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Аннотация. В статье рассматриваются ведущие философские концепции последних десятилетий, а 

также их отражение в архитектуре и влияние на дальнейшее развитие методов проектирования. Ав-

тор изучает идеи структурализма, постструктурализма, деконструктивизма, имматериализма, показы-

вая то, как они преломляются в восприятии архитекторов и создают основы формирования новых 

подходов к проектированию, предлагая новый взгляд на архитектуру. Объектом исследования явля-

ются как уникальные архитектурные проекты последних нескольких десятилетий, так и современная 

архитектурная среда в целом. Цель исследования – выявить объёмно-планировочные методы и прие-

мы создания облика современных архитектурных объектов, сформированные на основе теоретиче-

ских принципов, взятых из философских концептов, и продемонстрировать их применение в архитек-

турной практике. В качестве результатов исследования можно выделить алгоритмы проектирования 

зданий в соответствии с той или иной философской системой. 
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Abstract. The article deals with the leading philosophical concepts of the last decades, as well as their reflec-

tion in architecture and their influence on the further development of design methods. The author studies the 

ideas of structuralism, poststructuralism, deconstructivism, immaterialism, showing how they are refracted in 
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tice. As the results of the study, algorithms for designing buildings in accordance with a particular philosoph-
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ведение.  

Архитектура всегда служила сред-

ством воплощения человеческих 

идей, светских и религиозных. Идеи гер-

метизма отражались в архитектуре Воз-

рождения и Нового времени, порождая 

возврат к античным канонам и их прелом-

ление в творчестве архитекторов. В сере-

дине прошлого века направления феноме-

нологии и экзистенционализма, в свою 

очередь, породили подобный возврат к 

вещам, к месту бытия человека: архитек-

тура не довлеет над ним, но вновь воссо-

здает природную приближенную к нему по 

масштабу среду в противовес подавляю-

щей человека индустриальной архитекту-

ре.  

Современные философские направ-

ления, в свою очередь, обладают большим 

потенциалом для того, чтобы породить но-

вый взгляд на архитектуру, изменяя ее, де-

лая гуманнее, дополняя и преобразовывая. 

Таким образом, изучение новых философ-

ских концепций имеет первоочередное 

значение для архитектуры: они оказывают 

влияние на нее прямо или опосредованно, 

преображая в соответствии со взглядом на 

то, какой должна быть окружающая чело-

века среда и что должен представлять со-

бой архитектурный объект [2].  

Благодаря идеям структурализма, 

постструктурализма, деконструктивизма, 

имматериализма разрабатываются новые 

подходы к созданию как объемно-

пространственной структуры зданий, так и 

их внешнего облика. Изучая преломление 

данных философских направлений в архи-

тектуре, можно будет определить наиболее 

эффективные средства и методы преобра-

зования и совершенствования современной 

архитектуры. 

1. Феноменология, экзистенциа-

лизм и герменевтика как основа регио-

нализма.  

Одним из знаковых исследований, 

вдохновленных философией Хайдеггера и 

его герменевтическими опытами, была ра-

бота норвежского теоретика архитектуры 

Кристиана Норберг-Шульца «Намерения в 

архитектуре», в котором описывался опыт 

возвращения к «духу места», а также изу-

чение архитектурного объекта в терминах 

пространств и связей между ними. Соглас-

но нему, все архитектурные элементы 

можно трактовать как «фильтры», «барье-

ры», «коннекторы» и «выключатели», в 

зависимости от их функции, которую они 

выполняют внутри структуры здания. Рас-

смотрение архитектурного пространства в 

данных терминах оказало влияние на раз-

витие объемно-пространственной типоло-

гии, которая основывалась на строении ар-

хитектурного объекта, а не его функцио-

нальных или стилистических признаках. В 

свою очередь, идея «духа места» говорила 

о важности преемственности в архитекту-

ре: не уничтожение нового, а воссоздание 

старого при проектировании на участке, не 

привнесенная, а присущая исторически 

стилистика в облике здания – это породило 

интерес к «месту», к той области, где зда-

ние находится, к природной, обусловлен-

ной местом и климатом, а не противоесте-

ственной архитектуре, и, таким образом, к 

регионализму. Другим знаковым исследо-

ванием стала статья «На пути к критиче-

скому регионализму: шесть пунктов для 

архитектуры сопротивления», в которой ее 

автор, британский теоретик архитектуры 

Кеннет Фремптон, отказывается от при-

вычного этимологического различия меж-

ду «пространством» и «местом» через 

немецкое слово «Raum» [3, с.16-29]. Итак, 

регионализм как направление в философ-

ском смысле противостоял обезличива-

нию, лишению места и бытия. 

Одним примером непосредственного 

рассмотрения архитектором философских 

идей и применение их на практике стало 

использование голландским архитектором 

и теоретиком архитектуры Р.Колхасом 

идей М.Фуко, высказанных в его труде 

«Надзирать и наказывать», и применённых 

в проекте реконструкции «Паноптикона»: 

новый проект OMA предполагает фило-

софский объект, задуманный в терминах 

критики одним философом работ другого 

философа.  

В 
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Следующим примером философии, 

воплощенной в архитектуре, являлся Parc 

de la Villette, проект на преобразование 

большого участка земли на северо-

восточной окраине Парижа в городской 

парк. Предложение швейцарско-

французского архитектора Б.Чуми было 

образцовым примером применения декон-

струкции к архитектурному, городскому и 

ландшафтному дизайну, поскольку объ-

единило три основных элемента: ось из 

двух перпендикулярных проспектов, пере-

секающих территорию; сетку, отмеченную 

десятками уникальных павильонов, раз-

бросанных по территории; и Садовый 

променад или Кинематографический про-

менад - дорожку, похожую на кинопленку, 

которая идет вдоль ряда небольших садов. 

Дизайн одного из таких садов стал резуль-

татом исторического сотрудничества меж-

ду Жаком Деррида, философом декон-

струкции, и Питером Эйзенманом [4, с.12-

15]. 

2. Структурализм, постструктура-

лизм, деконструктивизм в архитектуре.  

Объектно-ориентированная онтоло-

гия философа Г.Хармана [5, с.87-15] осно-

вана на попытке воспринять вещи в отрыве 

от привычных норм. Как философ говорит: 

«Объектам не предоставляется никаких 

привилегий по сравнению с простыми со-

вокупностями, как если бы мельчайшие 

частицы были настоящими, а предметы -  

только их производными». «Вместо этого, 

- продолжает Харман, - у нас есть вселен-

ная, состоящая из объектов, завернутых в 

объекты, завернутых в объекты, заверну-

тых в объекты», так что отдельный архи-

тектурный объект может представлять со-

бой и предмет-в-себе, и быть совокупно-

стью внутренних отношений» [5, с.74-75]. 

Здесь можно найти истоки многослойно-

сти в архитектуре – как в фасадных систе-

мах, так и, если смотреть на структурную 

организацию, во вложенных системах пла-

нировок (рис.1, рис.2). 

Харман, говоря об архитектуре, 

утверждает, что форма и функция обычно 

неправильно истолковываются в антиреа-

листическом ключе, с точки зрения того 

аспекта, который они представляют для 

людей. Важно именно реалистическое пе-

реосмысление формы и функции. Объект-

но-ориентированная онтология требует 

различия между самой реальностью и лю-

бой формой человеческого восприятия [6, 

с.67-69].  

С точки зрения исследователя, мы 

говорим о множестве трактовок, возвра-

щаясь к идее «непознаваемости вещей», о 

том, что они не откроются людям – отсюда 

возникает идея изменчивости, иррелевант-

ности контуров объектов, изменчивых в 

зависимости от нашего восприятия [1].  

 

 
 

Рис. 1. Инновационный исследовательский центр «Техноверсум» в Ретлингене, Германия, 

как пример многослойного фасада и «объекта, завернутого в объект». 
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Рис. 2. Международный конференц-центр в Даляне, Китай, как пример вложенных 

планировок. 

 

Структурализм как философское 

направление первоначально возник в линг-

вистике и лишь позже был перенесен в ар-

хитектуру – однако, тоже довольно опо-

средованно. Он исследовал следующие три 

аспекта:  

 инвариантные, универсальные и кол-

лективные структуры в человеческом 

мышлении; 

 бинарные оппозиции; 

 семиологию, или семиотику, то есть 

системы знаков и обозначений. 

В архитектуре, вдохновленной струк-

туралистским подходом, подчеркивается 

то, что структурализм называет бинарны-

ми парами: внешнее/внутреннее, приро-

да/культура. Здание, выстроенное с учетом 

структуралистских идей, использует внут-

ри материалы для внутренней отделки, 

необработанный бетон и кирпич, вместе с 

осветительными приборами, обычно ис-

пользуемыми для наружного освещения, с 

целью стирания, удаления границ. Внут-

ренняя структура таких объектов может 

строиться на основе городского коммуни-

кационного пространства, создавая прогу-

лочные пути, променады, площади, выра-

жая то мнение, что здание находится как 

внутри, так и снаружи, независимо от того, 

находится ли зритель снаружи или внутри 

[7, с.2-5]. 

В свою очередь, деконструктивизм и 

деконструкция нашли больше прямых во-

площений в работах известных архитекто-
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ров, чем любые другие современные тече-

ния мысли. Деконструкция, вытекая из 

пост-структурализма, меняет его, главный 

идеолог деконструктивизма, французский 

философ Ж. Деррида, говорит о важности 

философии отсутствия, об отсутствии как 

воспринимаемой подсознанием части. От-

сутствие и забвение должны быть в то же 

время не-забываемы, чтобы воплощаться в 

архитектурных объектах. Философ рас-

суждает о сломе традиционной точки и 

опоры восприятия – то есть нашего при-

сутствия в окружении.  Он утверждает, что 

в окружении всегда остается след, и ниче-

го не исчезает полностью, так что задача 

архитектора – выявить, проявить этот след, 

сделав его материальным [8, с.118-122].  

3. Принципы постструктурализма 

и деконструктивизма в современной ар-

хитектуре.  

Проекты, выполненные в стиле архи-

тектурного деконструктивизма, по описан-

ным выше причинам отличаются не-

цельностью, разрозненностью, отсутстви-

ем традиционной логики и, следовательно, 

сложностью для восприятия неподготов-

ленным зрителем. Не все принципы декон-

структивизма, описываемые философами, 

нашли буквальное применение в архитек-

туре.  

Зачастую архитекторы концентриро-

вались лишь на отдельных составляющих 

философии деконструктивизма, или же 

выбирали отдельные признаки, наилучшим 

образом подходящие для создания концеп-

ции очередного разрабатываемого ими 

объекта.  

Питер Эйзенман отображал в своих 

зданиях следы передвижения, следы рель-

ефа, показывая, как они меняют структуру 

здания, (рис.3), Даниэль Либескинд выра-

жал в своих проектах, посвященных Холо-

косту, память об отсутствии, о том, чего не 

стало (рис.4), и так далее. 

 

 
 

Рис. 3. Музей Холокоста в Бабьем Яре, архитектор П.Эйзенман. «След» - присутствие 

путей передвижения, накладывающихся на регулярную структуру здания. 
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Рис. 4. Проект реконструкции центральной площади Потсдама, Потсдамерплатц, 

архитектор Д.Либескинд. Пример воплощения «следов отсутствия» - десяти линий 

движения. 

 

Базовыми принципами деконструк-

тивизма можно назвать следующие: 

 деконструкция современного архи-

тектурного дискурса; 

 отсутствие центральных конструкций 

в структуре здания, отсутствие визуально-

го, смыслового и конструктивного центра, 

поскольку в деконструктивизме взаимоот-

ношения между элементами структуры ос-

нованы на перемещении и нестабильности; 

 присутствие, поскольку согласно 

Ж.Деррида, «Архитектура – это локус ме-

тафизического присутствия»; 

 свобода обозначений, что означает 

свободу отделять означающее от означае-

мого, а вещь - от ее знака; 

 парадоксальность. Она становится 

важной для изменения шаблонов восприя-

тия. Структура архитектурного объекта 

может выглядеть незавершенной внешне, 

будучи законченной фактически; 

 следы присутствия: ничто не может 

полностью присутствовать или полностью 

отсутствовать в любой данный момент 

времени. Однако всегда есть след как при-

сутствия, так и отсутствия. Отсюда задача 

архитектора - найти следы (остаточные 

явления) определенного присутствия, с ко-

торых начинается процесс проектирова-

ния; 

 наложение смысловых слоев, связан-

ных с будущим проектом; 

 создание намеренных различий, т.е. 

использование идеи разнообразия; 

 повторяемость знаков, причем знак 

(элемент) имеет различные значения или 

функции в зависимости от его контекста; 

 деконструкция бинарных оппозиций 

[8, с. 122-128].  
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Заключение.  

Изучение современных тенденций в 

области философской мысли может напра-

вить архитектуру, указав ей новые пути 

развития, предугадывая будущие потреб-

ности людей и общества, возвращая архи-

тектуре не только материальный и функ-

циональный, но и гносеологический, по-

знавательный смысл, поскольку назначе-

ние ее, как и любого искусства, состоит в 

том, чтобы просвещать, повышая культур-

ный уровень людей.  

Из различных философских идей ар-

хитектор может вынести как новые методы 

работы, так и принципиально новую по-

пытку взглянуть на отдельные объекты и 

наше окружение в целом. Философский 

подход в данном случае преобладает над 

научным, направляя его и указывая на 

возможности совершенствования. 
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