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Работа исходит из концепции, основанной на понима-
нии, что среда обитания человека – это не только про-
блема архитектуры или градостроительства, это ком-
плексный междисциплинарный массив знаний о мно-
жестве факторов, формирующих рукотворную среду, и 
не меньшем количестве факторов, исходящих от этой 
среды. Предпринята попытка полной иерархической 
классификации разнородных процессов и феноменов, свя-
занных с искусственной средой. Сама логика классифи-
кации, структура и выделение связей между разнород-
ными явлениями и факторами показывает специфику 
взаимодействия природы, человека и техники как осо-
бый трехсторонний симбиоз взаимовлияния, взаимопро-
тивостояния и взаимной обусловленности этих глобаль-
ных феноменов. Сделан вывод, что данная трихотомия 
искусственной среды является новым подходом к пони-
манию проблемы и формированию методик стратеги-
ческого планирования и проектирования.

The work is based on the concept based on the understanding 
that the human environment is not only a problem of architec-
ture or urban planning, it is a comprehensive interdisciplinary 
array of knowledge about the set of factors that form the man – 
made environment and no fewer factors emanating from this 
environment. In this article, an att empt, is made to complete 
the hierarchical classifi cation of heterogeneous processes and 
phenomena associated with the artifi cial environment. The 
kind of logic of classifi cation, structure and allocation of links 
between heterogeneous phenomena and factors shows the spe-
cifi cs of the interaction of nature, human and technology as a 
special three-way symbiosis of mutual infl uence, consistency 
and mutual conditionality of these global phenomena. This tri-
chotomy of the artifi cial environment in our opinion is a new 
approach to understanding the problem and the formation of 
methods of strategic planning and design.
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В наше время понимание того, что целью архи-
тектурной деятельности является не здание, не сово-
купность зданий и сооружений, а целостная среда 
обитания человека, давно уже стало очевидно для 
всех. Городская среда не только стала самостоятель-
ным объектом проектирования, но и объектом фор-
мирования государственных программ и стратегий 
[1]. Комфортность среды обитания воспринимается 
сейчас с той же серьезностью, как и капиталовложе-
ния в основные фонды производств. Значения каче-
ственной среды человеческой жизни – это такой же 
источник процветания государства, как обеспечен-
ность природными ресурсами и удачное географи-
ческое положение [2]. Это новое понимание связано 
с возрастающей ролью экономики знаний и инно-
ваций, с формированием постиндустриального ур-
банизированного общества, зависящего больше от 
инновационной творческой деятельности, чем от эк-
стенсивной эксплуатации природных ресурсов.

Важно понимать, что «среда человеческого 
обитания» – это комплексный многофакторный фе-
номен, ни в коем случае не сводящийся к проблеме 
благоустройства или объемно-пространственной 
композиции [3, 4]. Рассмотрим – какие факторы 

оказывают влияние на формирование среды челове-
ческого обитания. Попытаемся сформировать мно-
гоуровневую классификацию средовых факторов на-
чиная с самых онтологически общих. 

В первую очередь средовые факторы можно раз-
делить на факторы природные и антропогенные [5], 
так же как и саму среду обитания можно разделить на 
искусственную и природную (рис. 1). Природная сре-
да – это естественное состояние участка, не затронуто-
го воздействием человека. Количество таких участков 
на земле стремится к нулю, в связи с тем что челове-
ческая деятельность принимает все более глобальный 
масштаб [6, 7]. Природные факторы среды – это воз-
действия положительные или отрицательные, не свя-
занные с какой-либо из форм деятельности человека. 
Степень искусственности среды показывает меру воз-
действия человеческой деятельности на природную 
среду, которая привела к существенным изменени-
ям качеств этой среды. Таким образом, если при-
родность мы представляем константой или точкой 
отсчета, то искусственность среды – это отношение, 
степень воздействия. Глубокое воздействие человека 
на среду, высокая его степень в пределе выводит нас 
к феномену полностью искусственной среды, которая 
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формируется двумя основными родами человеческих 
требований к среде. 

Итак, полностью сформированную под потреб-
ности человека среду мы будем называть искусствен-
ной средой. Среду, находящуюся в переходном состо-
янии, подвергнувшуюся воздействию человеческого 
действия, но не полностью потерявшую природные 
факторы, мы будем называть антропогенной средой. 

Два рода потребности человека, которые он не 
находит в среде природной и которую он транслиру-
ет в среду в процессе своей деятельности, – это тре-
бования техногенные и гуманитарные.

Техногенные требования связаны с рациональ-
ностью эффективного производства, они опираются 
на закономерности законов физики и мало зависят 
от специфики региональных или темпоральных 
культурных срезов.

Второй род антропогенных требований, напро-
тив, связан с постоянно изменяющимся потоком 
человеческой культуры. Он связан с этническими, 
региональными, религиозными, идеологическими 
и маркетинговыми процессами, протекающими во 
времени как в каждом конкретном социуме, так и 
глобально. Техногенные требования к среде, таким 
образом, являются базисными фоновыми общеци-
вилизационными основаниями антропогенной сре-
ды. Их можно разделить на требования в активной 
фазе – фазе протекающего процесса производства и 
на требования в пассивной фазе, которые возникают 
в ситуации постпроизводства. Это ситуация, когда 
человек вынужден нейтрализовать или освоить зано-
во участки, сильно измененные в процессе производ-
ства средой. 

Гуманитарные требования к среде можно разде-
лить на две основные группы – среда действия, среда 
отдыха. Тенденция последнего времени ведет к сме-
шению или даже слиянию этих двух сред, но скорее 
за счет превращения отдыха в деятельность, чем на-
оборот. Постиндустриальное общество формирует 
новый для человечества феномен деятельного отды-
ха, который, тем не менее, продолжает четко отде-
ляться от техногенного пространства производства. 
Можно скорее говорить об изменении и повыше-
нии степени сложности требований к пространству 
отдыха, чем о смешении техногенного и гуманитар-
ного пространства.

Феномен искусственной среды является резуль-
татом комплексного воздействия целого ряда раз-
нородных факторов. Этих факторов действительно 
достаточно много, и их классификация возможна 
в разных аспектах. Мы предлагаем древовидную си-
стему классификации с дополнительными фильтра-
ми-аспектами (рис. 2). 

Фильтры-аспекты бывают трех родов – количе-
ственные, качественные и временные: 1) количествен-
ные – слабого воздействия, сильного воздействия, ка-
тастрофического воздействия, среднего воздействия; 
2) фильтры качества – положительные, отрицатель-
ные и нейтральные; 3) временные факторы – посто-
янное, периодическое, циклическое, нарастающее, 
случайное воздействие. 

Первое разветвление – факторы природные и 
антропогенные. К природным факторам воздей-
ствия на формирование искусственной среды следу-
ет отнести такие, как особенности рельефа, климата, 
обеспеченности территории ресурсами – флорой, 
фауной, пресной водой, сельхозугодьями, минераль-
ными ископаемыми и т. д. Покажем примеры филь-
тров аспектов в случае оценки воздействия природ-
ных факторов. Количественная оценка каждого из 
этого факторов не вызывает вопросов. В качествен-
ном смысле можно говорить о, например, потен-
циальной затопляемости территории как о небла-
гоприятном проявлении количественного фактора 
обеспеченности водного ресурса. Временной аспект 
в природных факторах особенно важен для понима-
ния влияния фактора. Понимание периодичности и 
тенденции нарастания снижения может в значитель-
ной степени нейтрализовать отрицательные каче-
ства и усилить положительное воздействие фактора.

Вторая группа факторов – антропогенные. К от-
рицательным количественным антропогенным фак-
торам мы относим факторы истощения и загрязне-
ния, к положительным – освоенность, насыщенность 
инфраструктурой, изученность и обустроенность. 
К качественным отрицательным факторам мы от-
носим несовершенства в процессе освоения, стра-
тегические плановые и планировочные ошибки, 
технологическую архаичность; к положительным ка-
чественным факторам – стратегическую рациональ-
ность, комплексность подхода, прорывные техноло-
гические решения и инновации. «В прошлом города 

Рис. 1. Структура среды обитания человека
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Рис. 2. Структура факторов, формирующих искусственную среду

одной страны или одного региона конкурировали 
за инвестиции и талантливых людей с другими го-
родами той же страны или того же региона. Теперь 
соревнуются друг с другом места по всему миру. И 
самая острая конкуренция – за умных, предприим-
чивых людей, склонных к инновациям. В ландшафте 
мира пиков можно выделить четыре типа мест. 

– В первую группу входят сравнительно немно-
гочисленные места, где рождаются инновации. Это 
самые высокие пики. Они притягивают одаренных 
людей со всего света, генерируют новое знание и 
производят львиную долю мировых инноваций…

– Вторая группа включает регионы, которые 
пользуются чужими инновациями и чужой креа-
тивностью, часто импортируемой, для производства 
товаров и услуг…

– Третья группа состоит из мегаполисов разви-
вающегося мира, в которых концентрация населе-
ния высока, но экономическая активность недоста-
точна, чтобы прокормить такое количество людей...

– Наконец, в мире пиков есть большие равни-
ны – сельские территории и обширные простран-
ства, которые почти не связаны с мировой экономи-

кой, где концентрация населения невелика, а эконо-
мическая активность выражена слабо...» [8].

К факторам загрязнения можно отнести – за-
грязнение химическое, шумовое, радиационное, 
электромагнитное, эстетическое и визуальное, ин-
формационное. Легко заметить, что загрязнение 
можно разделить на две группы (см. рис. 1) – на 
техногенную и гуманитарную. Часть факторов за-
грязнения напрямую относится к производственной 
деятельности человека, вторая часть – к культурной. 
Эстетическое загрязнение приводит к снижению ка-
чества искусственной среды в не меньшей степени, 
чем химическое или радиационное. А информаци-
онное – как информационная избыточность, так и 
недостоверность информационного поля, фейко-
вость, может поставить под угрозу само существова-
ние человечества [9]. Значение гуманитарных факто-
ров загрязнения будет только нарастать. 

Следующая группа факторов – истощение. Ко-
личественно – это процесс, обратный загрязнению, и 
тоже делится на техногенную и гуманитарную груп-
пы воздействия. К техногенным мы относим исто-
щение природных ресурсов: полезных ископаемых, 
воздушных, водных и территориальных. Обитаемое 
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пространство – измеряемый конечный ресурс. Исто-
щение ресурса пространства – это перенаселение, 
переуплотнение территорий, недостаток обработан-
ных земель сельхозназначения. Истощение гумани-
тарных ресурсов связано с неоднородной миграци-
ей, когда столичные города и крупные агломерации 
оттягивают наиболее качественные трудовые резер-
вы, или с деградацией социальной структуры обще-
ства на конкретной территории, связанной с нера-
циональной формой правления или последствиями 
каких-либо катастроф. 

Обратной стороной комплексного воздействия 
группы факторов природного и антропогенного ха-
рактера на искусственную среду являются, в свою оче-
редь, порождаемые уже самой искусственной средой 
феномены (рис. 3). Созданная, сформированная дея-
тельностью человека и воздействием природных фак-
торов искусственная среда сама становится фактором 
воздействия как на человека и на его деятельность, так 
и на природу. Это воздействие также бывает отрица-
тельным, положительным или нейтральным, слабым 
или сильным, временным, периодическим, нарастаю-
щим/затухающим или случайным. 

Рис. 3. Структура факторов среды

Основным способом воздействия искусственной 
среды на природную, конечно, становится вытесне-
ние природной среды, замена ее на искусственную, 
иногда квазиприродную. Превращение природной 
среды в искусственную происходит двумя путями – 
или как гуманизация, или как деградация среды. 
Деградация среды характерна в основном для техно-
генной части человеческой деятельности. Поскольку 
такая деятельность не предусматривает аксиологи-
ческой обусловленности, эту деятельность детерми-
нируют только понятия эффективности, экономи-
ческой целесообразности и технической рациональ-

ности. Оценка степени деградации возможна только 
при условии существования ценностной шкалы. Для 
сравнения состояния нужна качественная оценка до 
и после. Нужна мера для оценки. Возможна оценка 
по шкале обеспеченности ресурсами, но для такой 
системы мер и оценок степень природности или 
искусственности среды не существенна. Деградация 
среды от природной к техногенной искусственной – 
это оценка с точки зрения гуманитарной системы 
ценности. Поэтому техногенизация среды всегда 
будет восприниматься как процесс деградации, т. е. 
с отрицательной коннотацией (рис. 4).

Рис. 4. Структура факторов, формируемых средой
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Превращение природной среды в гуманитар-
ную, напротив, не воспринимается как деградация, 
а скорее как повышение качества среды. Особенно в 
современной культуре, когда сохранение «природ-
ности» входит в систему непререкаемых ценностей 
культуры. Возможен вариант гуманизации и изме-
нения техногенной среды путем превращения ее в 
природную. Например, ландшафтные проекты на 
месте нью-йоркских свалок [10]. 

Гуманитарное преобразование природной сре-
ды в искусственную можно представить в виде гради-
ента степени воздействия от минимального в среде 
рекреационной до максимального в плотно застро-
енной урбанистической среде с микроклиматом. В 
случае формирования техногенной искусственной 
среды такой градиент выглядел бы как от первого 
применения камня или палки как орудия труда до 
создания пространств в целях производства, исклю-
чающих возможность какой бы то ни было биологи-
ческой жизни, как в реакторах атомной станции. 

Квазиприродная среда – это способ гуманиза-
ции или симуляции природной среды, при котором 

ее характеристики подгоняются под господствую-
щее в каждый исторический период содержание 
категории «природный». В каждый исторический 
период есть свой образ природы, причем, как пра-
вило, разделяющийся на образ природы как угрозы 
и природы как рая. Воспроизводя участки природы 
гуманизированной, т.е. очеловеченной, авторы этих 
проектов исходили из господствующей картины 
мира, убирая проявления угрожающей природы и 
подчеркивая черты небесного сада. Очеловеченная 
природа – это природа управляемая, контролируе-
мая, селективная. Примеры – сады, парки, заповед-
ники. Это – территории управляемые, создаваемые 
человеком, призванные показать природность так, 
как ее принято понимать в данное время. 

Искусственная среда, будучи сформированной 
в той или иной степени, начинает оказывать глубо-
кое воздействие на самого человека. В нашем пред-
ставлении это воздействие можно разделить на три 
основных феномена – социально-экономический, 
социально-психологический и культурно-информа-
ционный (рис. 5).

Рис. 5. Структура факторов искусственной среды, воздействующих на человека

Каждый из таких феноменов представляет со-
бой большую группу явлений, объединяемых аспек-
том или направленностью воздействия искусствен-
ной среды. Это воздействие может быть прямым, 
косвенным или опосредованным. Качественные 
характеристики такого воздействия трудно подда-
ются оценке. Временные трудно прогнозированы. 
Количественные тоже трудно оценимы в связи с от-
сутствием общепринятой меры и полноты понима-
ния сущности явления. Примерами социально-эко-
номических феноменов воздействия искусственной 
среды на человека можно назвать, например, про-
цесс глобализации. Глобализация – как процесс 
трансляции общих характеристик культурного кода 

и признаков искусственного пространства по всей 
обжитой человеком территории. Другие примеры 
социально-экономических феноменов – рост агло-
мерации с концентрацией в них наиболее квалифи-
цированного рынка труда, обратная сторона этого 
процесса – деградация рынка труда на территориях 
вне агломерации, рыночная специализация регио-
нов и одновременно диверсификация производств в 
крупных городах, процессы в изменении структуры 
расселения, сегрегация, джентрификация населения 
как по территории всего земного шара, так и внутри 
поселения.

Социально-психологический феномен – это 
группа воздействий, связанная с непосредственным 
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качеством проживания или переживания среды. 
Речь идет о качестве визуальном и знаково-семан-
тическом. А также об эргономике и комфортабель-
ности, безопасности и уровне социального доверия, 
степени обустроенности или заброшенности среды 
[11–13]. Это специфические качества, которые невоз-
можно отнести к природной среде и которые неотъ-
емлемы от образа жизни человека. Когда человек 
попадает в дикую природу, необходимым средством 
его выживания становится создание основных эле-
ментов этих феноменов. Чтобы выжить, человек дол-
жен создать вокруг себя минимальную искусствен-
ную среду. Обжить среду природную. Присутствие 
и степень проявленности этих феноменов говорит 
нам о степени качества среды обитания человека с 
психологической точки зрения. Достаточная прояв-
ленность этих факторов необходима для сохранения 
психологического здоровья. Любопытно, что одним 
из таких признаков является соседство пространства 
обитания человека с природными территориями. 
Человек должен жить в искусственной преобразо-
ванной среде, но нетронутая природная среда долж-
на быть рядом.

Третьим феноменом воздействия искусственной 
среды на человека мы считаем культурно-информа-
ционный комплекс феноменов. Можно считать его 
предельной, кульминационной степенью развития 
социально-экономического и социально-психологи-
ческого феноменов. Но ни для экономической целе-
сообразности, ни для технической рациональности, 
ни для биологической выживаемости человека, ни 
для его психологического здоровья этот комплекс 
феноменов не является необходимым. Он накапли-
вается во времени и, являясь избыточным с точки 
зрения экономии усилия ресурсов, парадоксально 
представляет собой наиболее ценный для челове-
чества фактор искусственной среды. Речь идет об 
архитектурной среде исторических городов, памят-
никах истории и культуры, накопленных в музеях и 
на улицах городов. Этот феномен описывается таки-
ми характеристиками, как историческая культурная 
ценность, подтвержденная институциональными 
спецификациями и реестрами, не связанная с этими 
реестрами суггестивность образа или информатив-
ность, детализация, соразмерность сомасштабность, 
пластическая выразительность, пространственная 
связность, статика и динамика, историческая смена 
стилей – всем комплексом семантических и ком-
позиционных характеристик рукотворной формы. 
Этот комплекс признаков подвержен воздействию 
сменяющихся идеологических или эстетических дис-
курсов. Сменяющиеся предпочтения системы цен-
ностей и мода выносят на первый план те или иные 
характеристики и признаки, задвигая и утрачивая 
другие, ценные ранее. Но в целом продолжается об-
щая тенденция к развитию накопления артефактов 
объектов и смысловых конструкций искусственного 
пространства человека.

Выводы. Подобная классификация могла бы 
стать хорошим основанием для более глубокого и 
систематизированного изучения феномена искус-
ственной среды обитания человека. Это могло бы 
стать составной частью, предложенной Анри Лефев-
ром, науки об обжитом пространстве – спациологии 
[14]. Данная наука изучает явления на стыке между 
экономикой, географией, социологией и культуро-
логией. И совершенно необходима для понимания 
сложных комплексных процессов, происходящих 
в современном урбанизированном мире.

Для стратегического предвидения, оценки эф-
фективности предпринятых шагов и программ, для 
понимания причин неудач или успехов нужен как 
подробный многофакторный анализ, так и обобща-
ющая синтетическая теория, которая могла бы стать 
одной из основ глобального подхода устойчивого 
развития. «Но человечеству пока еще очень далеко 
до устойчивого развития: постоянное истощение 
природного капитала и пренебрежение социаль-
ными проблемами – вот на чем стоит современная 
гипертрофированная экономика… и что движет 
нынешним «антиустойчивым» развитием мира. По-
следние исследования показывают, что человечество 
потребляет за год почти в полтора раза больше ре-
сурсов, чем успевает воспроизводить природа» [15]. 
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