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В данной статье авторы обсуждают новые возможности универсального эстетического развития 

пространственного дизайна. Творческие художественные средства обусловлены способностью человека 

осмысливать и интерпретировать предметы в определенном контексте. Идеи сосуществования искусства 

и науки были актуальны с античных времен. ХХ век, особенно движение Баухаус, дал рациональную 

основу для соединения художественного вдохновения с параметрическими ограничениями. Современные 

цифровые технологии открывают новые возможности для повышения творческого потенциала человека 

за счет использования научных методов. 
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In this article, authors discuss new possibilities for the spatial design universal aesthetic development. Creative 

artistic means are conditioned by the human ability to comprehend and interpret objects in a particular context. 

Ideas of arts and science coexistence have been relevant since antiquity. The 20th century, especially the Bauhaus 

movement, gave a rational basis for conjoining artistic inspiration with the parametric constraints. Contemporary 

digital technologies provide new possibilities to enhance human creative potential by employing scientific methods. 
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Исследования интуитивного дизайна показали отсутствие универсальных методологий 

проектирования, использующих принципы интуитивного познания [1], [2]. В этой статье 

исследуется практические возможности интеграции принципов интуитивно понятного 

дизайна в автоматизированные системы генерации форм. Концептуализация дизайна как 

коммуникации подтвердила возможность быть ценным подходом для исследований и 
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практики, поскольку это дает дизайнерам представление о предмете концептуальных связей и 

того, как они воспринимаются пользователями [3]. Исследование современного предметного 

дизайна показывает важность исследования повседневного человеческого опыта в создании 

интуитивно понятного дизайна [4]. Субъективные мнения — ключевой фактор при 

обсуждении хорошего дизайна. Следовательно, автоматизированные процессы 

моделирования формы и проектные ограничения дают возможность проверить дизайнерские 

решения. Основной проблемой является формирование связи человека и техники. 

Человеческие идеи и творчество не распознается машиной или искусственным интеллектом, 

поэтому задача состоит в том, как совместить лучшие качества этих субъектов, не подрывая 

существенные критерии качества. Важно ответить на вопрос о том, как автоматизированное 

проектирование оценивается на практике и на стации концепции. 

С 1970-х годов новые медиа привлекло большое внимание публики. Традиционные 

художественные практики объединяют сознание и телесный опыт (в философии обычно 

понимается как «qualia»), чтобы изменить характеристики концептуального и материального 

окружения. Применение методов дизайн-мышления в автоматизированных процессах 

проектирования — это высоко инновационная область исследований [5].  

Интеграция интуитивно воспринимаемого контента для автоматизированных процессов 

проектирования требует введения новых этапов проектирования для установки творческих 

ограничений. Объектом исследования является процесс дизайнерского мышления.  

Цель статьи - выявить новые междисциплинарные возможности для моделирования 

интуитивно понятного контента и интегрировать количественные методы исследования в 

практику для оценки и улучшения качества среды. 

 Задачи данной статьи состоят в том, чтобы оценить вопросы автоматизированного 

проектирования при интуитивном восприятии и предложить новые научные и 

художественные направления для оценки его качества. Сочетание передовых методов 

пространственного моделирования будет способствовать прикладным методическим 

возможностям моделирования интуитивно понятной формы. Ожидается, что результаты 

исследования предоставят данные, подтверждающие разработку универсального инструмента 

моделирования формы для создания новых пространственных выражений. Реализация этого 

подход не отрицает значимости автора, но предлагает менее ограниченный 

профессиональными знаниями творческие инструменты. Научное применение этого подхода 

создает междисциплинарные возможности для изучения и адаптирования 

автоматизированных процессы проектирования. 

Качество материальной среды зависит от успешного отражения современных 

культурных ценностей в конкретном обществе. В мультикультурном мире становится все 

труднее предлагать объекты культурного значения в местных сообществах, ссылаясь на 

ключевую роль современной социальной и культурной устойчивости [6].  

 Гармония материальной среды неотделима от эстетического чувства, которое 

непосредственно влияет на интуитивное понимание объекта [7]. Интуитивное познание 

является важным участником творческого процесса. Процесс интуиции возникает, когда люди 

сталкиваются с подсказками, которые необходимо быстро понять, чтобы найти решение 

сложных задач в динамических ситуациях [8]. С точки зрения оценки ситуации лимбическая 

система развилась из необходимости избегать ошибок как средство повышения шансов 
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выживаемости. О стимулах судят с позиции потенциально отрицательного (в основном 

соматические маркеры действуют как «сигнал тревоги») и положительного исходов. 

Соматические маркеры обеспечивают «раннее предупреждение» и подчеркивают любые 

потенциальные неблагоприятные последствия конкретного выбор [9]. В случае интуитивной 

теории в психологии убеждения, желания и действия связаны принципом рациональности 

(рационального действия) – человек будет стараться исполнять свои желания наиболее 

эффективным способом с учетом его представлений о мире [10].  

Художественное творчество по праву ассоциируется с передачей впечатления от первого 

лица. Эстетические ценности - это то, что существует в интерсубъективном поле и, 

следовательно, требует стороннюю оценку. Художник не может оторвать себя от 

субъективности, как стремится ученый, но он может совмещать перспективы первого и 

третьего человека. Последние работы по разработке искусственных интеллектуальных систем, 

основанных на искусственных нейронных сетях, дают веские доказательства в пользу 

«мистерианства» - подход к процессу воплощения [11], который отрицает возможность 

разрешить природу тела. Отсюда также следует, что без четких критериев определяющих 

границы интерактивности объекта, мы попадаем в ситуацию противоречия, потому что трудно 

не проводить разграничение между способностями и содержанием объекта. Изучея проблемы 

«воплощения», Метцингер вводит понятие Минимальное феноменальное Я (МФС) – 

отстраненная «я - модель» от любого телесного опыта [12]. Как правило, функционирование 

Я включает в себя различные телесные переживания, становясь основой для всякого рода 

концептуальных метафор [13], необходимых для любого вербального или визуального языка. 

При этом сам может расширяться к объектам из индивидуального физического тела. Очень 

похожим образом сознание может расширяться в определенные внешние объекты – 

инструменты, артефакты, транспортные средства. Их обработка как часть «тела». Такое 

расширение есть кинестетическое чувство, что часто необходимо для успешного 

взаимодействия с окружающей средой. Например, опытный водитель бессознательно 

воспринимает автомобиль как часть своего тела. Важно отметить, что такое саморасширение 

обычно происходит на интуитивном уровне, независимо от сознательных процессов. В таком 

случае хорошим примером дизайна среды позволяет легко осуществить этот процесс, что, 

несомненно, влияет на уровень пользовательского удовлетворения объектом/средой. 

Анализ научных источников показывает, что междисциплинарные исследования дают 

основу для открытия методов анализа, моделирования и оценки эстетической формы. Сочетая 

искусство с наукой, метод эстетического моделирования форм использует когнитивные 

способности и причинно-следственную связь с окружающей средой. Можно говорить о том, 

что принципы интуитивного познания могут быть непосредственно применены в творческих 

процессах. 

Не все объекты материальной среды легко выражаются визуальным языком из-за 

устройства когнитивного механизма человека. Концептуальное человеческое воображение 

может оперировать невизуализируемыми объектами [14]. В качестве средства передачи таких 

нарративов художественным языком могут использоваться различные приемы визуальной 

декомпозиции, расширяющие когнитивные возможности пользователя. Также перспективным 

направлением является использование технологий «за пределами познания» в сочетании с 

традиционными художественными практиками. Эффективное проектирование материальной 
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среды должно учитывать специфику и ограничения человеческого восприятия. За последние 

десять лет прогресс в искусственных нейронных сетях исследования открыли совершенно 

новые возможности [15]. Процесс распознавания, генерации и преобразования изображений 

носит стохастический характер, поэтому конечный результат можно только предсказать. Еще 

одним важным аспектом этой системы является использование эволюционных алгоритмов 

машинного обучения. Парадокс в том, что эти системы созданы человеком, но человек уже не 

в состоянии понять, как именно они работают [16, 17]. Ключевым моментом является 

использование технологий цифровой графики, направленных на контроль маркеров 

личностных психофизиологических ограничений (дрожание рук, чувствительность, давление 

и др.). Сочетание ограничений воплощенного познания с автоматизированной системой 

генерации форм предлагает новые методологические идеи в процессах дизайн-мышления. 

Этот подход имеет универсальное применение в методологии интуитивного проектирования. 

Ограничения моделирования можно использовать для оптимизации эстетических и 

функциональных качеств объекта. 

Процесс художественного творчества находится под влиянием воплощения 

сознательного Я. Изображение, полученное автономной камерой, может быть обработано по 

относительно простому алгоритму и передано на устройство, которое создаст изображение 

объекта. Весь этот процесс не требует ни зачатков сознания, ни зачатков интеллекта. Все-таки 

это прямой захват существующего образа, что принципиально отличается от рисования по 

памяти или воображению. Слово «память» используется здесь для обозначения человеческой 

памяти, в отличие от «памяти» компьютера. Память человека напрямую связана со 

способностью создавать контрфактические ситуации и объекты, никогда не существовавшие 

ранее (т. е. с воображением) [18]. 

В этом исследовании важно, чтобы врожденные человеческие способности, такие как 

воображение, могли быть успешно объединены с процессом машинного обучения. 

Параметрический дизайн позволяет использовать творческий потенциал человека для 

определения начальных проектных ограничений [7]. Процесс сам по себе автономен, и 

результат неизвестен. Применение принципов параметрического проектирования в 

архитектуре позволяет определять и применять данные фрактальным образом. Воплощенный 

дизайн может быть использован в формировании материальной среды от наименьшего 

масштаба (рука) до наибольшего (человеческая группа) в урбанистике. 

Актуальным аспектом поиска более эффективных методов проектирования является 

сокращение количества этапов проектирования. Было обнаружено, что можно разработать 

новые интуитивные методы проектирования, которые можно универсально использовать при 

разработке материальной среды [19]. Оценка эстетической формы неотделима от ее функции, 

которая определяет входные аргументы формы (управляющая форма) и ограничения 

экспериментального моделирования. Предлагаются такие этапы концептуализации формы 

[14]: 

1. Установить ограничения для корректного взаимодействия с элементом. 

2. Определить место и направление взаимодействия. 

3. Объяснить особенности правильного взаимодействия и собрать данные 

(антропометрические или другие). 
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4. Описать и объяснить механическое взаимодействие человека с объектом с помощью 

наглядных схем. 

5. Интерпретировать данные концептуально и визуально. 

Применение методов визуальной декомпозиции формы для мониторинга, 

моделирования и оценки эстетической формы уменьшает количество элементов, что приводит 

к визуальной сложности. Методы декомпозиции формы и условия оценки являются важными 

начальными ограничениями, которые определяют качество восприятия и количество 

информации, необходимой для отражения модификации.  

Декомпозиция 3D-формы для ее представления в 2D-среде актуальна из-за проблем, 

возникающих из-за сложности положения 3D-фигуры и углов обзора, и, как следствие, 

позволяет уменьшить информационный шум. Установленные методы формирования формы, 

моделирования и экспериментальные методы позволяют создавать концептуальные модели и 

контролировать эффективность интуитивного взаимодействия. 

Оценка объекта должна включать его контекст и функцию. Прикладной 

функциональный анализ позволяет определить прагматические критерии ценности. 

Комбинируя методы исследования, можно рассматривать объект с точки зрения утилитарных 

и культурологических показателей. В своей диссертации Жукас предложил этапы 

экспериментального контроля формы [14]: 

• Установить экспериментальные условия наблюдения (контекст) для конкретного 

объекта. 

• Проводить мониторинг значения формы объекта и определить точки 

функционального значения. 

• Определить механическую причинность взаимодействия и интегрировать 

воплощенные впечатления в рамку дизайна объекта. 

• Оценить концептуальные модели формы с точки зрения эффективности 

интуитивного взаимодействия, используя качественные и количественные методы. 

Автор определил, что форма раскрывает способ использования и универсально 

гармонизирует интуитивное взаимодействие. Критерии оценки формы также были 

установлены как возможность выявления способа использования и приемлемость 

эстетических качеств формы. На основе этих двух критериев можно исследовать 

прагматическую и культурную ценность.  

В дизайн коробки была внедрена интуитивная переменная гармонизации формы, чтобы 

показать способ использования. Такое впечатление можно объяснить функцией предмета – 

открывать крышку ящика и особенностями взаимодействия с человеком. Цель эксперимента 

— проверить возможность моделирования и оценки эффективности интуитивного 

взаимодействия с использованием методов наблюдения для получения количественных 

данных. В данном случае критерием эффективности интуитивного взаимодействия является 

количество попыток открыть коробку. Чем меньше попыток – тем выше эффективность 

формы. Результаты убедительно подтверждают методологию интуитивной гармонизации, 

дополняющую функцию объекта и обучающую взаимодействию. Чтобы проверить 

способность переменной улучшать эстетику объекта, участников эксперимента попросили 

оценить привлекательность одних и тех же форм, используя метод качественной оценки 

MaxDiff. Было обнаружено, что этот метод подходит для исследования интуитивных реакций 
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на эстетику, поскольку информация оценивается, избегая преднамеренного рассмотрения [20]. 

Этот эксперимент открыл возможность соотносить утилитарные качества с эстетическими. 

Результаты подтвердили, что форма, которая дополняет функцию, также улучшает эстетику. 

Количественное исследование требует четких критериев, по которым проверяется 

эффективность объекта проектирования. Критерии могут быть определены в соответствии с 

функцией объекта/пространства, которую можно улучшить, одновременно улучшая 

эстетическую ценность. Комбинируя качественные и количественные методы исследования, 

можно оценить эстетические и прагматические ценности и проследить их взаимосвязь. 

 

Выводы 

Междисциплинарный подход к исследованиям раскрывает возможности 

количественной оценки эффективности результатов проектирования. В связи с 

проектированием объекта важно значение параметров, облегчающих процесс воплощения. 

Учитывая, что процесс воплощения можно отразить (в повседневной практике он обычно 

происходит интуитивно), его можно количественно оценить через интуитивное 

проектировочное исследование. Анкета, которая позволяет оценить интуитивное удобство 

продукта, также показывает плавность процесса воплощения и предоставляет ценную 

информацию о корреляции между физической реальностью и ментальным опытом. При 

количественном исследовании анализ функции объекта дает критерии, позволяющие оценить 

объективные и прагматические эффекты гармонизации формы. Для изучения интуитивной 

эффективности можно использовать различные критерии или наборы критериев, такие как 

время, расстояние, величина силы, количество попыток и т. д. 

Можно сделать вывод, что данный методологический подход позволяет эффективно 

внедрять заложенные в проект возможности для отражения человеческих ценностей в 

процессе автоматизированного параметрического проектирования. Этот метод создает 

независимый инструмент проектирования и может быть представлен как часть 

концептуального содержания. 
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