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Многие ученые говорят о кризисе гуманизма в 
условиях современной техногенной цивилизации. 
Происходит отчуждение человека от природы, об-
щества, жизни и самого себя.  Во многом на это 
влияет увеличивающийся разрыв между архитек-
турой и человеком.  XXI век – критическое время 
развития архитектуры. Наблюдается упадок ар-
хитектуры как духовной среды. Вследствие этого 
возникает необходимость придать этике более 
заметное место в архитектурном дискурсе. Беата 
Сировы утверждает, что феноменология может 
обеспечить основы этического дискурса в архи-
тектуре [1]. 

Стивен Холл считает, что современное состо-
яние архитектуры вытесняет осознанность чело-
веческого присутствия [2, c. 8]. Этот вопрос под-
нимал ещё Хайдеггер в своем докладе «Cтроить, 
обитать, мыслить» [3]. Сегодня городская среда, в 
большинстве случаев, такова, что человек ощуща-
ет себя в ней не как личность, а как часть массы, те-
ряя себя как духовно-телесное существо. В связи с 
этим необходимо пересмотреть методологические 
основы проектирования. Истинная архитектура 
должна учитывать то, как она преломляется в че-
ловеческом сознании, как человек воспринимает 
её на телесном и чувственном уровне.

По словам Юхани Палласмаа, настоящая архи-
тектура передает опыт пребывания в мире и уси-

ливает наше чувство реальности и наше чувство 
себя [2]. Стивен Холл считает, что одной из важ-
ных задач для современной архитектуры является 
пробуждение чувств [4, с. 18].

Многие практики и теоретики с целью понять 
архитектуру в контексте потребностей человека 
и общества обращаются к философским идеям, 
некоторые из них к идеям феноменологов. На-
пример, Стивен Холл основывает свои концепции 
на идеях Мерло-Понти. Петер Цумтор разделяет 
мысли Хайдеггера. Тема феноменологии поднима-
лась такими теоретиками архитектуры, как Кри-
стиан Норберг-Шульц, Кеннет Фрэмптон , Артур 
Перез-Гомез, Надэр Эль Бизри и др.

Стивен Холл пишет о том, что проблемы, об-
суждаемые им и его соавторами в книге «Вопро-
сы восприятия: феноменология архитектуры», 
оказались очень важны для других архитекторов 
[2, с. 7]. В этой работе он говорит, что понимание 
архитектуры формирует то, как мы её чувствуем 
и видим. Юхани Палласмаа, соавтор «вопросов 
восприятия», в книге «Глаза кожи» представил 
аргументы для важнейших феноменологических 
измерений человеческого опыта в архитектуре [2].  

Среди отечественных исследований теории фе-
номенологии архитектуры можно выделить статьи 
научного сотрудника НИИТИАГ Марата Невлю-
това [5], работы профессора кафедры архитектуры 
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АСА СамГТУ В.А. Самогорова и его аспирантов 
[6]. Мастерская С.А. Малахова и Е.А. Репиной на 
кафедре инновационного проектирования АСА 
СамГТУ занимается многими аспектами феноме-
нологии - вопросами телесно-чувственного опы-
та, теорией места, проблемами гармоничной связи 
объекта и ландшафта [7, 8]. Профессор Е.А. Репи-
на рассматривает использование феноменологиче-
ских методов как один из возможных путей реаби-
литации репрессированных значений культуры в 
современной науке и архитектурной критике [9]. 
Евгений Асс, основатель школы МАРШ, включил 
в процесс обучения курс феноменологии архитек-
туры [10]. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
Феноменология, как философское течение, на-

чалась с тезиса Гуссерля: «Назад, к самим вещам» в 
противоположность абстракциям и умозаключе-
ниям. Он предложил идею о том, что мы рассма-
триваем не сам предмет, в субъективный опыт, в 
котором он нам «является». Морис Мерло-Понти 
развивал его идеи и изучал сущность восприятия 
пространства. Мартин Хайдеггер, ученик Гуссер-
ля, писал об экзистенциальной «феноменологии 
существования» или «бытии». 

Появление феноменологических идей в архи-
тектуре - это реакция на рациональный модер-
низм и знаковый постмодернизм. Феноменология 
отсылает к прямому, непосредственному воспри-
ятию среды всеми органами чувств. По словам 
А.Г.Раппапорта, «феноменология архитектуры 
имеет дело не с отвлеченной мыслью и не с фик-

сированным знаком, а с переживанием, неотде-
лимым от живого контакта с сооружением» [11]. 
Юхани Палласмаа признаёт архитектуру фило-
софским осмыслением человеческого бытия, осу-
ществленным через процесс строительства. Архи-
тектура, по его словам, вырабатывает метафоры 
человеческого бытия на языке пространства, кон-
струкции, материала, тяжести и света [12, с. 129].  
С древних времен человек при помощи возведе-
ния сооружений выражал своё присутствие на 
земле. Первым таким объектом можно назвать 
вертикально врытый в землю камень – менгир, ко-
торым человек как бы сказал: «Я здесь!». 

Стивен Холл так описывает понятие архитек-
туры: «Это феноменологический опыт, т. е. сово-
купность и единство явлений в пространстве, не 
просто визуальные элементы, но еще и звуки, за-
пахи, тактильные качества материалов» [13]. Наше 
представление о среде складывается из множества 
полученных нами ощущений, помимо зрительно-
го восприятия немалую роль играет слуховое, ося-
зательное и обонятельное.

МЕСТО И КОНТЕКСТ
Одна из идей феноменологии, «концепция 

обитания», была выдвинута немецким филосо-
фом Мартином Хайдеггером в его эссе «Building 
Dwelling Thinking» [3]. Кристиан Норберг-Шульц 
интерпретировал её как связь человека с местом. 
Он подчеркивал важность не только ориентации, 
но и идентификации, которая является основой 
чувства принадлежности человека конкретному 
месту. Оно формируется еще в детстве, когда 
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Рис.1. Стивен Холл. Центр океана и прибоя. Биарицц
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ребёнок, находясь в среде с определенными ха-
рактеристиками, контактирует с предметами, 
слышит шумы, ощущает жару или холод. Эти 
схемы восприятия определяют весь его после-
дующий опыт [14].

Чтобы человек мог себя идентифицировать, 
установить связь со своим окружением, про-
странство должно иметь свой «дух места» - свой-
ственный только ему характер. Кристиан Нор-
берг-Шульц, развивая концепцию «места» 
Хайдеггера, пишет о том, что задача архитектуры 
заключается в том, «чтобы побудить территорию 
стать местом, то есть, раскрыть значения, потен-
циально представленные в данной среде» [14]. В 
своём проекте архитектор должен проявить осо-
бенности места, постараться выразить его сущ-
ность. Это заключается не просто в географиче-
ском контексте, а в укореннености объекта в среде. 
Хорошим примером служит «Дом над водопадом» 
Райта, являющийся метафорой природных террас 
на склоне. Здание как бы вживается в ландшафт, 
становится неотъемлемой частью своего окруже-
ния, каскад террас дома отражает характер места.

Здесь стоит провести различие в отношении 
к понятию контекста в феноменологии и дру-
гих архитектурных направлениях.  Регионализм 
учитывает местные национальные особенности, 
контекстуализм - бережное отношение к исто-
рическому наследию.  Феноменология же гораздо 
глубже понимает контекст - как совокупность 
природного, архитектурного и социокультурного 
окружения, проходящего через сознание челове-
ка. Она вбирает в себя все структуры восприятия 
- универсальные общечеловеческие, местные и 
культурные. Наиболее близок феноменологиче-
ским идеям критический регионализм Кеннета 
Фремптона. Он заключается в особом отношении 
к месту строительства, когда архитектурное про-
изведение «накладывается» на площадку. Такое 
«наложение» имеет много смысловых слоев - от-
ражение специфической культуры места, вопло-
щение его предыстории и последующей трансфор-
мации с течением времени. При этом критический 
регионализм обращается ко всему диапазону че-
ловеческих чувственных восприятий [15].

Архитектор Петер Цумтор обращается к кон-
цепции «места» в своих работах: «Кажется, что 
архитектура просто присутствует здесь. Мы не 
обращаем особого внимания на нее. И все же не-
возможно вообразить место без архитектуры. 
Здание определяет место. Оно становится частью 
окружения, будто говорит: ты меня видишь - я 

здесь» [16, с. 17]. В этом Цумтор разделяет мыс-
ли Хайдеггера о том, что вещь (мост, архитектур-
ный объект) позволяет раскрыть территорию как 
место. «До того, как появился мост, Места еще не 
было. Конечно, до появления моста была река, те-
кущая среди множества участков, которые могли 
быть заняты чем-то. Но лишь один из этих участ-
ков стал Местом, и произошло это благодаря мо-
сту. То есть мост возникает на каком-то месте, а 
Место возникает только с появлением самого мо-
ста» [3, с. 184]. Для Цумтора именно здание делает 
место уникальным, выделяет его среди бескрайне-
го пространства.  

Стивен Холл тоже разделяет эту идею Хайдег-
гера: «Если авторская архитектурная концепция 
не просто отражает какие-то особенности истори-
чески сложившейся традиционной архитектуры, а 
может проникнуть глубже в культурную и духов-
ную ауру места, то она обогащает его новым куль-
турным значением, индивидуальным и современ-
ным. Она усиливает и подчеркивает уникальность 
места, его положительную энергетику» [13]. 

С.А. Малахов считает, что для гармоничной 
связи архитектурного объекта с окружающим 
ландшафтом на начальной стадии проектирова-
ния необходимо создавать протообъект - обоб-
щенный образ пластического тела объекта, 
основанного на его телесном переживании и про-
чувствовании «потребности места» [8].

Центр океана и прибоя Стивена Холла в Биа-
рицц (рис. 1) является хорошим примером объ-
екта, укорененного в среде. Здание находится на 
берегу Атлантики на родине серфинга и обыгры-
вает пластику волны, форма здания происходит 
от пространственной концепции «под небом/под 
морем». Эксплуатируемая кровля, «место океана», 
– метафоричное представление поверхности воды 
во время прибоя. Два стеклянных объема (киоск 
и кафе) олицетворяют два валуна, расположенных 
в океане рядом с музеем.  В интерьере музея, про-
странстве «под морем», с вогнутым потолком воз-
никает ощущение нахождения под водой. Центр, 
являясь осмыслением и переживанием места, 
где он находится, усиливает уникальность этого 
места, создаёт эмоциональную связь с ним и его 
историей.

МАТЕРИАЛЫ
В книге «Thinking Architecture» Питер Цумтор 

пишет: «Я считаю, что истинный смысл всей ар-
хитектурной работы заключается в акте строи-
тельства. В определенный момент времени, когда 
конкретные материалы собраны и поставлены, 
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архитектура становится частью реального мира» 
[17, с. 11]. Архитектура, для того чтобы стать та-
ковой, должна быть материализована, проект – 
это лишь представление об архитектуре. В этом 
смысле Цумтор разделяет концепцию Хайдеггера 
об обитании, который утверждает, что «строи-
тельство не только средство и путь к обитанию, 
строительство в себе уже является обитанием» 
[18, с. 58].

Цумтор считает, что задача архитектора - со-
здать нужную пространственную ситуацию, что-
бы раскрыть «поэтику» материала, заставить 
материал «говорить». Такой подход к материалу 
позволяет архитектуре состояться.  Цумтор пишет 
о своем принципе работы: «Когда я приступаю к 
проектированию, то в первую очередь думаю о ма-
териале» [17]. Примером могут служить Термы в 
Вальсе. Здесь атмосфера первобытной пещеры, где 
время как бы остановилось, создается применени-
ем серого кварцита, добытого в местных камено-
ломнях.

В Центре Кнута Гамсуна Стивен Холл исполь-
зует просмоленные деревянные доски с множе-
ством впадин, чтобы передать идею «Здание как 
тело: поле битвы невидимых сил» [19, с. 154].

В феноменологическом подходе важны не 
только эстетические качества материала, но и так-
тильные ощущения, которые он провоцирует. Для 
того чтобы придать материалу богатую фактуру, 
Холл применяет различные виды обработки - пе-
скоструйную, окисление и т. д. 

СВЕТ
Свет и тень формируют пространство. А так 

как направление солнца изменяется в течение дня, 
пространство, спроектированное с учётом этого 
факта, становится динамичным. Стивен Холл вы-
деляет свет среди всех феноменов: «Мой любимый 
материал – это сам свет. Без света пространство 
пребывает в забвении. Свет – это условие возник-
новения мрака и тени, прозрачности и непрозрач-
ности, отражения и преломления, все это сплета-
ется, определяет и переопределяет пространство. 
Свет делает пространство неопределенным» [20, 
с. 27]. Стивен Холл в квартале «Новый город Ма-
кухари» в Тибе (Япония) (рис. 2) учитывает дви-
жение солнца, проектируя форму зданий таким 
образом, чтобы получить определенный про-
странственный сценарий теней.

Питер Цумтор в своей книге «Атмосферы» пи-
шет о работе со светом: «Первая из моих любимых 
идей - планировать здание, как массу тени, затем, 
позже, размещать свет так, как если бы мы разре-
зали им темноту, как если бы свет был новой мас-
сой, проникающей внутрь» [21, с. 59].

Архитекторы используют способность све-
та менять визуальные характеристики материала. 
Стивен Холл в Центре современного искусства Ки-
азм в Хельсинки применяет алюминиевые листы, 
обработанные пескоструйным способом, которые 
меняют свой цвет от практически белых до абсо-
лютно черных в зависимости от угла наклона сол-
нечных лучей. Использование перфорированных 
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Рис. 2. Стивен Холл. Квартал «Новый город Макухари». Тиба. Япония



116

или прозрачных матовых поверхностей также 
является одним из приёмов работы со светом. 
Примерами могут быть музей диоцеза «Колумба» 
в Кёльне, мемориальный комплекс «Топография 
террора» в Берлине Питера Цумтора.

ВОДА
Поверхность воды сильно влияет на вос-

приятие архитектурного объекта. С одной сто-
роны, она отражает окружающие объекты, с 
другой - сама «отражается» в них, образуя кра-
сивые рефлексы. Эти эффекты могут быть очень 
разными, они зависят от времени суток, погоды, 
состояния поверхности воды, от того - гладкая 
она или с рябью. Вода усиливает впечатление от 
архитектурного объекта и делает его разнообраз-
ным. Стивен Холл называет воду «феноменаль-
ной линзой», которая отражает и преломляет ре-
альность, трансформируя её в психологическое 
восприятие.

Архитекторы используют эти уникальные 
свойства воды в своих объектах. Так феномен 
преломлений воды был движущей силой при 
проектировании жилого комплекса в Фукуоке 
в Японии Стивеном Холлом. Искусственные во-
доемы, отражая свет на фасады, создают непо-
вторимый узор движущейся воды [22]. В доме 
и частной галерее Дайанг в Сеуле Стивен Холл 
разделяет пространство дома и галерею, распо-
ложенную под землёй, тонким искуственным 
водоёмом. Он устраивает лестницу при входе 
в комплекс таким образом, чтобы входящий в 
определённой точке увидел, как вода, небо, де-
ревья и дом благодаря отражающим свойствам 
воды сливаются в одно целое. Естественный 
свет, проходящий сквозь стеклянные полоски 
на дне бассейна, освещает галерею и создает на 
стенах живописные пятна.

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА
Стивен Холл связывает движение тела и вос-

приятие пространства: «Архитектура – феноме-
нологическая дисциплина, и я считаю, что мы 
способны понять ее, только осознавая тот момент, 
когда наши тела движутся сквозь пространство. 
Если вы повернете голову, отведете взгляд или 
повернетесь в другую сторону, то увидите другое, 
только что раскрывшееся пространство. И эта 
возможность у вас появилась только потому, что 
вы совершили движение» [13].

Проектируя музей «Сыфан» в Нанкине (Ки-
тай), Стивен Холл отталкивался от китайской 
живописи с использованием «параллельных пер-
спектив», в которых зритель как бы путешеству-
ет внутри картины. «Восхождение» по лестнице 
предшествует входу в верхнюю галерею, которая 
как бы висит в воздухе. Пространство галереи, на-
поминающее изогнутую трубу, построено на сме-
не планов и ракурсов, и завершается кульмина-
ционной точкой – видом на город Нанкин. Здесь 
архитектор использует идею «движения тела», ко-
торую он описывал в своей книге «Parallax» [23]. 
Она заключается в том, что человек, перемещаясь, 
меняет пространство.

ЗВУК
Здание уже только акустикой своих стен влияет 

на слышимость звуков в нём, а как следствие, и на 
само восприятие пространства. Можно вспомнить 
то впечатление, которое производят большие со-
боры, немалую роль в нём играет именно акусти-
ка, которая делает звуки объемными и таинствен-
ными. Голос священника там особенно глубокий, 
а каждый шаг отдается эхом. Создаётся ощущение 
особого мира, где звуки живут по своим законам. 

Питер Цумтор прежде чем начать проекти-
рование Терм в Вальсе размышлял: «Как ощу-

Рис. 3. Стивен Холл. Музей «Сыфан». Нанкин. Китай
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тить воду? Нужна тишина — если шуметь, ты не 
сможешь ее почувствовать» [24]. В термах можно 
услышать движение пузырьков воздуха в воде. 
Стивен Холл при проектировании музея Киазм 
учитывает слуховое восприятие - внутри поме-
щений можно услышать звуки текущей воды, ко-
торая является центральным элементом экстерье-
ра здания.

ТЕЛЕСНЫЙ ОПЫТ, ВОСПОМИНАНИЯ И 
ИНТУИЦИЯ

Большую роль в создании феноменологиче-
ской архитектуры играют личные переживания, 
воспоминания и интуиция. Альберто Перез-Гомез 
подчеркивает значение архитектора как целост-
ной телесно-овеществленной личности и роль 
воображения в проектировании [25]. Юхани Пал-
ласмаа считает, что опытный архитектор, создавая 
проект, представляет его не только как зритель-
ный образ, а как реальность, переживаемую все-
ми органами чувств [10, с.66]. Он отмечает также, 
что использование компьютера нарушает тонкую 
чувственную связь между воображением и фи-
зическим объектом проектирования [10, с. 75].  
С.А. Малахов говорит о важности следов теле-
сно-чувственной рефлексии в архитектурных 
образах для создания гармоничной среды. Они 
возникают на этапе предварительного модели-
рования, неотъемлемой составляющей которого 
является телесное переживание архитектурного 
объекта и его окружения - «ощупывание» путём 
рисования или скульптурной лепки при непосред-
ственном участии рук и их собственной интуи-
ции, «транслируемой из глубин чувственно-физи-
ческого опыта тела» [8].

Архитекторы, разделяющие идеи феноменоло-
гов, в процессе проектирования создают ручные 
эскизы, которые могут быть на первой стадии на-
прямую даже не связаны с архитектурой, а являть-
ся личными переживаниями пространства. Но 
этот интуитивный бессознательный поиск осно-
ван на их экзистенциальном опыте. 

Так, например, Алвар Аалто прежде чем начать 
проектирование библиотеки в Выборге «рисовал 
бесконечные воображаемые горные ландшафты, 
холмы в разных ракурсах и освещении, и из них 
постепенно рождался образ будущего здания» 
[26]. Стивен Холл создает акварели, являющие-
ся для него интуитивными поисками простран-
ственных и концептуальных идей. Он говорит 
о важности связи руки и мозга для творческого 
вдохновения [22]. Питер Цумтор в процессе про-
ектирования обращается к своим воспоминаниям, 

пытается понять, что значила для него пережитая 
архитектурная ситуация, в стремлении повторить 
возникшее в памяти ощущение[17, с. 6]. 

ВЫВОДЫ
Автор считает, что тема феноменологии яв-

ляется важной в связи с актуальностью проблем, 
существующих сегодня в архитектурной практике, 
которые она пытается решать. Это – обеднение ду-
ховной составляющей архитектуры, всё большее 
удаление её от человека и его экзистенциального 
опыта. Феноменологический подход стремится 
внести в архитектуру чувственное начало; сделать 
среду более антропогенной, способной входить в 
контакт с человеком, благоприятной не только для 
ориентации, но и идентификации. Иными слова-
ми, способствовать равновесию материального и 
духовного. В своей практике архитекторы, приме-
няющие феноменологический подход опираются 
на философские идеи и концепции Гуссерля, Хай-
деггера и Мерло-Понти, основными из которых 
являются: «восприятие всем телом», «обитание» 
и «дух места». В проектировании они используют 
жизненный и телесный опыт, личные пережива-
ния, интуицию, воспоминания и воображение. 
Работают с восприятием человека пространства, 
образа, контекста, материала, света. 
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