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Основным посылом применения аналитических и 
прогностических разработок на основе теории о син-
таксической структуре пространства является стрем-
ление улучшить экономическую эффективность и 
повысить социальную значимость городской среды. 
Город существует для взаимодействия: социального, 
экономического, культурного. Есть несколько градо-
строительных проектов, в которых были воплощены 
градостроительные решения, принятые с помощью ра-
боты с синтаксической моделью городской ткани. От 
60 до 80 % потоков движения людей по улицам города, 
как пешеходного, так и автомобильного, направляются 
структурой пространственной сети города. Показатель 
пространственной доступности на карте осей показы-
вает, какие изменения нужно внести в структуру про-
странства, для того чтобы направить потоки движе-
ния в желаемом направлении, создавая этим условия 
для более насыщенного социального взаимодействия. 
Наиболее доступные для движения улицы в простран-
ственной стуктуре города притягивают потоки движе-
ния к себе. Способность пространственной структуры 
притягивать движение расcчитывается при помощи 
анализа сети пешеходных маршрутов и зависит от сте-
пени, в которой сегменты индивидуального маршрута 
используются людьми, проходящими через эту область 
пространственной структуры. Прогноз распределения 
пешеходного движения в пространственной структуре 
города складывается из трёх составляющих: способно-
сти фрагмента городской ткани и её пространственной 
структуры привлекать потоки движения способность 
функции в распределении землепользования привле-
кать потоки движения, и степенью взаимодействия об-
щественного транспорта с предстоящими по проекту 
преобразованиями пространственной структуры. 

Билл Хиллиер в статье «Создавая жизнь» (1987) об-
суждает свойства пространственной структуры, вы-
деляя две основные части вопроса: определяет ли про-
странственная структура образец функционального 

распеределения земли и потоки движения; имеют ли 
социальное отображение выявляемые образцы ото-
браженной в пространственной структуре жизни? В 
статье показано применение синтаксического подхода 
к анализу основных свойств больших фрагментов гра-
достроительной ткани и опробирование гипотезы, по-
лученной из этого анализа путём изучения отношений 
между пространственной структурой и образцами дви-
жения на примере реальных исследований городской 
ткани и жилой застройки. Результаты этого исследо-
вания показали, что пространственная структура сама 
производит возможности для вероятностного пересе-
чения людей при помощи структурных характеристик, 
которые изменяются в зависимости от синтаксической 
модели пространства. Это поле вероятностных встреч 
является значимым социальным и психологическим 
фактором.

Билл Хиллиер начинает рассуждение с определения 
архитектурного детерминизма. Архитектурный де-
терменизм может быть определён как представление 
о том, что среда архитектуры влияет на поведение лю-
дей и в некоторой степени так и есть. Распределение 
жилого пространства отражает культурные коды, в 
которых образцы деятельности, стилей и декора и про-
странственная организация — всё взаимосвязано. Но 
эти взаимосвязи не определяются пространственной 
структурой. В исследовании показано, что в основе зна-
чительного многообразия формы городов существуют 
определённые устойчивые синтаксические образцы 
и типы ковариаций (отношений между величинами 
в вероятностном пространстве см. ковариационный 
момент), в частности, ковариаций двух величин «взаи-
мосвязанности» и «читаемости» как ключевых свойств 
пространственной структуры городов. Образец пе-
шеходного движения в городе определяется в пер-
вую очередь образцом «взаимосвязанности», а общая 
плотность пешеходного движения определяется об-
щей взаимосвязанностью области пространственной  
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структуры. Это означает, что плотности движения в 
городских пространствах определяются в основном от-
ношением пространств к пространственной структуре 
как к единому целому и только во вторую очередь част-
ными характеристиками пространства, расположения 
функций или «магнитов». Существует противоречие 
между плотностями движения и предполагаемыми из 
пространственной структуры образцами движения 
во многих примерах жилой застройки. Сокращение 
общей плотности движения сильно связано с потерей 
«взаимосвязанности», а сокращение в предсказуемо-
сти образца движения из пространственной структу-
ры связано с потерей «читаемости». Другими словами, 
пространственная структура создаёт или исключает 
«жизнь», в том смысле, что она определяет поле потен-
циальных встреч и сосуществования, разрозненных 
или плотных, предсказуемых и непредсказуемых в за-
висимости от образцов взаимосвязанности и степени 
читаемости пространственной структуры. Эти отноше-
ния носят системный характер и являются следствием 
архитектурного проекта. 

В результате проведённого анализа на материале 75 
городов была разработана модель, которая показыва-
ет основные значения в осевом представлении формы 
города. Эта модель может быть описана следующим об-
разом. Теоретически, система города лежит в двух пло-
скостях: жёсткой системы пространств в определённой 
взаимосвязи (конфигурации); и набора подвижных 
«личностей», наложенных на эту конфигурацию. Таким 
образом, городская система обладает одновременно и 
свойствами статичности, и свойствами подвижности 
— это составляет первую плоскость теоретического 
описания.В другой плоскости — различие между про-
странственными характеристиками «местного» (ло-
кального) и «всеобщего» (глобального). Каждое про-
странство, входящее в систему города, находится в 
определённых отношениях с ближайшим окружением, 
а также занимает положение во всей глобальной струк-
туре города. Отношение между свойствами «локаль-
ного» и «глобального» — это вторая плоскость пред-
ставления о модели измерения, отображённой в картах 
осей.
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