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ПРИНЦИПЫ ПСИХОГЕОГРАФИИ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

PRINCIPLES OF PSYCHOGEOGRAPHY 
IN THE URBAN ENVIRONMENT DESIGN 

Статья посвящена анализу специфики такого ме-
тода исследования городской среды, как психогео-
графия, а также изучению инструментария вза-
имодействия человека и городской среды. Уделено 
внимание восприятию городской среды человеком, 
влиянию этой среды на поведение горожан. Затраги-
ваются вопросы влияния человека на формирование 
городской среды. Рассматриваются аспекты вклю-
чения психогеографических изысканий в работе ар-
хитекторов и дизайнеров. 

The article is devoted to the analysis of the specifi cs of 
such a method of studying the urban environment as 
psychogeography, as well as to the study of the tools of 
interaction between a person and the urban environ-
ment. Att ention is paid to the perception of the urban 
environment by a person, the infl uence of this environ-
ment on the behavior of citizens. The issues of human 
infl uence on the formation of the urban environment 
are touched upon. The aspects of the inclusion of psy-
cho-geographical research in the work of architects and 
designers are considered.
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АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ. 
ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Впервые концепт психогеографии поя-
вился на страницах эссе «Введение в критику 
городской географии» лидера французского 
авангардного cитуационистского движения Ги 
Дебора, который использовал этот термин для 
описания набора специфических техник по ис-
следованию и трансформации городской и об-
щественной среды [1]. Разница между «просто 
гулять» и психогеографией состоит в осознан-
ности, аналитическом и творческом подходе 
к освоению городской среды, а также в желании 
привносить в эту среду собственные изменения.

Ги Дебор считал дрейф техникой прохож-
дения сквозь изменчивую атмосферу города 
и составил гибкие правила исследования го-
рода, основанные на создании практических 
«ситуаций», которые бы отличались от тех, 

что привычны горожанам. Концепция созда-
ния «ситуаций» предвосхитила современные 
игровые квесты в городе. Создавалась она как 
стратегия борьбы со спектаклем отчуждения 
и поэтому первоначально имела скорее поли-
тически-культурологический, чем исследова-
тельски-игровой характер (именно такой ха-
рактер психогеография приобретает сегодня). 
Основная идея дрейфа – отойти от привычного 
способа движения. Целей может быть много: 
изучение местности, отдых, развлечения, пси-
хотерапия, формирование новых маршрутов, 
бизнес-аналитика территории, социологиче-
ское исследование городской среды. 

Интерес к изучению психогеографии вре-
мя от времени возникал в ряде стран – США, 
Великобритании, России и др. В настоящее 
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время этим явлением интересуются не толь-
ко урбанисты и архитекторы, искусствоведы 
и философы, но и творчески ориентированная 
молодежь, на которую психогеография ори-
ентировалась изначально. Паркур является 
одним из примеров этого трансформирован-
ного городского дрейфа. Ведь цель трейсера – 
поиск новых маршрутов, познание улиц не 
только в плане красоты, а также проходимости 
и сложности. Идеи психогеографии вольно 
и невольно затрагивают стрит-арт художники. 
Именно они создают ситуации для случайного 
наблюдателя или для урбанистов и других ис-
следователей городской среды.

Изобретение нетривиальных маршрутов 
и стремление поделиться своими открытиями 
с другими людьми являются начальными опре-
деляющими аспектами соучаствующего проек-
тирования в сфере архитектуры и дизайна. 

При исследовании и рассмотрении уже 
знакомого пространства под непривычным ра-
курсом у горожанина появляется возможность 
осуществлять личные открытия и креативное 
взаимодействие с повседневным пространством, 
поскольку за каждой точкой на карте города 
скрывается история. Подобные открытия при-
званы побудить открытия к описанию эффек-
тов, вызванных встречей с ними, предполагают 
спонтанное взаимодействие с историей города. 

Психогеография – субъективная тактика 
присвоения городского пространства посред-
ством путешествий по территории города, про-
буждающих любопытство исследований уже 
знакомого пространства, взгляда на привычное 
под необычным углом и т. д. с целью изобрести 
уникальные маршруты и популяризировать 
их. Cогласно исследованиям, предпринятым 
лондонской психогеографической ассоциаци-
ей в 1990х гг., и актуальным исследованиям по-
следних лет, психогеография как понятие может 
быть осознано только через практическое при-
менение через следующие техники: городской 
дрейф, когнитивное картографирование [2]. 

Городской дрейф – это попытка понять 
повседневную жизнь города с помощью нетра-
диционных, непривычных, придуманных и не 
продуманных заранее маршрутов; альтерна-
тивный способ познания города. Для дрейфа 
принципиально важен полный отказ от при-
вычных маршрутов, ориентация лишь на до-
стопримечательности ландшафта и собствен-
ные эмоции исследователя [3]. 

Набор относительных правил городского 
дрейфа Ги Дебора: испытать и зафиксировать 
какое-либо ощущение, собрать объективные 
и субъективные данные, разделить их со спутни-
ками, сделать выводы [4–6]. Знания, полученные 
путем дрейфа, позволяют: создать психогеогра-

фический образ города; находить в нем общие 
черты и изучать, как эти черты проявляются 
в разных районах; находить основные психоге-
ографические точки города; понимать психоге-
ографическое расстояние между двумя района-
ми города (которое может сильно отличаться от 
физического расстояния между ними). 

Также исследовать город можно с помо-
щью когнитивных карт. Их составляющими 
являются привычные и непривычные марш-
руты, ориентиры и доминанты среды. Когни-
тивные карты исследуют когнитивный ланд-
шафт как выражение представлений человека 
об атмосфере города, которые зависят от того, 
как его семиотическое содержание воспри-
нимается и интерпретируется горожанами 
(рис. 1). Когнитивные карты являются выраже-
нием комплексной оценки значимости элемен-
тов общественных пространств для горожан. 
В незнакомом городе у человека формирует-
ся «гостевое восприятие» среды, более яркое 
и острое, он подвергает ее оценке, это восприя-
тие может меняться со временем. 

По К. Линчу, составление когнитивных 
карт основывается на идее образоспособности 
среды, так как среда пробуждает и фиксирует 
в сознании горожанина совокупность образов 
за счет путей, границ, узлов и ориентиров. Идеи 
психогеографии и деконструкции городской 
топографии находили мимолетное отражение 
даже в таких неожиданных местах, как «Весе-
лые картинки». В частности, пионером совет-
ской психогеографии стал штатный художник 
«Веселых картинок» И. Пяткин. Пяткин провел 
мощную деконструкцию московской топогра-
фии в соответствии с основными провозгла-
шенными Дебором идеями и после этого выпу-
стил в дрейф по городскому лабиринту Сашу 
и Машу, чтобы проверить на них действенность 
психогеографических методов (рис. 2).

Психогеографический инструментарий 
взаимодействия человека и городской среды 
весьма обширен, однако его можно разделить 
на три условные группы: 

▪ визуальный анализ городской среды (из-
учение пешеходной активности, эмоциональ-
ное картографирование точек притяжения 
горожан, определение видовых кадров для 
стрит-арта);

▪ событийный контекст (реализуется на ма-
кро- и микроуровнях через наблюдение и соуча-
стие с целью погружения в игровой контекст);

▪ творческий синтез образов города (реа-
лизуется посредством анализа городской сре-
ды и ее фиксации любыми изобразительными 
средствами – фото, видео, коллаж, графика 
с целью последующего создания новых проек-
тов, объектов искусства). 
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Рис. 1. Пример когнитивной психогеографической карты города

Рис. 2. Настольная игра-путешествие («Веселые картинки». 1969. №9)

Использование в архитектурной и дизай-
нерской практике принципа творческого син-
теза городских визуальных образов многогран-
но и является отправной точкой к пониманию 
как закономерностей, так и индивидуальных 
особенностей городской среды. В качестве при-
мера можно привести структурирование среды 
на основе выбранного сценария, которое ба-
зируется на следующем алгоритме действий: 
анализ собранного в результате натурных об-
следований фотоматериала и составление 
графического стилизованного коллажа (пло-
скостное изображение, использование цвета, 
барельефное изображение), фотофиксация 
городской среды, выявление наиболее удачных 
фотографий и создание на их основе фотокол-
лажа, эскизирование и выполнение графиче-
ских упражнений на основе коллажа. 

Кроме того, психогеографические мето-
дики могут служить базой для поиска компо-
зиционных решений (как плоскостных, так 
и объемных): создание барельефа на основе 
коллажа и выполненных графических упраж-
нений, определение «настроения» проекта 
и выбор цветового решения. 

На рис. 3 показан пример фотографиче-
ского анализа среды знаковых мест Самары 
с последующей трансляцией и интерпретаци-
ей зафиксированных образов в графические 
и объемно-пространственные панно.

В настоящий момент сложились следую-
щие принципы психогеографических исследо-
ваний городской среды:

1. Достижение гармонии с окружением за 
счет выявления его сложившихся композици-
онных особенностей.
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2. Историко-культурные, семиотические, 
морфологические, типологические и тектони-
ческие коды, сложившиеся в среде.

3. Выявление и сохранение существующих 
деталей среды как ценных исторических ар-
тефактов и как прототипов композиционных 
структур разрабатываемых объектов.

4. Принцип диалога с местом, его духом 
и его историей, выявление изначально прису-
щих среде свойств, формирование дизайн-кода.

В результате изучения явлений, связанных 
с городским дрейфом, авторы выделяют cледу-
ющие психогеографические исследования го-
родской среды: анализ семиотических, феноме-
нологических аспектов среды, особых данных, 
позволяющих архитектору расширить для себя 
техническое задание на проектирование; ана-
лиз физических, топологических, стилистиче-
ских характеристик контекста, истории места; 

выявление аутентичных кодов, расширяющих 
параметры «знаковости» места.

Помимо реального городского простран-
ства, психогеография проникает внутрь его 
медиа-прототипов, т. е. активно использует 
современные технические средства для совер-
шенствования процесса средовых исследова-
ний и проектирования. Например существуют 
мобильные приложения, которые позволяют 
устроить массовый городской квест-интерак-
тив, оставлять всевозможные «метки» и коды 
на картах города, рисовать маршруты и со-
общать о запланированных дрейфах онлайн. 
К таким приложениям относятся Yellow Arrow, 
Grafedia, Dencity, Semapedia [7–9]. Данные ре-
сурсы пока существуют лишь в англоязычных 
версиях, но так как популярность психогеогра-
фии набирает обороты, возникновение адапта-
ций на других языках – лишь вопрос времени.

Рис. 3. Пример психогеографического подхода в анализе г. Самары 
с последующей трансляцией и интерпретацией зафиксированных образов 

Вывод. Практика психогеографии и го-
родской дрейф позволяют исследователям го-
родской среды видеть динамику изменений 
пространства улиц – постоянное незаметное 
движение, которое теряется, если наблюдать 
его из привычного места. Это позволяет нам не 
только увидеть по-новому город и собствен-
ную жизнь, но и заложить теоретический 
и практический фундамент для проектирова-
ния благоустройства городской среды в целом 
и ее отдельных элементов в частности.
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