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УДК 316.334.56 + 008 А. В. Сурков

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОСПРИЯТИЯ МЕГАПОЛИСА 
В КОНТЕКСТЕ ГОРОДСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ*

Статья посвящена разработке и визуализации модели восприятия образа города как 
единства объективного и духовно-психологического начал. Образ города рассматри-
вается как элемент и фактор городских культурных процессов. Научная фиксация 
динамических компонентов образа города стала возможной благодаря появлению 
новых методов анализа с привлечением технологии big data, делающих возможным 
перевод данных о качественных характеристиках образа города в количественные по-
казатели. Визуализация динамической модели восприятия становится эффективным 
инструментом мониторинга, позволяет прогнозировать изменения, формировать 
и корректировать культурные процессы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: город; городская среда; динамическая модель; культура города; 
модель восприятия образа города; образ города.

В современном информационном обществе образ мегаполисов, за редким ис-
ключением, представляется стихийно сложившимся набором графических кон-
стант, идеологически окрашенных культурных кодов и неотрефлексированного 
повседневного опыта горожан. При этом город наполнен людьми, вещами, архи-
тектурными объектами, у каждого из которых, помимо объема, есть собственный 
ритм жизни, собственное временное измерение. При учете различных темпораль-
ностей элементов города возникает политическая, социокультурная и эколо-
гическая необходимость в регулировании образа городской среды. По мнению 
ряда исследователей, регулирование образа является основой в дизайн-проектах 
по брендингу территорий и городов, поиске региональной идентичности и других 
видах деятельности, повышающей узнаваемость и инвестиционную привлекатель-
ность региона [4, 93; 16, 1].
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Предметом исследования является процесс восприятия города человеком. 
Междисциплинарный анализ восприятия городского пространства ранее пред-
ставлен в работах Н. Буррио [3], Т. Быстровой [4], К. Линча [12], С. Маккуайра 
[14], Л. Мановича [15]. С точки зрения выбора методологии моделирования наи-
более значимы тезисы Б. Глинского [7], Р. Ингардена [9]. Критически и в целом 
положительно оценивая опыт предшественников [11, 19], мы полагаем, что 
необходимо объединить несколько методологических подходов при изучении 
продуктов и процессов города и отказаться от доминирующего положения семио-
тики в их интерпретации. Актуальность и новизна работы обусловлена синтезом 
методологий моделирования процессов восприятия и анализа повседневности. 

В 1950-х гг. известный американский архитектор-семиотик К. Линч провел 
исследование, ставшее основой книги «Образ города» [12]. Его ключевой задачей 
являлось получение структурированного представления образов трех амери-
канских индустриальных городов и доказательство того, что восприятие образа 
города — основной фактор в процессе формирования пространства для жизни. 
Методика К. Линча предполагала анализ интервью (кабинетных и сделанных 
во время прогулок по определенным маршрутам) и нарисованных респондентами 
планов города [Там же, 113–115]. Оценивая опыт семиотической методологии 
К. Линча, отметим, что анализ современного городского культурного пространства 
подобными средствами, по сравнению с серединой XX в., затруднителен — резко 
возросло количество знаковых систем: наружной рекламы, архитектурных форм, 
автотранспорта и носимых портативных устройств. 

Разработкой методологии анализа массивов культурных данных сегодня за-
нимается Л. Манович, применяющий big data при анализе изображений, в част-
ности, исследование образов городов в социальной сети Instagram [25]. Точка 
пересечения работ К. Линча и Л. Мановича — это рассмотрение проблемы воспри-
ятия пространства города через неявно представленный дискурс повседневности. 
Потребность в конструировании социальности через анализ культурных практик 
и повседневности не теряет актуальности начиная с 1980-х гг. За социологией 
культуры и cultural studies методология гуманитарных наук перенимает инстру-
ментарий математики, физики и кибернетики. Тяготеющий к поиску адекватной 
и гибкой методологии исследования культуры П. Бурдье отмечает: «Встреча двух 
дисциплин — это встреча двух личных историй, а следовательно, двух разных 
культур; каждая расшифровывает то, что говорит другая, исходя из собственного 
кода, из собственной культуры» [2, 156]. Такой методологией могут быть не только 
методы гуманитарного знания. Вслед за естественными науками в гуманитарных 
науках распространение получает метод моделирования. Ю. М. Лотман, подчер-
кивая когнитивный потенциал метода, утверждает, что «познать объект — значит 
смоделировать его» [13]. Основной задачей подхода становится обеспечение 
условий для возникновения нового, в частности, эвристического знания за счет 
выявления в модели определенных черт.

Именно поэтому в статье уделяется особое внимание методологии, и основ-
ными методами исследования выбраны моделирование процессов восприятия 
и анализ повседневности как дискурсивного пространства. На первый взгляд эти 
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методы исключают друг друга. Однако дискурс повседневности хотя и позволяет 
приблизиться к видению целостного индивидуализированного образа города, 
может дать избыток эмпирического материала в условиях распространения 
массовой фотографии. Объемы информации необходимо упорядочить подобно 
тому, как это делал в свое время К. Линч: выделяя основные структурные еди-
ницы любого города, он заполнял их в дальнейшем конкретными визуальными 
данными. Поэтому для построения точной и эффективной модели восприятия 
городской среды оправданно использовать обе методологии одновременно. 
Цель данной статьи — выделить целесообразность и преимущества визуализации 
четырехмерной модели восприятия образа города как объекта культурного и со-
циального значения. Потенциал метода для специалистов различных направле-
ний видится в расширении исследовательского, культурного и экономического 
инструментария. 

Моделирование — исследование объектов познания на их моделях; построение 
и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений 
с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, 
интересующих исследователя [7]. В частности, при моделировании процессов 
восприятия человека возникает необходимость визуализации количественных 
данных — оценка явления целиком как единого объекта. Как утверждает Л. Ма-
нович, актуальность продиктована постоянно увеличивающимся «массивом 
культурных данных», с которыми сталкивается индивид [15]. В этом случае при 
построении модели могут использоваться пространственные характеристики 
объектов: длина, ширина, высота. Однако три параметра не всегда удовлетворяют 
задачи исследования, и когда речь заходит о перцепции, наиболее адекватной 
для изучения процесса восприятия города является четырехмерная модель, от-
ражающая динамику изменений пространства-времени. 

Учитывая, что город — основное место обитания человека в XXI в., определим 
образ города как цельное образование социально-культурных особенностей про-
странства, выраженных в визуальной форме. Динамическая модель восприятия 
в данном случае — четырехмерная модель, где, кроме пространственных харак-
теристик, используется характеристика темпоральности.

Темпоральность как категория теории восприятия. Согласно определению, 
темпоральность (англ. tempora — временные особенности) — временная сущ-
ность явлений, порожденная динамикой их особенного движения, в отличие от тех 
временн¿х характеристик, которые определяются отношением движения данного 
явления к историческим, астрономическим, биологическим, физическим и другим 
временным координатам [20, 298]. Поскольку при анализе восприятия городской 
среды субъект постоянно находится в социальном окружении, обозначим два 
уровня: темпоральность субъекта (жителя города или приезжего) и темпораль-
ность города (как совокупности социальных процессов). В конкретном случае, 
вопреки определению, урбанистический контекст можно представить не только 
как систему физических координат, но и как динамическое социальное, эконо-
мическое, культурное пространство.
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Темпоральность субъекта. Говоря о восприятии, отметим, что учет тем-
поральности жителя/приезжего играет решающую роль. Иллюстрацией этого 
служит появление в крупных городах навигационных систем, рассчитывающих 
расположение достопримечательностей по времени маршрута: в 5 минутах ходь-
бы расположены театры, рестораны и памятники [30]. Появляется учет времени 
перемещения субъекта в пространстве: так, Европейский суд по правам чело-
века включает дорогу до места работы и обратно в учет рабочего времени [22]. 
Актуализируется необходимость в круглосуточном транспортном сообщении 
[5]. Оптика современного горожанина — лобовое стекло автомобиля [3, 137], 
а параметры темпоральности часто определяются временем пребывания в пути: 
например, заторы описывают в категориях времени («Два часа простояли в проб-
ке»). С 1960-х гг. на эту особенность указывают и художники [19] и аналитики 
логистических компаний [24]. Временне характеристики процессов жизне-
деятельности становятся намного важнее, чем пространственные параметры. 
В связи с этим субъект воспринимает город как динамическую систему образов, 
неодновременное пространство с разными жизненными ритмами.

С. Маккуайр утверждает, что существует взаимосвязь медиа с восприятием 
городского пространства [14, 5]. При этом на темпоральность субъекта город-
ских процессов влияют приложения мультимедийных устройств. Трехмерные 
карты, геотаргетинг1, технологии виртуальной (virtual reality), дополненной 
(augmented reality) и смешанной (mixed reality) реальности — лишь немногие 
факторы, влияющие на восприятие пространства. Понимание этого приводит нас 
к следующему тезису: при оценке процесса восприятия субъектом пространства 
необходимо учитывать множество факторов и характеристик, опосредующих 
его темпоральность. 

Темпоральность современного городского пространства. Под темпораль-
ностью городской среды мы понимаем динамику пространственно-временных 
изменений, протекающих в городе как социокультурном и экономическом про-
странстве. Важно отметить, что этот процесс протекает не синхронно и часто 
не зависит напрямую от человека. Теоретик и проектировщик динамической 
архитектуры Д. Фишер констатирует: «К архитектуре присоединилось четвертое 
измерение — время» [21]. В рамках концепции постиндустриального общества 
С. Маккуайр утверждает, что город — массовый товар со своим сроком годности, 
подлежащий износу [14, 152]. Это утверждение применимо и к образу города. 
Перечислим основные сферы подобных изменений:

1. Экономическая: размещение и демонтаж [6] экономических объектов — ма-
газинов, киосков, ресторанов и кафе. Они могут быть вызваны сменой собствен-
ников помещения, ребрендингом и редизайном вывесок и т. п. 

2. Архитектурная и градостроительная: застройка, малые архитектурные фор-
мы, реконструкция и реставрация зданий, изменение естественного освещения, 
зависящее от высотности зданий [14, 192; 28].

1 Таргетинг (англ. geo targeting) — в веб-разработке и интернет-маркетинге метод выдачи посетителю 
содержимого, соответствующего его географическому положению.
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3. Технологическая: строительство транспортных артерий, в том числе под-
земных, водных и навесных, искусственное изменение освещения, монтаж зву-
козащитных экранов, замена теплотрасс, электросетей и коммуникаций.

4. Образно-эстетическая: фирменный стиль, герб, логотип города.
5. Климатическая: выпадение осадков, образование льда на водных артериях 

городов [23] и т. д.
6. Событийная: проведение в городе массовых мероприятий. Перечисленные 

особенности подчеркивают автономность динамики процессов, происходящих 
без участия реципиента. Рассмотрим асинхронность темпоральностей городской 
среды с темпоральностью восприятия образа города. 

Асинхронность темпоральностей: городская динамика и восприятие об-
раза. Современный мегаполис находится в постоянной динамике, а его образ — 
проводник не только для туристов, но и для жителей города: «Расположены 
ли привычные здания, магазины и рестораны на прежнем месте, открыт ли 
проход или, наоборот, на пути следует тупик?» Проект «Живая Москва» [17] 
иллюстрирует эту динамику, демонстрируя изменения в городском устройстве 
на кратком временнóм промежутке. Компания «Prinzip» в Екатеринбурге поме-
сячно фотографирует этапы строительства объектов [8], и одной из причин этого 
является потребность компании-девелопера в отображении изменений, которые 
горожанин не успевает воспринять в своем ежедневном ритме. Перечисленные 
особенности городских процессов приводят нас к необходимости разработки 
универсальной модели, учитывающей асинхронность темпоральностей. Для 
визуализации изменений рассмотрим возможность применения динамической 
четырехмерной модели. 

Четырехмерная модель образа города. Программный директор института 
«Стрелка» Б. Браттон [10] подчеркивает, что анализ городского пространства 
целесообразно вести по слоям: уровень городского жителя, уровень инфраструк-
туры зданий, уровень навигационных карт. Р. Ингарден, анализируя литературные 
произведения, прибегал к помощи двухмерных моделей [9], также оформляя их 
в виде диаграмм с несколькими уровнями отображения информации. 

Представление процесса восприятия динамического пространства в визу-
альной форме видится возможным с применением компьютерных технологий, 
например, разработка компании «Marc ten Bosch», игра «Miegakure» [28], когда 
виртуальная головоломка эмулирует взаимодействие пользователя с четырех-
мерным пространством. Разработчики подчеркивают, что в рабочей версии игры 
четырехмерным пространством выступает не время, но принцип визуализации 
динамики можно применять для отображения динамики многомерности. На 
сайте компании содержится видео, способное проиллюстрировать игровой про-
цесс как вероятную модель для построения процесса восприятия. Необходимый 
объем информации может быть получен с помощью метода big data: Л. Манович 
при анализе сети Instagram демонстрирует, как метод представляет визуальные 
образы городского пространства [26]. 
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Выделим ключевые характеристики модели:
• Гибкость и динамичность по сравнению со статичными двухмерными и трех-

мерными моделями позволяет оперативно отображать изменения.
• Отражение временных особенностей дает возможность представлять про-

цесс восприятия городской среды более достоверно и эффективно.
• Визуальная аттрактивность делает модель привлекательной как для ис-

следователей, так и для коммерческого использования.

Культурологический потенциал построения четырехмерной модели. Оче-
видно, что перечисленные ранее характеристики модели восприятия при рас-
смотрении применительно к культуре обладают рядом отличительных преиму-
ществ по отношению к графическим способам представления данных (таблицам, 
диаграммам и пр.). Оценивая культурологический потенциал визуализации 
четырехмерной модели процесса восприятия, выделим основные целевые группы 
реципиентов. В зависимости от конкретной аудитории могут меняться параметры 
представления модели, выделяться наиболее значимые характеристики.

Исследователю модель позволяет увидеть анализируемую область (эконо-
мическую, политическую, социокультурную) в максимальной информационной 
полноте: отобразить меняющиеся семантические поля, оценить динамику процесса 
и пространства. Как пример, маркером могут стать граффити — реакция социально 
активной аудитории, отражающая внутренние культурные процессы в городе.

Для инвестора, рассматривающего город как потенциальный объект для 
вложений, данная модель позволяет продемонстрировать динамику социально-
экономических и культурных процессов. В отличие от графиков с числовыми 
данными, четырехмерная модель отражает условия этих изменений, позволяет 
спрогнозировать ситуацию: так, плотная застройка высотных зданий может 
лишить районы естественного дневного освещения, что приведет к изменению 
экономического климата внутри прилежащих кварталов. Четырехмерная модель 
позволяет спрогнозировать эти изменения еще на стадии закладки фундамента.

Для туриста и жителя образ города становится объектом особой значимости. 
По мнению историка архитектуры В. Басса [1], мы оцениваем города на уровне 
собственного зрения, для нас архитектура это «близкие, тактильные вещи», мы 
видим преимущественно текстуры и фактуры. Замечание справедливо и по отно-
шению к городскому освещению: художник Т. Радя демонстрирует, как уличные 
фонари, помимо своей непосредственной функции, ассоциируются с ощущением 
уюта [18]. Совокупность субъективных переживаний и рождает в восприятии 
«атмосферу»: шумные бары, тихие кафе, просторные парки. Динамическая мо-
дель обладает выразительными качествами, формирующими привлекательный 
образ городского пространства, в первую очередь за счет целостной картины 
протекающих процессов. Многие популярные туристические центры не име-
ют своего актуального образа: руководствуясь «открыточными» видами или 
Google-картами, реципиент не может сформировать достоверный образ города. 
Напротив, четырехмерная модель позволяет учесть разные типы аудиторий го-
родского пространства, смешать презентационное изображение с повседневной 
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динамикой. На практике динамическая модель, оформленная в виде мобильного 
приложения, может получить инструментарий для взаимодействия с городской 
средой: трехмерный навигатор, включающий динамический прогноз погоды, 
афишу и дорожную сводку.

Выводы

Перечисленные преимущества — лишь часть возможностей, открывающихся 
при использовании динамической модели восприятия образа городской среды. 
В рамках статьи не рассматриваются практические аспекты создания модели. Как 
и в описанных выше примерах из международного опыта, подобные исследования 
требуют обширной материальной и технической базы. Кроме этого Л. Манович 
говорит о необходимости критического анализа привычных терминов и катего-
рий [15]. 

Использование методологии big data, технологии дополненной реальности, 
машинного обучения, аэросъемки и сканирования позволяет формировать по-
добные модели восприятия образов городов. Процесс существенно упрощают 
существующие разработки компании Apple (сервис «Apple maps») и Google 
(сервис «Google maps» и «Google Earth»). 

В комплексе перечисленные технологии способствуют осуществлению каче-
ственного анализа количественных данных, в результате визуализация динами-
ческой модели восприятия городской среды способна стать как эффективным 
исследовательским инструментом, так и аттрактивным способом презентации 
облика города.
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