной 
мере обращена к культурологическим и социально-экономическим, 
эстетическим и художественным проблемам. В специальных 
толкованиях определения архитектонического также весьма 
разнообразны. Сравним лишь некоторые из них. 

АРХИТЕКТОНИКА (А) - и. ж. (спец.). Сочетание частей в одном 
строительном целом, композиция. А. здания. А. романа//прил. 
архитектонический, ~ая, ~ое (Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990, С. 
36). 

АРХИТЕКТОНИКА ( греч. агсhitektonike - строительное искусство) - в 
изобразительном искусстве: совокупность структурных элементов композиции, 
тесно связанных с основными предметно-смысловыми композиционными 
элементами (Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1965. 
С. 14). 

АРХИТЕКТОНИКА ( греч. агchitekton - архитектор) - построение 
литературного произведения как единого целого, взаимосвязь основных 
составляющих его частей и элементов (Словарь литературоведческих 
терминов. М., 1974. С. 23). 

АРХИТЕКТОНИКА промышленных изделий - художественно 
осмысленные и выраженные в форме изделия  конструктивная основа и харак-
тер работы материала. Выявляется через взаимосвязь и взаиморасположение 
несущих и несомых частей, что делает наглядными статические и динамиче-
ские нагрузки, конструкции, а также через ритмический строй форм. А. п. и.- 
важное для дизайна понятие, имеющее отношение к осмыслению промыш-
ленного изделия как единого пластического организма. (Основные термины 
дизайна. Краткий справочник-словарь. М., 1989. С. 8). 

АРХИТЕКТОНИКА - построение, система структурных связей 
художественного произведения (также тектоника) в пластических искусствах 
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(архитектуре, декоративно-прикладном искусстве). 
А. машин - закономерности гармоничного построения формы станков, 

приборов и других технических изделий, выражающие их функциональные и 
конструктивные особенности (Краткий словарь по технической эстетике. М., 
1968. С. 5). 

АРХИТЕКТОНИЧЕСКОЕ - общий термин для обозначения эстетически 
значимых предметно-пространственных видов деятельности и ее компонентов, 
включающих в себя архитектуру, дизайн, прикладное искусство, 
художественные промыслы (Краткий архитектурный словарь. Горький, 1985.          
С. 8). 

 
Т а б л и ц а 4 

Архитектоника в авангардном искусстве,  
современной художественной и эстетической культуре 

 
Авторы Публикации и основные значения 

понятия «архитектоника» (А) 

Попова Л.С. 
Малевич К.  
 
 
 
Каган М. С. 
 
 
 
 
Зеленов Л. А., 
Фролов О. П.,  
Коськов М. А. 
Каплун А. И. 
 
Коротковский А. Э. 
 
 
Лебедев Ю. С. 
 
 
Николаев И. С. 
 
Степанов Г. П. 
 
 
Божко Ю. Г.  
 
Минервин Г. Б. 
 
 

 

 

«Живописная архитектоника» (Живопись. М. 
1918) 

«Архитектоны»  (архитектурно-живопис- 
ные и концептуальные работы). «Архитектоника 
супрематизма» (Живопись. 1920) 

Общий эстетико-искусствоведческий 
смысл. А. (виды архитектонического творчества 
человека; архитектура, градостроительство, 
дизайн, ремесла и т. д.). (Морфология искусства. 
Л., 1973) 

Архитектонические искусства: архитек-
тура, дизайн, архитектурный и городской дизайн 

Стиль и архитектоника. (Стиль и 
архитектура. М., 1985) 

Понятие тектоники и общий тектонический 
принцип «Архитектонический образ структурной 
гармонии мира» (Введение в архитектурно-ком-
позиционное моделирование. М., 1975) 

«Тектонизация архитектурной формы».  
«Процесс тектонизации» (Архитектурная 
бионика. М., 1977) 

«Архитектон - в Древней Греции главный, 
строитель». Профессия архитектора. М., 1984 

«Архитектоника синтеза искусств». 
(Композиционные проблемы синтеза искусств.  
Л.: «Художник РСФСР», 1984. С. 108-176) 

Основы архитектоники и комбинаторики 
формообразования. Харьков, 1984 

Концепция курса (Архитектоника 
промышленных форм. МВХПУ. 1965, 1974) 

А. - Система принципов построения форм: 
(Архитектоника промышленных форм системный 
анализ формообразования в художественном 
конструировании. М.; МВХПУ, 1975) 

Тектоническая проблематика в теории 
архитектуры и градостроительства 
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Саваренская Т. Ф. 

2.1.3. УЗКОЕ ПОНИМАНИЕ АРХИТЕКТОНИКИ 
 

В еще более специальных значениях   архитектоника часто 
отождествляется с понятием «тектоника». Так, в разделе «Что такое 
тектоника» А. Э. Гутнов дал два толкования этого слова. (Мир 
архитектуры: язык архитектуры. – М., 1985. С.30-31). Он 
рассматривал его в широком и узком смысле. В узком значении он 
видел его содержание в опыте античной архитектуры, а также 
позднейших  многочисленных ее перепевах. 

Возможность более широкого толкования тектоники                           
А. Э. Гутнов усматривал в плане художественного выражения 
внутреннего строения, структуры сооружения. Он писал: «В этом 
смысле тектоника как форма, отнесенная к структуре, к логике 
строения (частью которой является, конечно, и конструкция), 
приобретает характер универсальной и глубокой категории, 
приложимой к архитектуре во всех ее проявлениях и на все 
времена». Тектонический строй архитектуры, выражая в 
художественной форме конструктивную сущность, по А. Э. Гутнову, 
обусловливает символическую логику формообразования, которая 
«приобретает самоценность языка, универсального языка 
архитектуры». 

Универсальность модификаций тектонического имеет 
множество аспектов. Их можно увидеть хотя бы в некоторых идеях, 
концепциях, положениях, развиваемых отдельными авторами в 
самых разных направлениях. Тектоника предстает в таких ракурсах 
и подходах: «конструктивная композиция» (Я. Чернихов); «метод 
логической тектоники» (Д. Аркин); «закономерности пространства» 
(А. В. Веснин); «архитектурная ткань» (М. Гинзбург. «Тектоника» - 
рукопись начала 40-х годов); как единство конструкции, формы, 
функции и материала (В. Ф. Маркузон); «структурная тектоника»                
(К. Пчельников); «закономерности организации пространственной 
среды» (А. Суздальцева). 

Широкий спектр толкования тектоники дается в различных словарях и 
справочниках. ТЕКТОНИКА (греч. tektonikos - относящийся к строительству) 
(геотектоника), - отрасль геологии, изучающая развитие структуры земной коры 
и ее изменения под влиянием тектонических движений и деформаций, 
связанных с развитием Земли в целом (Советский энциклопедический словарь. 
М., 1981. С. 132). 

«...ТЕКТОНИКА (классическое средство композиции. - С. Н.) - 
соотношение масс изделия, выделение несущих и несомых, тяжелых и легких, 
основных и производных элементов формы; ...» (Основные термины дизайна. 
Краткий справочник-словарь. М., 1989. С. 22). 

ТЕКТОНИКА В АРХИТЕКТУРЕ - пластическое построение формы 
сооружения в соответствии с его материалом, конструкцией, техникой и 
технологией (Краткий архитектурный словарь. Горький, 1985. С. 39). 
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Интересно проследить и близкие термины (синонимы, 
антонимы, омонимы) тектонического: тектоничность, 
нетектоничность, атектоничность, прототектоничность и др. С ними 
соотносятся структуры высшего порядка: гиперструктура, 
мегаструктура, метаструктура, суперструктура, сверхструктура, 
инфраструктура, архиструктура. Тектоническая система - это и 
конструктивно-эстетическая система всякого построения (стена, 
свод, балочно-стоечная конструкция, вантовая структура, оболочка 
или композиция, каркас, построение, организация). 

Тектоника в архитектурном формообразовании и 
тектонические особенности формообразования в дизайне 
рассматривались Г. С. Лебедевой, Д. И. Лазаревым,                              
В. Ф. Колейчуком, И. А. Страутманисом. Заслуживают внимания 
вариации тектонического в исследованиях А. В. Кузнецова. В 
концепции тектоники А. А. Тица раскрываются тектонические 
представления, ориентированные на пропорционирование. У                                
В. В. Козелецкого показана природа архитектурной тектоники. 

Глубокие и содержательные исследования тектонической 
деятельности проводит Ю. Н. Волчок (см. кн.: Тектонические 
аспекты бионического моделирования, 1975. Тектонический подход 
к проблемам архитектурного формообразования. Проблемы 
тектоники. Тектоника и организация пространственной среды). 

Г. П. Степанов обозначает пути исследования тектоники в 
истории научного знания рядом зарубежных авторов -                      
К. Беттихером, Г. Земпером, X. Райманом, Фр. Г. Фишером. В связи 
с нарастанием процесса обмена информацией тектоника и 
архитектоника раскрываются в самых неожиданных ракурсах. 
Расширяющийся круг тектоничных представлений включает 
художественное, функциональное, композиционное и др. Например, 
в толковании известных японских архитекторов тектоника - это 
«пространственный каркас и конструктивная композиция» (К. Танге, 
К. Камийя). Архитектоника и тектоника весьма различно дается в 
толкованиях некоторых зарубежных авторов (табл. 5). 

 
Т а б л и ц а 5 

Архитектоника и тектоника в толковании некоторых 
 зарубежных авторов 

 
Автор Публикация или значение архитектоники (А) 

1 2 

Араухо И.  
 
Бехнич Д.  
Гонзик К.  
Дэхнден Д. 
 
Донати Л. 

А. - композиция, организация конструктивно-
тектонических систем 

Сущность архитектоники в формообразовании (1977 г.) 
Детерминанты архитектонического творчества (1957 г.) 
Архитектоническое воздействие формы на психику 

человека (1977 г.) 
Язык архитектоники (1975 г.) 
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Друче Е. 
 

Семиология и феноменология  архитектоники 
формообразования (1980 г.) 

1 2 

Плицка К.  
Райман X. 
 
Фишер Фр. Т. 
 

Архитектоника Праги (1954 г.) 
Архитектоника противостоит тектонике  (первая 

трактуется шире последней. 1959 г.) 
Целостность архитектурной тектоники (1922 г.) 
 

 
Подведем итог весьма беглого обзора толкований 

архитектоники. Главный вывод - это фиксация многоступенчатой, 
иерархической жизни архитектонического. Данное понятие 
применительно к философии проектной культуры и эстетики поисти-
не всесторонне. Специфика и новизна истолкования архитекто-
нического созидательного творчества заключается в учете всех 
вышеперечисленных точек зрения, позиций. В самом общем виде их 
можно обозначить в следующих пунктах, концентрирующих 
существо архитектоники: 

1. В верховенстве гуманистического над предметным, в том 
числе и создаваемым самим человеком. 

2. В интегральности творческого начала, позволяющего 
гармонизировать отношения человека с предметным миром. 

3. В универсальности созидания человеком всего, что его 
окружает и с чем он вступает во взаимодействие. 

4. В особой иерархичности возвышения общечеловеческого 
или индивидуально-личностного за счет предметно-вещного мира. 

5. В организационном проектировании и обустройстве 
гуманного предметного мира по индивидуальной и родовой мере 
человека. 

Совместное действие  основных моментов, которые одно-
временно выступают критериями эффективности и гармоничности 
архитектонических преобразований человеком мира, обусловливает 
своеобразные ориентиры в определении архитектонического 
принципа, в фиксации границ архитектонического подхода в 
проектировании. В качестве своих субстратных и атрибутивных 
оснований архитектоническое проявляется через архитектоническое 
искусство, архитектонику как науку о создании гуманного 
предметного мира и архитектоническую культуру общества. 
Последнее есть особый срез культуры общества. 

В архитектонической культуре общества снимаются и 
гармонизируются противоречия материального и духовного, 
этического и эстетического, вещного и человеческого и т. д. В 
опредмеченных результатах человеческого труда опосредованно 
реализуется архитектоника нового гуманизированного мира. В 
конечном итоге архитектоническое может вести своеобразный 
отсчет  значительности расширения степени свободы человека по 
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отношению ко всему сущему. Необходимым этапом современного 
архитектонического творчества является проектная деятельность. 
Архитектоника - это ключ к ее пониманию. Синархия - это тот замок, 
к которому следует подобрать ключи и использовать их для 
открывания заветных тайн мира. 

 
2.2. ФИЛОСОФИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И СИНАРХИЯ  ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
При всей очевидной простоте и кажущейся понятности того, 

почему человек стремится иметь как можно более совершенное 
жилище, место работы и отдыха, остаются неясными 
архитектонические (предметно- и пространствосозидательные) 
закономерности развития искусственного предметного мира в 
качестве синархического целого. Обнаружение и раскрытие данных 
закономерностей осложняется тем, что сам предмет анализа 
чрезвычайно сложен, иерархически многопланов. Возможно, по 
своей глубине философские и культурологические проблемы 
анализа всего того разнообразия предметных форм, что создает 
человек, мало отличаются от центральной проблемы современной 
философии - проблемы человека-творца. Настоящий раздел 
посвящен исследованию вопросов превращения философских 
знаний об искусстве организации человеком предметного мира в 
фундаментальные и прикладные теории, а также тому, как 
последние внедряются в проектную практику с ее глубинными 
взаимодействиями с жизнью и деятельностью людей. 

 
2.2.1. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ  

ЗНАНИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Новационные процессы в проектировании обусловлены 
многими сложнейшими составляющими. Большинство из них 
определяется в самой жизни, на практике. Для каждого 
современного человека далеко не безразличен вопрос, каким 
является его окружение: гуманным   или антигуманным, нищенским 
или роскошным, комфортным или дискомфортным и т. д. 
Возвышаясь над обыденным знанием, этот вопрос проникает в 
сферы философского сознания. В связи с такими процессами в 
последнее время становятся особенно актуальными философские 
проблемы диалектики архитектонического взаимодействия человека 
с предметным миром, непосредственно его окружающим и им 
формируемым с использованием инновационных технологий, 
высокоэффективной компьютерной техники. 

В различных философских и научных системах знаний 
основательной критике подвергается редукционизм. Сведение 
высших форм движения материи к низшим в операциях 



 59 

индуктивного и дедуктивного мышления имеет не только негативное 
значение. Упрощение знаний смыкается с необходимыми приемами 
и средствами познавательной деятельности (анализ - разложение, 
принципы упрощения и аналогий и т. д.). Если исходить из 
условностей работы с информацией (в случае, когда можно 
оправдать движение в сторону упрощения), то вполне естественен и 
обратный ход рассуждений. Логические методы наведения 
(индукции) и выведения (дедукции) снимаются в архитектоническом 
подходе к проектированию. 

Процессы усложнения, интеграции (синтеза) элементарных и 
частичных форм знания предполагают использование методов 
координации и субординации. В построении единой 
систематизированной архитектоники знаний о мире они выполняют 
вспомогательную роль. В отличие от редукционизма, который несет 
в себе вульгарное упрощающее начало, оцениваемое в 
большинстве случаев негативно, операции архитектонизации имеют 
более позитивные моменты. Это происходит за счет того, что 
архитектонический принцип возвышения в структурировании 
информации приближает проектные или предпроектные 
исследования к истине во всей их многомерной сложности. 

Бесконечность процесса познания, так же как и подвижность 
всякого объекта исследования, задают и создают 
взаимодополнительность процессов архитектонизации и 
редукционизации (в их лучшем позитивном смысле). Отвлекаясь от 
навешивания ярлыков и имея в виду ограниченность всякого 
отдельного подхода (даже такого, который конкретизирует основные 
принципы диалектики), важно увидеть целостный противоречивый  
процесс сложения и разложения, приращения и умножения знания. 
Архитектонический принцип, так же как и архитектонический подход 
в целом, является необходимым инструментом в проектном 
творчестве. 

Архитектонизация - это логическое или фактическое сведение 
и разведение всех форм предметов и явлений в соответствии с 
принципом возвышения (разделение явлений на высшие и низшие и 
их интеграция). Можно сколько угодно философствовать (причем 
достаточно убедительно приближаясь к истине) о том, как устроен 
мир и человек, о создании общеевропейского дома, о жилье и 
материальных благах для каждого человека, но само дело от этого 
мало изменяется. Необходимо развивать механизмы взаимного 
перевода духовного и практического, которые иногда напоминают 
движение встречных трамваев по кольцу. 

Дух и материя - это два мира, которые могут существовать 
относительно независимо друг от друга, не взирая на утверждение 
К. Маркса: «На духе с самого начала лежит проклятие быть 
отягощенным  материей». Между ними следует наводить «мосты», 
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которые служили бы делу созидания нового мира и 
совершенствующегося человека. Проектирование, обеспеченное 
толковыми людьми, играет ведущую роль в наведении дорогих 
«мостов» при помощи «умных материалов и машин». 

 
2.2.2. СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Способность созидания и разрушения стереотипов привычного 
мышления определяет возможность создавать новое. В этом деле 
знание старого, пройденного необходимо, чтобы не повторить того, 
что уже было. «Любовь к мудрости» в проектном деле - это и есть 
исток философии проектирования. Видимо, в концепте как главной 
конструктивной идее есть то, что может быть переведено с 
философского языка на язык предметных форм, и есть то, что не 
дает такой возможности. Вероятны также варианты 
неопределенных проектных текстов, подтекстов, контекстов, 
выстраиваемых проектировщиками-литераторами. Есть и феномен 
фетишизма, который не может строиться на основе рационального 
постижения смысла проектируемого объекта, его прототипа или 
аналога, тогда на помощь приходит проектировщик-художник. 

В деле привлечения к проектированию достоверных концептов 
знания также имеет значение и то, какой «этаж», уровень 
философии, искусства или науки имеется в виду (метауровень, 
фундаментальный, прикладной, общенаучный, частнонаучный). 
Выход на философский анализ проектирования в названных 
аспектах имеет, скорее, прикладной характер и не претендует на 
анализ глубоких связей философии с реальной проектной жизнью. 
Однако прикладной ориентир подобных весьма общих отступлений 
имеет и более точный адрес - развитие философии проектной 
культуры. 

Непременной особенностью всякой современной 
созидательной деятельности человека является возможность 
самостоятельно и творчески состоятельно перевести замысел через 
проектные формы в формы реализованной вещи, предмета, 
пространства. Возникает необходимость созерцания истины не 
только умом, но и зрением. Отсюда понятно, сколь важно уже на 
начальных этапах проектной деятельности уметь переводить 
философские абстракции в концептуальные модели. Последние, 
будучи развиты до знакового «проектного текста», должны быть 
понятны специалистам самых узких профессий. Для этой же цели 
требуется перевод языка философских знаний на язык, близкий 
проектному или собственно проектный (рис. 3). 

В самом общем виде здесь возможна следующая 
последовательность операций. В весьма условных границах 
необходимы переходы типа: «философия - методология - логика - 
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формальная логика - философия проектирования». Подобные 
цепочки   рассуждений,   хода   мыслей   в   сторону   реализации  

 

 
Рис. 3. Образно-планетарное представление философии 

Проектирования 
 

философских или научных знаний могут быть весьма разнообразны, 
преследовать свои цели и, соответственно, иметь специфические 
результаты. Непременным же условием их реализации в проекте 
является графическая зримость и доступность. Вербальная 
информация должна быть как можно более полно переведена в 
рисунки, таблицы, схемы, модели, графики и т. д. - на язык проекта. 
Основным критерием совершенства этого языка является 
возможность реализации уже в материалах самой 
действительности. 

Особый интерес здесь представляют механизмы и способы 
трансформации различного смыслового содержания в знаки. 
Например, идея инверсии («выворачивания») спонтанно издавна 
применялась в проектной деятельности. Само проектирование - 
суть развертывания и превращения идеи в материальный «отблеск» 
(проект) будущего изменения действительности. Возможно двойное, 
тройное превращение не только слов (добро - зло - 
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добронамеренность - злонамеренность - «добро с кулаками»; жизнь 
- смерть - жизнь на грани смерти - «живой труп»; тварь - творец - 
творящий человек и т. д.), но и образов в отношении перевода их на 
язык графики, который может быть зафиксирован на бумаге, в 
макете и рисунках. 

Еще одно немаловажное обстоятельство возможно более 
адекватной графической интерпретации информации связано с ее 
«жесткостью», однозначностью или явной размытостью, 
неопределенностью. Так, например, на некоторых рисунках, 
которые даны в тексте, мы видим определенное число подходов к 
анализу различных аспектов проектного сознания. Как правило, 
число их может быть как уменьшено, так и увеличено. Делать это, 
видимо, следует в зависимости от конкретных решаемых задач. 

Отсюда ясно, что предлагаемые схемы имеют не 
назидательный, тенденциозный характер, а творческий, поисковый 
верифицируемый смысл. Понимая всю несовершенность 
формализации столь сложной проблематики, которая поднимается 
в дискуссионных вопросах, автор считает, что такие качества, как 
доступность и наглядность, вполне могут иметь место в схемах и 
рисунках, сопутствующих проведению проекта. Это желательно не 
только в эскизных проектах, но и в их практическом применении в 
предметном анализе, в научных и даже философских 
исследованиях по любой проблематике. 

Всякое знание, в том числе и философское, если это не 
абсурдная информация, может быть переведено и на язык 
математики. В истории философии были попытки перевести 
философские знания в аксиоматическую форму (например, этика         
Б.Спинозы включала множество теорем). Авторский вариант 
графического выражения отечественной философии как 
доктринальной системы представлен на рис. 4. 

Современный проектировщик в какой-то мере это и ученый-
философ, который владеет элементами логики и математики. 
Проектная культура предполагает формализацию перехода: 
«философия - логика - математическая логика - математика - 
компьютерное программирование». Есть знания, которые находятся 
этажами друг над другом, а есть информация, которая находится 
как бы в ортогональном отношении. Логика - это основа культуры 
проектного мышления. Философия проектирования - это и 
своеобразная «анатомия» знания, инструмент конструирования 
информационных и интеллектуальных систем проектной 
деятельности. 
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Рис. 4. Авторский вариант графической интерпретации основных разделов 

философии [по монографии «Марксистско-ленинская философия как 
система (предмет, структура, функции)». - М., МГУ, 1981]: 

1 - философия (предмет, структура, функции); 2 - диалектический материализм; 
3 - исторический материализм (учение об обществе); 4 - философское учение о 
природе (диалектика природы); 5 - философское учение о мышлении 
(диалектическая логика); 6 - этика; 7 - эстетика; 7.0 - эстетика как наука; 7.1.0 - 
ведущие междисциплинарные связи эстетической науки с другими науками;           
7.2 - марксистско-ленинская эстетика; 7.3 - общая эстетика (метаэстетика); 
7.3.0 - формы эстетического сознания и действия; 7.3.1. - эстетическое 
восприятие и вкус; 7.3.2 - эстетические переживания и наслаждения; 7.3.3 - 
эстетические взгляды, суждения и оценки; 7.3.4 - обоснование и толкование 
эстетического идеала; 7.3.5 - эстетическая деятельность; 7.3.6 - эстетическое 
освоение; 7.3.7 - эстетическое отношение; 7.4 - теория эстетики; 7.5 - история 
эстетики; 7.6 -теория эстетических отношений к природе; 7.7 - эстетика 
искусства; 7.8 - техническая эстетика; 7.9 - эстетика спорта; 7.10 - эстетика 
образа жизни; 8 - научный атеизм; 9 - история философии; 10 - философия как 
ядро научного мировоззрения; 11 - философия как всеобщая методология; 12 - 
философия и научная картина мира; 13 - философия и составные части 
марксизма-ленинизма; 14 - позитивизм; 15 - экзистенциализм; 16 - неотомизм; 
17 - франкфуртская школа; 18 – неокантианство; 19 - неогегельянство; 20 - 
феноменология; 21 - философия жизни; 22 - прагматизм; 23 - социальный 
фрейдизм; 24 - персонализм; 25  - структурализм 

Сверхсложное содержательное знание (например, 
архитектоническое) предполагает использование уже отработанных 
в науке подходов. Здесь же могут использоваться круги Л. Эйлера, 
линии   И. Ламберта,   диаграммы    Д. Венна,    различные    графы,  
блок-схемы, символические и знаковые записи и т. д. Все эти 
весьма своеобразные «строительные леса» могут быть иногда 
сложнее, чем основная концепция проекта. Аналитические и 
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математические модели, имитационные и интеллектуальные 
системы - это особая область проектной деятельности. 
Необходимым атрибутом ее является использование компьютерной 
техники. 
 

2.2.3. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Модель мира, которая непрерывно пополняется и хранится в 
высокоинтеллектуальных системах, в идеале должна нести всю 
полноту информации взаимодействия человека с предметным 
миром. «Талантливость», «творческая одаренность» компьютера в 
качестве своего предельного ориентира имеет человека и его 
способности: зрительные, слуховые, осязательные, 
ориентационные, владение языками, умение играть в шахматы, 
понимание действительности в ее оптимально возможных путях 
трансформации, преобразования и созидания. 

Искусственный интеллект выступает высшей формой в 
развитии искусственных систем. Философские вопросы 
искусственного интеллекта неразрывно связаны с развитием 
вычислительной техники, ее более совершенных поколений. 
Диалектика развития естественного и искусственного интеллекта, 
человеко-машинных систем самым непосредственным образом 
снимается в образно-модельной картине мира, которая все 
совершеннее, глубже и адекватнее выражается средствами науки и 
искусства. Эра «разумных и эмоциональных машин» все еще в 
значительной мере принадлежит сфере научно-фантастической 
литературы. Однако мы все чаще отмечаем, что зафиксированные в 
ней идеи реализуются, а иногда и превосходят то, о чем только 
можно мечтать . 

Степень интеллектуальности компьютера в значительной 
мере зависит от его «творческой» способности принимать 
самостоятельные компетентные решения в условиях 
неопределенности и значительного дефицита информации. 
Корректность выбора в широких рамках вариативности 
подкрепляется способностью создавать качественно новое. Здесь 
мера новаций соизмерима с интеллектуальностью человека, 
профессионально работающего в какой-либо области или отрасли 
деятельности. Одним из ведущих критериев совершенства 
искусственных интеллектуальных систем является наличие у них 
хороших программ. 

В настоящее время идет процесс специализации и 
интеграции проектных институтов по созданию интеллектуальных 
искусственных систем в составе целостной предметно-
пространственной среды. Совершенствуются механизмы единения 
архитектуры и дизайна в архитектоническом дизайне. Происходит 
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их целостная ориентация на конкретные виды деятельности 
человека, в том числе высокоинтеллектуальные и 
высокотехнологичные. Ближайшие цели творческого потенциала 
компьютеров связаны с гармонизацией характеристик 
искусственных интеллектуальных систем и интеллектуальной 
деятельности человека. 

Культурное проектирование есть интеграция науки, искусства 
и техники. Компьютерная технология в недалеком будущем 
существенным образом изменит всю культуру проектной 
деятельности. Тождество материального и идеального снимается в 
реальности функционирования ЭВМ. Чем более утверждается это 
тождество, тем более полно начинают жить компьютерные образы. 
Их использование в проектировании - это дела уже сегодняшних 
дней. Библиотеки архитектурных образов стали уже обычным 
средством в рядовом проектировании даже у студентов. 

Развитые  страны в настоящее время наращивают выпуск 
компьютеров пятого поколения. Шестое поколение компьютерной 
техники несет в себе признаки обучающихся систем с признаками 
искусственного интеллекта, позволяющего совершать 
автоматическое управление сложными системами. В проектной 
деятельности это дает возможность с голоса проектировщика 
создавать образцы беспрототипной проектной продукции. 
Регулярно делаются открытия, важные и необходимые для 
развития последующих поколений ЭВМ. 

Реальная универсальная система, которая способна понимать 
самые замысловатые научные проблемы, уже существует - это мозг 
человека. По своей архитектонике он необычайно сложен и в то же 
время прост. Геометрически он близок к сфере, напоминающей 
яйцо, испещренное извилистыми «знаками». В какой-то мере уже 
здесь есть идеал, к которому можно стремиться при формировании 
архитектоники научного знания. «Древо познания» добра и зла еще 
в библейской интерпретации определяет идеал проектной культуры. 

Видимо, реальные пути построения интегральной модели 
проектирования не обязательно должны копировать свой идеал - 
морфологию человеческого мозга. Развитие электронной техники 
показывает, что принцип нейронно-электрического импульса, 
который задействован в работе мозга, не перенимается, да, 
наверное, и не может быть тождественно перенят. Его аналоги 
проходят множество этапов в поколениях ЭВМ и на новых витках 
развития открывают новые горизонты в нечеловечески жестких 
космических структурах. 

 
2.2.4. КУЛЬТУРОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА 
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Условное разделение чувственного, логического и телесного 
удобно лишь для абстрагирования какого-либо знания. Примеры 
более крупных условных делений есть и в системе философских 
наук, где выделяются эстетика, логика, культурология и др. 
Культура проектного знания предполагает синтез всякого 
изолированного знания отдельных наук с другими знаниями, 
выходящими за их пределы. Происходит это в соответствии с 
реальным или образно-модельным представлением объекта. 
Проектирование как ориентированное на практику созидания 
предметного мира познание и культура его специфического 
отражения обеспечивает синтез разнообразных знаний. 

Культурология, как, впрочем, и эстетика проектной 
деятельности, имеет как минимум два полюса, определяющих 
«магнитное поле» творческого потенциала проектировщика - это 
наука (архитектоника научного знания) и искусство 
(архитектонические виды искусства). В зависимости от мощности 
потенциала этих полюсов того или иного проектировщика можно 
фиксировать его профессиональные возможности. Сплав образов и 
знаний позволяет автору генерировать те или иные проектные 
решения. 

Если «архи» традиционно понимать как «высшее» и «власть», 
то возникает вопрос о соотношении материальных и духовных 
аспектов и в проектном плане. Логичность и чувственность человека 
есть полюса духовных и душевных проявлений архитектонических 
начал в творческом созидании. Эти два начала, гармонично 
соединяясь вместе, стоят больше, чем они могли бы представлять 
собой в конфликтующем противоборстве. Отсюда культуру 
проектирования нельзя понять и вне органического синтеза 
чувственно-логических составляющих проектной деятельности. 

Еще одно соображение может быть описано в связи с 
вопросом, который часто поднимают практики и студенты, говоря о 
проектной культуре. Это вопрос о соотношении искусства и науки в 
проектировании, ориентированном на решение сложных 
комплексных программ. Попутно возникают и вопросы о том, как 
можно их совмещать и кто или что оказывается в выигрыше или 
ущемлении в результате такого совмещения. 

Крайняя точка зрения по этому вопросу склоняет ход 
рассуждений к тому, что поскольку специалистов, обеспечивающих 
проектирование, еще недостаточно, то излишнее онаучивание, 
завышение значимости роли проектной культуры, ведет к диктату 
узких специалистов. В плен профессиональной информации будто 
бы попадают даже компетентные архитекторы, дизайнеры и 
градостроители. На этом основании некоторые участники споров 
делают вывод - вообще не надо привлекать к проектированию и 
управлению ученых, культурологов, художников, а только 
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проектировщики должны отдаваться интуиции, свободному 
воображению. 

С тяжелыми последствиями такого подхода к проектированию 
мы имеем дело во многих городах и селах страны. Отрицание роли 
культуры в проектной деятельности граничит с некомпетентностью, 
непрофессионализмом людей. Последнее не обязательно 
напрямую связано с наличием у них дипломов по той или иной 
специальности. Центр тяжести вопроса как бы перемещается в 
плоскость гармонизации профессиональной интуиции, знания 
художественных новаций с возможностями использования научной 
информации. Искусное проектирование предполагает привлечение 
художественных средств, владение культурой, умение использовать 
«законы красоты». 

Нарастающая сложность, а зачастую и острота социальных, 
демографических, экологических, экономических, эстетических и 
других проблем лишний раз подтверждают здравую мысль о том, 
что необходим всеохватывающий синтез философии и 
культурологии, науки и искусства, обыденного сознания и 
мифологии и т. д. Формы такого синтеза чрезвычайно 
многоплановы. Все они так или иначе замыкаются на культуре 
инвесторов, проектировщиков и потребителей, управленцев и тех, 
кто реализует их проекты «по законам стоимости». 

Культурный уровень специалистов разных отраслей и ученых 
в созидательной деятельности является весьма существенным 
показателем. Возникающая как результирующая их действия 
профессиональная архитектоническая культура предопределяет 
жизнь людей во многих ее значительных моментах. Подспудно с 
процессами, которые протекают в практике, формируются 
теоретические положения и новой научной дисциплины - 
культурологии проектной деятельности. 

 
2.2.5. ЭТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Современная наука далеко не всесильна. Она имеет свои 
естественные ограничения, критерием которых выступает истинное. 
Этот критерий очень важен в сфере архитектонического искусства, 
но он не единственный. Такие критерии, как добро и красота, могут 
получать в научном знании дополнительную опору. Там, где опору 
на триаду «истина + добро + красота» не ощущают, всегда есть 
место технократизму, сциентизму, дегуманизации. 

В современной научной и философской литературе еще не 
строго поставлена проблема нравственных аспектов в социально-
значимом потенциале предметного мира и образующих его 
произведений архитектонического искусства. В действительности 
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же эта проблема давно актуализировалась в массовых явлениях 
вещизма и аскетизма, фетишизации и рекламности, в престижном 
потреблении и т. д. Глобальность нравственных аспектов 
формирования предметного мира в том, что каждый человек на 
планете сталкивается с ними и периодически, и эпизодически. 

Современные быстротекущие планетарно-цивилизационные 
процессы, имеющие негативную окраску, предполагают 
возникновение объяснительного, критического и прикладного 
знания. В самом деле, проводить сравнительный анализ 
произведений и ансамблей, вещей и комплексов архитектуры и 
дизайна, а это в экспертных советах разного ранга делается сплошь 
и рядом, вне включения в поле рассмотрения нравственных 
установок и отношений, мягко говоря, представляется сугубо 
однобоким. Метафизические ограничения или неиспользование 
критерия нравственности делает сам научный анализ 
безнравственным. А здесь прикладная наука утрачивает смысл, 
если она не сопрягается с практической проектной деятельностью, 
если она не занимается этическими составляющими проектной 
культуры. 

Многогранные эстетические отношения, в плане их 
проявления в архитектоническом взаимодействии человека с 
предметным миром, нашли самое широкое обоснование и развитие 
в технической эстетике, архитектурной и градостроительной 
эстетике,  экологической эстетике и т. п.  Но, к сожалению, мы почти 
не встречаем аналогичных понятийных, концептуальных и 
теоретических образований, обозначающих реально существующие 
предметно-нравственные взаимодействия человека с человеком. 
Последние опосредуются окружающими людей, часто ими же 
самими созданными предметными формами. Отсюда можно 
допустить важность развернутого обоснования таких дисциплин, как 
техническая этика, архитектурная и градостроительная этика, 
экологическая этика и др. 

Бесспорно, что для этики являются более ясными «чистые» 
отношения «человек - человек». Они также привычны в тех 
областях профессиональной деятельности, где эти отношения 
наиболее зримы: научная этика, медицинская этика, нравственные 
проблемы спорта и т. д. Думается, что это не более чем устойчивая 
традиция, которую необходимо преодолеть. Видимо, здесь следует 
начинать с восхождения от философско-этического знания к более 
частным областям науки, ее теоретическим образованиям 
(аксиомам, постулатам, императивам, концепциям, точкам зрения). 

Выделение основополагающих критериев, установок, методов 
для построения новых теорий, использующих архитектонический 
подход, особенно значимо. В связи с этим обратимся к анализу ряда 
понятий и теорий, с которыми так или иначе соотносится 
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проектирование как рядовой этап архитектонического творчества. 
Такое обращение частнонаучного знания к более фундаментальным 
обобщениям оправдано тем, что если представления не целостны, 
то и описать, развернуть практически ту или иную целостность 
трудно или невозможно. 

Целостный и осмысленный взгляд на мир предполагает 
художественное воображение, а также концептуальное мышление. 
На помощь здесь может прийти весь духовный арсенал творческого 
потенциала проектировщика. Он и художник, он же поэт, философ. 
Причем все переплетается. Философия - это и поэзия, где говорят о 
самом главном и важном «высокой прозой». Синархия как целое как 
бы распадается на отдельные, образующие ее целостности. 

Безграничное пространственное поле смыслов, идеальных 
построений можно каждый раз логически конструировать заново  в 
целях создания не только новых философских, но и проектных 
систем. Предметом может стать любой архитектонический объект, 
который так или иначе привносит дополнительную свободу 
человеку. Логика проектировщика позволяет предвидеть переход от 
прототектоники к архитектонике проектируемого объекта. 

Проектирование пользуется весьма значительным набором 
средств, способов в достижении своих целей. Проектирование - 
универсальная и интегральная деятельность. Через проектирование 
человек задумывает, полагает и реализует новую реальность. В 
этой новой реальности он сам становится иным. Комплексный, 
системный характер проектной деятельности позволяет перебирать 
и комбинировать любые идеальные модели. В этой деятельности 
организация, композиция, диалектика суть вещи одного порядка 
единой логической иерархии в структуре синархии целого. 

Процессы интеграции, о которых все еще разрозненно, но все 
больше говорят и пишут философы, ученые, искусствоведы, 
инженеры, архитекторы, дизайнеры и т. д., как бы выплескиваются 
за привычные рамки. Эти процессы получают всеобщность в русле 
развития синархической логики проектной культуры. Сегодня, 
наверное, нет такой деятельности людей, которая бы могла 
развиваться без того, чтобы вне проектирования самой себя 
эффективно совершенствоваться далее. В государственной и 
хозяйственной деятельности, как правило, до принятия любого 
нормативно - правового акта подготавливается и обсуждается его 
проект. 

Обращаемость философии с ее этическими, логическими и 
многими другими доминантами на проектную деятельность - это 
лишь факт, который подтверждает закон обращаемости каждой 
деятельности на каждую. Правда, мало только знать об этой 
закономерности. При проектировании важно уметь чувствовать и 
понимать те законы, которые обеспечивают их эффективное 
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взаимообращение друг к другу. Видимо, в проектной культуре 
исторически идет накопление информации, в которой реализуются 
механизмы взаимоперевода, взаимосоучастия общего и единич-
ного, сущности и существования, абстрактного и конкретного и т. д. 

Реальность несет в себе множество противоречивых начал, а 
значит, особая трудность для проектировщика состоит в том, как 
угадать золотую середину их преобразованного перевода из 
идеала, проектного образа в жизнь. Этика и логика - это два начала, 
истока проектной культуры. Если для прошлых поколений главными 
соизмерителями всех решений были Бог, душа и мысль, то сегодня 
они дополняются и трансформируются для проектировщиков в 
человеческое, доброе и логичное. 

 
2.2.6. КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТОНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО ТВОРЧЕСТВА  

 

Авторское обоснование архитектонического искусства исходит 
от гегелевского толкования создаваемого человеком многообразия 
архитектонических форм. Содержательное же наполнение данного 
явления культуры восходит к Г. Земперу и его фундаментальному 
исследованию «тектонических или технических искусств». В 
современной доказательной интерпретации «архитектоническое» в 
его непосредственной связи с искусством созидательной 
деятельности человека только начинает формироваться. 

В истории научного знания предпринимались неоднократные 
попытки развить классификацию видов искусства на основе 
законов, выявленных философией, эстетикой, культурологией. 
Были здесь и поиски, идущие от новейших тенденций 
искусствознания, литературоведения, архитектуроведения, 
технической эстетики и других научных дисциплин. Но, как правило, 
совершающие эти попытки не ставили в центр внимания 
действительные интересы и многосторонние потребности человека 
и не делали радикальных шагов по пересмотру всей системы 
материальных и духовных приоритетов культуры, влияющих на 
создание новой среды обитания людей. 

Создание ноосферы, второй природы, также и «по законам 
красоты» в плоскости проблемного анализа не может быть 
полностью сведено к классификации видов искусств. Поисковое 
решение данной проблемы предполагает расширение границ 
философских, эстетико-культурологических исследований и их 
обоснований. Включенность искусства в деятельность человека во 
всем богатстве родов и видов предполагает корректное решение 
множества теоретических вопросов с использованием научной 
методологии. 

В нашей стране, начиная с конца пятидесятых годов ХХ в., в 
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публикациях все настойчивее пробивается идея введения новых и 
пересмотра старых закономерностей, принятых в качестве 
прописных истин в отношении статуса различных видов 
пространственно-созидательного и предметного творчества 
человека. Прежде всего здесь можно констатировать, что не теория 
встала впереди практики, а наоборот. Теория, серьезно не 
согласующаяся с практикой, нуждалась в преобразованиях. Причем 
особым ориентиром выступили гуманистические, общечеловеческие 
ценности. Они оказались заключенными не только в самом 
человеке, но и в том, что он осваивал и формировал. 

В теории, например, все еще воспринимаются как незыблемые 
устои связи искусств «архитектура (пространство) - живопись 
(плоскость) - скульптура (объем)». На практике же они встречаются 
крайне редко и не носят характер всеобщих, устойчивых 
закономерностей использования. Такое несоответствие просто 
настораживает. Парадоксальность ситуации заставляет 
пересмотреть, а возможно, и перестроить многие традиционные 
философские, культурологические и эстетические представления, 
идущие отсюда. Опыт формирования архитектонических искусств в 
условиях современной урбанизации дает историкам, теоретикам, 
критикам новые факты. Глобальные процессы планетарного 
масштаба соответственно обеспечивают «пищу» для обоснованных 
размышлений в поисках закономерностей того, как развивается 
архитектоника предметного мира в целом. 

В практике социального функционирования ведущие 
архитектонические искусства (градостроительство, архитектура, 
дизайн) значительно ближе к повседневной жизни человека, чем 
изобразительные искусства (живопись, графика, скульптура). Это  
по аналогии можно сравнить с тем, что в жизни люди говорят прозой 
и почти не говорят стихами. Реальность подтверждает, что на 
первый план по своей действительной значимости для культурной 
жизни человека выходит не гегелевская триада искусств 
«архитектура - скульптура - живопись», а, как минимум, комплекс 
«архитектура - дизайн - декоративно-прикладное искусство». Такая 
переориентация совсем не означает игнорирование живописи и 
скульптуры, пластически-выразительных форм (рис. 5). 

Критериями совершенства и профессиональности решений в 
новых архитектонических произведениях, ансамблях, как и прежде, 
остается практика созидания, но не сама по себе, а в ее 
неразрывной связи с теорией, методологией и критикой. 
Приобретая качества необходимой обращенности к культурной 
деятельности, подлинно научная теория способна поменяться с 
самой практикой местами в отношении приоритетности 
теоретического над прагматическим. Этот переход может быть 
особенно эффективным в связи с экономией средств, 
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затрачиваемых на поиски перспективных путей развития, 
преобразования и перестройки действительности. 

 
 

Рис. 5. Фрагмент объемно-пространственного плафона во Дворце культуры 
 им. М. В. Фрунзе,  Ростов-на-Дону.  Металлическая  сетка.  1979 г.  

Автор И. Николаев 
 

Архитектоническая деятельность приложима к любым 
сторонам предметной и виртуальной реальности. Она может 
преобразовать их, превратить одни качества в другие. Сам труд 
человека, направленный на освоение предметного мира, несет в 
себе момент универсальности. Феномен универсальности труда 
реализуется за счет многомерной качественной универсальности 
человека.    При    преобразовании    предмета   труда   в   результат 
труда благодаря человеку возможен «перевод» качеств от одного 
носителя к другому. Таким образом, качества труда находят свое 
специфическое отражение в результатах архитектонического 
творчества человека. 

Искусство в его широком философском смысле, проникая как в 
процессы труда, так и в его продукты, дает возможность целостного 
суждения о самом соотношении качеств труда и его результатов. На 
основе научного суждения и проектного предвидения возможно 
обоснованное целеполагание и управление. Для разработки 
концепции архитектонического искусства, как одного из 
основополагающих начал ряда теорий, требуется глубокий 
философский анализ диалектики взаимодействия человека и 
предметного мира в процессе деятельности, исследования, 
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проникновения в них художественных, эстетических и культурных 
начал. В проектной культуре эти начала сливаются. 

2.3. АРХИТЕКТОНИКА ПРОЕКТНОЙ МЕРЫ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 

 

Раньше в качестве универсальной модели мира и «матери» 
искусств выступало зодчество. Сегодня оно утрачивает свою 
целостность и вошло в более сложный и высокоорганизованный 
комплекс архитектонических искусств. Гуманизированный 
предметный мир имеет тенденции обязательного включения в свой 
арсенал художественного начала. Осмысление этих процессов с 
позиций синтеза произведений архитектонических искусств в основе 
своего развития подчиняется закону возвышения духовного начала 
во всем, что окружает человека. Обязательной переходной формой 
перевода духовного начала в создаваемый человеком предметный 
мир является проектирование. 

 
2.3.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭТАП 

АРХИТЕКТОНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Исторически проектирование выступает в различных формах: 
в системе архитектурной деятельности, в составе ремесел, в 
художественном конструировании. Оно стало важнейшим этапом 
или моментом всякого созидания. В условиях разделения 
деятельности формы проектирования, имеющие самодовлеющее 
социальное значение, со временем стали еще более 
дифференцироваться. Терминологически проектирование было 
осознано лишь на определенной стадии материального 
производства. В неявном виде оно существовало подспудно еще на 
ранних этапах творчества людей. Аналогией такому его «скрытому» 
толкованию является то, что, например, содержательное 
осмысление эстетического было начато задолго до введения 
понятия «эстетическое». 

Проектирование в истории человечества проходило в разных 
своих ликах. Это было каждый раз по-новому, но с сохранением 
характерных признаков регионального менталитета людей. Если же 
посмотреть на историю зодчества и ремесел, то аналоги и 
прообразы проектирования прослеживаются через мифологию, 
социальные утопии, футурологические прогнозы. Современное 
проектирование отличается новаторской логикой с 
запоминающимися нетривиальными образами, рождающимися в 
операциях абстрагирования. Общим же во всех случаях выступает 
профессиональное проектное мышление, которое опредмечивается 
в качествах интеллектуальности, идейности и образности проекта 
формируемой среды. 

Современная проектная деятельность тотально пронизывает  
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все виды человеческой деятельности в формообразовании 
объектов всего предметного мира, различных его аспектов, 
составляющих. Отсюда совершенно естественно увидеть всю гамму 
освоения и осмысления человеком архитектоники предметного 
мира и через проектирование. В представленных выше таблицах 
видно, насколько широк диапазон основных смысловых доминант 
понятия «архитектоника» в самых разных областях, сферах, 
формах человеческого творчества (см. табл. 1-5). Поскольку 
проектная деятельность не знает границ и ограничений для 
определения параметров развития любого объекта, то все 
множество значений архитектоники, которое уже фактически 
сложилось, и дальше будет способствовать самой этой межродовой 
деятельности. 

Проектирование является одним из ключевых этапов 
архитектонической деятельности. Конечная цель этого этапа 
определяется созданием проектов, которые, в свою очередь, 
подлежат реализации в строительстве, изготовлении. Поскольку 
утвержденный для внедрения проект является конечным продуктом 
проектирования, то это и определяет его центральную задачу как 
целеполагающей творческой деятельности. Отсюда же возникает 
проблема эффективности проектирования, а также критериев этой 
деятельности как одухотворенного творчества. Определение 
критериев эффективности как самого проектирования, так и его 
продуктов с творческих позиций принадлежит целому ряду сфер - 
культурологической, эстетической, экономической, управленческой 
и др. 

Проектирование также выступает универсальным аспектом 
архитектонической деятельности и одновременно моментом 
эстетической деятельности. Все его особенности отражены в 
проекте в форме чертежей, моделей, текстов. В них выражаются 
характеристики субъекта, его эстетические потребности и 
способности, мировоззрение, эстетический идеал, а также 
особенности предметно-пространственной среды, ее эстетическая 
значимость, способ проектирования, строительные средства и т. д. 
Творческий характер создания проекта определяется способностью 
потребителя ценить свое окружение и умением творца, создателя 
вжиться в образ человека, которому предстоит восприятие, 
потребление будущего произведения. Отсюда определяются и 
специфические особенности анализа архитектонических 
произведений с целого ряда позиций. 

Понимание проектирования как создания многомерной 
рабочей модели материальной предметно-пространственной среды 
и значимой художественной структуры социальных процессов 
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составляет основу его целостного анализа. Анализ продукта 
проектирования (проекта) аналогичен по структуре анализу 
архитектонического произведения. Здесь также важно отметить, 
что, поскольку в проекте опредмечивается субъект проектирования, 
в определенной мере можно говорить и о ракурсах адекватности 
структуры анализа не только его деятельности, но и всякого 
архитектонического явления, сопровождающего эту деятельность в 
качестве синархического целого. 

Вездесущее использование «архи» в значении высшей 
степени чего-либо можно легко понять из следующего сравнения. 
Функционирование современной электронной техники в своей 
основе имеет возможность различения всего двух типов 
электронных сигналов (высоких и низких). Закодированная таким 
образом информация может быть считана благодаря множеству 
простейших операций различения «высшего» и «низшего». 
Логическое разведение двух этих составляющих моментов в 
сознании человека и, в частности, в проектной деятельности есть 
всеобщая основа для формирования архитектоники этой 
деятельности. В качестве теории и практики научной организации 
проектирования может выступать проектная архитектонология, 
существо которой состоит в выбраковывании сколь угодно сложных 
вариантов решения по типу «да» и «нет». 

 
2.3.2. АРХИТЕКТОНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Введение в архитектонику как процесс приобщения к новому знанию 
в значительной мере ориентируется на педагогику, а потому любое 
положение можно рассматривать в русле учебных дисциплин или 
факультативных спецкурсов. В содержательном плане новую 
понятийно-терминологическую систему также можно использовать 
как фрагмент в циклах архитектурного проектирования или 
художественного конструирования. Но если даже в педагогике 
возможны относительно свободные изменения и перемещения 
смыслов, то они могут быть обеспечены и в иной области 
деятельности. Здесь имеются в виду проявления 
архитектонического в построении иерархических структур 
информации (в науковедческих, искусствоведческих, культурологи-
ческих подходах и т. д.). Они возможны и в архитектонологии 
проектирования. 

В свое время В.И.Лениным тектология А. А. Богданова была 
провозглашена лженаукой, а в советское время ее просто не 
замечали, замалчивали. В различные времена так делалось со мно-
гими новыми нарождающимися науками и научными направ-
лениями. Этому способствовали не только несвобода прогнозов, 
фантазии людей, с ними знакомящихся, но и сами эти науки и 



 76 

научные направления. Так было хотя бы потому, что они были еще 
слабы, несовершенны, ставили, но  не всегда решали вопросы. 

Даже ростки самых мощных деревьев в моменты их появления 
на поверхности может уничтожить малейшая случайность движений 
окружающего мира. Если же есть предмет и пища для его развития, 
он развивается. Также и зерно истинных знаний должно прорасти. У 
архитектоники есть свой предмет и проблемы, которые следует 
решать, а следовательно, у нее есть будущее и в ряде ее 
графологических аспектов – архитектонологии, общей 
архитектоники проектного знания (рис. 6). 

 

 
 
Рис. 6. Эстетический образ архитектоники проектного знания 
 

Информация, излагаемая здесь, носит, скорее, не прикладной 
комментаторский характер, а выполняет роль ценностного 
ориентира. Такой ориентир полезен при выработке программно- 
концептуального раздела в проектной работе. Главная помощь по 
социальному, архитектурному, градостроительному, художественно-
конструкторскому проектированию видится в той логике, которая 
развертывается в общетеоретическом и общеметодологическом 
планах. Продолжение этой логики должно в дальнейшем 
содействовать развитию синархии как полноценной науки. 
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Попытка фундаментального осмысления развивающейся  
 
структуры архитектоники как науки, которая здесь имеет место, 
может служить средством поиска, эвристического нахождения пути 
движения как на начальном этапе проектирования, так и при его 
завершении. Критерием же эффективности как анализа, так и всей 
проектной работы выступает практика. Формирование у 
проектировщиков способности сверять свои решения с тенденциями 
современной практики - залог их будущего успеха. 

Развитие архитектонологии в духе традиций тектологии                 
А. А. Богданова, видимо, дело назревшее.  В идеале придет время, 
когда так же, как была открыта периодическая таблица химических 
элементов, будут открыты иерархические таблицы, модели, 
системы всего мироздания. Возможно, что слово «архитектоника» в 
них будет задействовано не обязательно как главное, но оно будет 
составлять существо этих фиксированных разумом человека 
ступеней познания и степеней совершенства в организации 
предметного мира. Архитектонология проектирования лишь одна из 
многочисленных ступеней этой «лестницы». 

Всеобщие философские законы и законы науки открываются и 
описываются по своим внутренне им присущим закономерностям. В 
их систематизации также требуется своя архитектоника. Сейчас 
трудно даже предсказать, как, например, будет выглядеть единая 
архитектоника философии или научного знания. Возможно, это 
будут более совершенные энциклопедии или тезаурусы, 
качественно по-новому построенные. Во всяком случае, в них 
должно быть выдержано несколько непременных условий: 
универсальность, системность, иерархичность, гуманистичность и 
архитектоничность, синархичность, а также сопрягающая их 
мудрость. 

Архитектонология в своих началах уже представляется в 
данном тексте. Начала ее будут даны и в другом разделе под 
названием «Архитектоника синархии градостроительного 
проектирования и моделирования». Но это только начало и 
введение, не более, поскольку для развертывания 
архитектонологии необходимо выполнение целого ряда требований, 
которые возникают при формировании любого фундаментального 
направления науки (истории, теории, критики, методологии, 
метатеории, терминологии, историографии и т. д.). Все это, видимо, 
дело не одного поколения ученых. 

Если же как бы со стороны посмотреть на то, что представляет 
собой уже проделанная работа, то ее можно было бы сравнить, 
скорее, с общей разметкой проектируемого здания организации 
любой информации. Это даже еще не ее проект, а воображаемые 
его будущие контуры - форпроекты. Как бы там ни было, но с этого 
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начинались многие науки. Частным разделом общей архи-
тектонологии могла бы стать и архитектонология проектирования. 

В самом общем плане очень интересно увидеть архитектонику 
не только в искусстве и не только в науке, а в данном, конкретном 
случае - в архитектонике проектной культуры. Похоже, что без 
проектирования сегодня не появятся даже простенькие вещи, не 
говоря уже о проектах переделки, например общеевропейского 
дома, и прочих глобальных проектах современности. Кстати, все 
законотворчество, которое приобретает в современном обществе 
особое значение, тоже не может обойтись без предварительно 
обсуждаемых проектов. 

Что касается соотношения искусства и архитектоники, то 
читателю, заинтересовавшемуся этой проблемой, рекомендуется 
обратиться к монографии автора «Архитектоническое искусство». 
Архитектоника культуры - это перспективная проблема, к которой 
автор намерен еще обратиться в серии публикаций, а также в 
подготавливаемой монографии «Архитектоническая культура 
человека». Проблема соотношения архитектоники и науки видится, 
прежде всего, в архитектонознании, архитектонологии и 
архитектоноведении. В дальнейшем также будут рассмотрены три 
очень важных проблемы: архитектоника науки, архитектоника как 
наука и общая архитектоника как раздел синархии. 

 
2.3.3 КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Проблемы системной целостности произведений, синтеза 
архитектонических искусств, формирование гуманного предметного 
мира могут эффективно решаться в рамках комплексных, 
культурологических, научных и проектных исследований. Например, 
на основе концептуального подхода, который является одним из 
ведущих в современной проектной культуре, вполне возможно 
развитие интегрирующих теорий архитектонического искусства. В 
свою очередь, они могут образовывать еще более сложные 
концепции и теории различных сторон архитектонической культуры 
человека. 

Концептуальное проектирование представляется видом 
проектирования предметно-пространственной среды. В нем на 
передний план выходят поиски ведущих образных идей, 
отрабатывается программа, сценарий «жизни» объекта 
проектирования. По существу, концептуальное проектирование 
выступает в рамках духовного производства, родственного 
научному и художественному творчеству. 

Интеллектуальность - ведущий момент концептуального 
проектирования. Но в нем присутствует не только совокупность 
идей, а и образное начало. В концептуальном проектировании 
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научные и художественные формы мышления, образное и 
модельное отражение мира переплетаются. Подача, реализация 
проектного материала в этом виде проектирования осуществляется 
с привлечением средств литературы, режиссуры, иллюстративной 
графики, фотоискусства и т. д. В публикациях понятие 
«концептуальное проектирование» иногда сужается и 
отождествляется с понятиями «бумажная и станковая архитектура», 
«сценарный дизайн». 

В 20-е годы ХХ в. во ВХУТЕМАСе были заложены основы 
современного толкования концептуального проектирования. 
Толчком для выделения собственно концептуального 
проектирования в качестве самостоятельной деятельности и 
квинтэссенции духовного производства послужил разрыв между 
этапами предмето-созидательной деятельности и научных 
исследований. Сыграла свою роль и международная активизация 
конкурсной деятельности. Этому также способствовали социальная 
неудовлетворенность слабой организацией проектирования, 
неэффективность реализации только типовых проектов. В 60-е годы 
наметились ростки беспрототипного проектирования. 

В современной архитектонической культуре особенно  в 
последние два десятилетия в относительно развитой форме 
концептуальное проектирование выступает в двух видах: как 
изначальный и самостоятельный этап проектирования и как момент 
ряда этапов архитектонической деятельности. Сегодня 
концептуальное проектирование представляет собой своеобразное 
явление современной художественной и эстетической культуры. 
Оно выходит за рамки собственно архитектуры и дизайна и не 
менее ярко проявляется в кинематографии, сценографии, 
организации праздничных торжеств и массовых зрелищ. Богатая 
своими возможностями образно-моделирующая природа 
«концептов» идей, сконцентрированных в произведениях 
архитектонических искусств, имеет ярко выраженные 
прогностические и эвристические функции. 

Концептуальное проектирование как вид проектирования, 
наряду с такими его традиционными формами и моментами, как 
типовое и индивидуальное, вероятно, займет в будущем свое 
достойное место в системе видов творческой деятельности 
человека. Концептуальное проектирование предметной среды 
многопланово и многоаспектно, но в центре нашего внимания, 
прежде всего, находится рассмотрение его именно как 
разновидности и этапа производства. 

Являясь концентрированным утверждением принципа 
идейности в творчестве, концептуальное проектирование помогает 
выявить логику, иерархию идей, которые впоследствии принесут в 
себе разнообразные виды полиморфных бифункциональных 
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эстетических произведений, артефактов. Доминирование качества 
духовности, например в архитектуре, не надо доказывать, даже 
если иметь в виду то, что архитектура, по Гегелю, - самое 
«тяжелое» искусство. Эту мысль подтверждает известный афоризм 
Ле Корбюзье «Архитектура не профессия, а образ мышления». 

В этой связи концептуальность современного окружения 
человека следует понимать не в узком формальном, а в 
содержательном смысле. Раскрытие концепции будущего 
произведения пронизывает все этапы его создания. 
Концептуальность раскрывается в глубокой связи с проблемами 
развития современных архитектонических искусств. Возможности 
совершенствования окружающей предметно-пространственной 
среды закладываются в основании ее будущей реализации именно 
на этапе концептуального проектирования. 

Закон - тенденция синтеза искусств на базе архитектуры и 
градостроительства - накладывает свой отпечаток на современное 
концептуальное проектирование предметной среды. При всей 
близости концептуального проектирования, например к литературе, 
можно утверждать и то, что оно тяготеет к искусству режиссуры, 
поскольку именно режиссура переводит различные художественные 
произведения в саму жизненную реальность, в реалии нашего 
сегодняшнего дня. В концептуальном проектировании заложены 
громадные возможности единения различных видов духовного 
творчества и перевода одного вида искусства в другое. В этом 
синтезе смогут найти свое высшее воплощение единство мыслей и 
чувств, духовного и материального. 

По своему существу концептуальное проектирование движется 
как бы на гребне волны, с одной стороны, подгоняемое «ветром» 
искусства, а с другой - волнением «океана» науки. Этот поэтический 
образ рождает и мысль о том, что «волны» эти будут разбиты о 
каменный берег реальной практики. Но так уже было с мифами, 
сказаниями, утопиями, фантастическими прогнозами, облеченными 
в форму искусства. Повторяемость на каждом новом этапе истории 
новых форм духовного производства и последующая гибель еще не 
означает их ненужность. Более того, эти повторы лишь доказывают 
необходимость совершенствования их реального бытия. В этом 
смысле концептуальное проектирование представляется одной из 
актуальных разновидностей и собственно духовного производства. 

Концептуальное проектирование является носителем нового 
мышления в сфере проектной деятельности по созданию 
достойного человека предметного мира. В какой-то мере сегодня 
оно несет в себе стремление к неизбежным изменениям. Оно есть 
средство борьбы за преобразования не только в профессиональном 
цехе архитекторов, дизайнеров, художников-прикладников, 
градостроителей. Концептуальное проектирование выступает 
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непременным условием гуманизации всей окружающей человека 
предметной среды. К осознанию важности его в системе духовного 
производства должна вести общая философия проектной культуры. 

Архитектоника как средство и способ деятельности может 
быть особенно полезна для концептуального проектирования. 
Именно в нем философия, искусство, наука, культура 
взаимодействуют столь неразрывно, что в результате в проекте, 
уже невозможно отделить одно от другого. Путей, ведущих к 
созданию добротной концепции, много, но универсализация 
способа, которым вооружается проектировщик для успешного 
продвижения к цели, сокращает путь. Как компас быстрее выводит 
путника к нужному ему месту, так и архитектоника может стать 
своеобразным весьма эффективным средством для проектирования 
гуманного будущего. 

 
2.4. АРХИТЕКТОНИКА МЕРЫ В СИНАРХИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Тезис древнегреческого философа Протагора «Человек есть 

мера всех вещей» достаточно широк и позволяет интерпретировать 
его в суждение: мера человека - мера проектирования. Категория 
«мера человека» как качественно-количественная характеристика 
синархической целостности человека дает возможность учитывать 
его модификации как общественного существа действующего в 
системе конкретно-исторического ансамбля общественных 
отношений. Родовые качества меры человека одновременно и 
абсолютны (константны, сохраняемы, устойчивы), и относительны 
(модифицированы; подвижны и изменчивы). Интерпретация 
категории архитектонической меры человека в отношении к 
конкретным проблемам требует своего специального осмысления в 
синархии проектирования, проявляющейся как тотальная 
деятельность. 
 

2.4.1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КАК ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕР 

 

Проектирование определяет в документации, макетах, 
моделях предметно-пространственное обеспечение будущих 
социально-функциональных процессов. Эти процессы 
осуществляются субъектами общественно-исторической 
деятельности (государство, общественная группа, партия, 
определенная часть класса или нации, коллектив, семья, личность и 
т. д.). Анализ меры социальных функций проектирования можно 
начать с анализа отражения проблем в действиях творца как 
субъекта деятельности. 

Предметная мера проектирования включает в себя 
определенным образом организованную совокупность родовых 
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качеств, специфических свойств, признаков проекта как модели 
объемно-пространственной среды (материал и конструкция, свет и 
цвет, ориентация и местоположение в пространстве и т. д.). 
Наиболее совершенные проекты-произведения в различных 
функциональных отношениях более полно содержат в себе черты 
своего рода, класса, вида, т. е. в совершенстве выражают свою 
собственную (субстанциональную) меру, специфическую 
морфологическую, композиционную и типологическую 
принадлежность, свое функциональное и историческое назначение. 

Обнаружение и раскрытие диалектической природы проекта -
произведения - ансамбля обязывает, чтобы при анализе было 
учтено все или значительное разнообразие взаимодействия 
характеристик меры предмета и меры человека. Категории «мера 
предмета» и «мера человека» позволяют развернуть 
количественную и качественную многозначность, многоплановость, 
определенность и целостность всякого архитектонического явления. 
В частности, это относится и к проектированию как тотальной 
деятельности. 

Эстетическая природа любого явления, понимаемая как 
отношение гармонизации мер, обусловлена единством 
человеческого - меры человека и предмета - меры предмета. 
Принципиальное значение для эстетического анализа гармонизации 
мер в проектировании имеют мысли об универсальном творчестве 
человека «по законам красоты». Эти законы действуют в 
соответствии с мерой любого вида. Их основу составляет 
способность человека прилагать к предмету присущую меру (см. 
работы Нижегородского философского клуба «Универсум»). 

Эстетическое не стоит в одном ряду с предметными 
факторами проектирования. Это интегративный показатель, 
выводимое понятие из всех его характеристик. В проектной 
деятельности красота возникает в том проекте, где творец 
достигает гармонии мер, где в моделях гармонизированы 
собственная мера предметно-пространственной среды и мера 
человеческого. Эта закономерность может быть выражена в законе-
тенденции гармонизации мер в проектировании. В свою очередь, 
архитектоническое здесь является ключевым критерием и 
интегратором. Экономическое как антипод эстетического более 
жестко детерминирует проектирование в соответствии с 
финансовыми реалиями.  

Архитектонический принцип как интегративный в творческой 
проектной деятельности характеризуется использованием 
композиционных средств для создания гармонической целостности. 
Целостность проекта (вещи, изделия, комплекса) представляет 
собой систему, обладающую определенной мерой. Гармония - 
необходимое условие оптимизации мер как в проектной деятель-


