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Аннотация. Исследование представляет собой опыт размышления о 
возможностях этико-социальной экспертизы образного языка архитек-
туры, следующего за социальным конструктом «медленная жизнь» 
(Slow Living). В целом, в архитектуре существует проблема, которая 
заключается в непонимании акторами и наблюдателями этического 
значения объектов и пространств. Решением проблемы может ока-
заться внедрение эмпатического подхода к архитектурному дизайну и 
урбанизированной среде, который отчасти заключается в отказе от 
акселерационизма в проектировании и реализации проектов. 

Архитектура не должна мешать человеку жить в пространстве своего 
города и жилища. Прежде всего, форма не должна доминировать над 
личностью; она должна быть органично интегрирована в существую-
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щую среду с уважением к каждому из ее элементов. Одним из ключе-
вых моментов в понимании нормативности в визуальном опыте явля-
ется определение того, каким мог бы быть универсальный подход, 
применимый при формировании критериев, постулирующих в доступ-
ной реципиенту форме ответы на следующие вопросы: «Что создает 
дисбаланс как в самой физической среде, так и в ее психологическом 
восприятии жителями?», «Что является хаосом визуальной информации 
в городском пространстве?», «Существует ли «неправильный» ди-
зайн?» и т.п. Для начальных ответов на эти вопросы в статье рас-
сматриваются 1) этико-социальные критерии нормативности образного 
восприятия визуальных объектов, соответствующих принципам адеп-
тов Slow Living; 2) новые подходы в визуальной эстетике архитектур-
ного антропоцена; 3) практические, психологические и философские 
аспекты архитектурной экологии на примере «медленного города» и 
«медленной архитектуры». 
 
Ключевые слова: медленная архитектура, этика, архитектурный антро-
поцен, визуальная экология, этико-социальные критерии, новый гуманизм. 
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Abstract. The research is an experience of thinking about the possibilities 
of ethical and social expertise about the figurative language of architecture 
following the «Slow Living’s» social construct. In general, there is a prob-
lem in architecture, which is a misunderstanding by actors and observers of 
the ethical meaning of objects and spaces. The solution to the problem 
may be the introduction of an empathic approach to architectural design 
and urbanized environment, which partly consists in the rejection of accel-
erationism in the design and implementation of projects.  

Architecture should not prevent a person to living in the space of his city 
and home. First, the form should not dominate the personality; it should be 
organically integrated into the inhabitant environment with the respect for 
each of its elements. One of the key points for understanding normativity in 
visual experience could be to determine what kind of an universal approach 
is applicable for the formation of the criteria that postulate answers to the 
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following questions in an accessible form to the recipient: «What creates an 
imbalance both in the physical environment itself and in its psychological 
perception by residents?», «What creates the visual information's chaos in 
the urban space?», «Is there a "wrong" design?» etc. For initial answers to 
these questions, the article discusses 1) ethical and social criteria of nor-
mativity in figurative perception of visual objects corresponding to the prin-
ciples of adherents to Slow Living; 2) new approaches in the visual aesthet-
ics of the architectural Anthropocene; 3) practical, psychological and philo-
sophical aspects of architectural ecology on the example of «Slow City» 
and «Slow Architecture». 
 
Keywords: slow architecture, ethics, architectural Anthropocene, visual ecol-
ogy, ethical and social criteria, the new humanism. 
 
Funded by the RSF, Project №21-18-00046 
«The definition of criteria for visual pollution of the environment» 
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На современном этапе развития человеческой цивилизации антро-

пологические, социально-философские и онтологические проблемы, 
наряду с их пониманием в области права и морали, стоят особенно 
остро. Предметом нашего исследования является новый социальный 
лексикон, который в настоящее время является единственным спо-
собным объяснить экономические и культурные преобразования, ко-
торые западные общества переживают уже более двадцати лет. По-
явление практики «медленной жизни» по-видимому связано с тем 
фактом, что западное общество, когда-то ориентированное на «де-
монстративное потребление», уже прошло пик своей интенсификации. 
Социокультурная конструкция «медленной жизни» («Slow Living»), по-
явившаяся еще прежде актуального «времени тотального замедле-
ния», сфокусирована на созерцательном и вдумчивом образе жизни, с 
четким пониманием того, что многозадачность и принятие дополни-
тельных обязательств непродуктивны [5; 14; 15; 16; 17]. В то же время 
теория замедления потребления и экономии затрат человеческого 
времени не ригидна, а, напротив, предлагает различные динамиче-
ские формы. 

В независимости от многих функций, которые архитектура приобре-
тает или утрачивает с течением времени, она неизменно включается в 
процесс коммуникации, в том числе и между поколениями, оказывает-
ся сценой для событий в жизни города, а также носителем для записи 
преобладающих идеологий, в том числе этических и эстетических. 
«Производство пространства» — по выражению классика спатиалист-
ских теорий Анри Лефевра — это синтетический процесс, в котором 
взаимосвязаны все сферы знаний для формирования среды обитания 
человека [3]. Прежде всего это — размещение объекта в среде обита-
ния представляющее собой коллективный опыт визуального соуча-
стия, опыт со-бытия. Система пространственного размещения объек-
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тов, пересекается с системой совместного проживания. Таким обра-
зом, теория восприятия и формирования урбанизированных ланд-
шафтов может быть проанализирована с точки зрения этики, критиче-
ской теории, а также через топологическую рефлексию и бихевио-
ральную экономику. 

Философское размышление о феномене замедленного восприятия 
жизни, медленной активности и значении созерцания имели огромное 
значение для формирования концепта «медленной визуальной сре-
ды». Гипотеза о необходимости ограничения энтропии иконических 
форм в визуальной среде подтверждается примерами объектов, со-
здающих агрессивный ландшафт и визуальное загрязнение [2; 4; 14]. 
Поэтому «медленная архитектура» направлена прежде всего на со-
здание этических и эстетических критериев, определяющих визуаль-
ную перспективу новой архитектуры антропоцентрического этапа раз-
вития цивилизации, визуальное загрязнение городских ландшафтов, а 
также методы достижения визуальной экологичности путем замедле-
ния визуального (иконического) наполнения архитектурного образа. 
 

* * *  
 
Современная культур-экономика прежде всего связана с рациональ-
ным потреблением и различными антикапиталистическими трендами. 
Вам не нужно читать Р. Барта или Ж. Делеза, чтобы понять, насколько 
эффективным может быть «правильный» образ жизни, основанный на 
успокоенности, вдумчивости и размеренности. Власть над чувствами, 
способность повышать осведомленность, не подвергаться травмати-
ческим событиям, и, в то же время, подчеркивать вашу индивидуаль-
ность, невозможно оценить негативно в XXI веке. В наше время эти 
установки постоянно отсылают к экологии и заботе о себе: физиче-
скому и психологическому здоровью индивида, экологии почв и при-
родных ресурсов и т.д., и т.п. Также, представителям образованного 
класса со сходными эстетическими, эмпатическими и консьюмерист-
скими установками свойственно осознанное и не агрессивное потреб-
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ление, осознанная и не агрессивная коммуникация. Частично речь 
идет о попытке возврата к утраченным сообществам доверия (о кото-
рых сожалели еще Э. Дюркгейм и Г. Зиммель, не говоря уже о 
М. Хайдеггере) — сообществам с общими моральными установками, 
одинаковостью и общим опытом, в которых ценность сохраненного 
многообразного мира превалирует над ценностью абстрактной успеш-
ности. 

«Медленная архитектура» видит своим прародителем итальянское 
социально-этическое движение «за медленную еду» середины 1980-х 
годов. Именно тогда (в 1989 году), основанная в Италии международ-
ная организация «Slow Food» подписала в Париже манифест, автором 
которого был ныне всемирно известный ученый Карло Петрини1, про-
пагандирующий употребление локальных продуктов, «освященных» 
веками традиции и истории [16]. Италия и итальянцы часто играли 
первостепенную и уникальную роль в развитии инновационных про-
цессов по всему миру. Во второй половине XX века итальянская куль-
тура стабильно генерировала новые концепции в области массового 
искусства, моды и дизайна: интернациональный характер ее послания 
достигается за сочетания роскоши и практичности, к которой бессо-
знательно стремился мировой потребитель. Slow Life является одним 
из новых (но и традиционных) произведений «итальянского иннова-
тивного гения». Концепт реализуется с опорой на философию созер-

 
1 Карло Петрини (р. 1949) — основатель первого Университет гастрономических наук в 
Италии (осн. 2004), изучал социологию в университете г. Тренто. Известен как автор и 
популяризатор идей Slow Food — «за медленную еду». Среди наиболее известных пуб-
ликаций: «Вкусно, чисто, добросовестно. Принципы новой гастрономии» (Einaudi, 2005); 
«Slow Food Revolution — A New Culture for Eating and Living» (Rizzoli, New York, 2006, 
совм. с Джиджи Падовани); «Еда и свобода» (Giunti/Slow Food editore, 2013); «Slow Food. 
История возможной утопии» (Giunti/Slow Food editore, 2017). Спустя тридцать лет после 
начала просветительской деятельности Карло Петрини органические продукты, сыры 
ручной работы и крафтовые напитки получили распространение по всему миру. Отдельным 
успехом стало появление гастробаров и специализированных магазинов и ресторанов, 
где продают только продукты, выращенные на приусадебных участках, что одновремен-
но поддерживает локального производителя и гарантирует «чистоту» продукта. 
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цательного и неторопливого образа жизни как творческого и интеллек-
туального акта. 

В конце XX века часть промышленного и финансового мира и даже 
отдельные представители политического класса признали экономиче-
ски эффективным осуществление стратегии продвижения культуры 
«За медленную жизнь». Таким образом мы уже тридцать лет наблю-
даем коммуникативное поведение, социальное действие, движение 
формальных и неформальных институтов направленные на появле-
ние практики и экономики размеренного образа жизни (медленная еда,  
медленное телевидение, медленный туризм и т.п.) [6; 14; 15; 17]. 

Как контркультура процветающего века информации, медленное 
движение выросло из потребности в более медленной скорости жизни. 
Движение поддерживает действия, совершаемые в обдуманном, а не 
замедленном темпе, движимые мыслью и пониманием. Плавность, 
информированность, обдуманность, — вот основные принципы «ново-
го гуманизма». Такой гуманизм ставит интересы человека превыше 
работы, карьерного роста, а суету вокруг успешности и вовсе ниспро-
вергает до заблуждения. В начале активиста говорили в основном о 
чистой и здоровой, но вкусной и правильно сделанной с точки зрения 
экологов еде, но затем идеология распространилась на различные 
аспекты культуры и жизни, такие как образование, экономика, потреб-
ление, мода, кино, медицина, путешествия, города и архитектура. По-
треблять меньше, но продукты более высокого качества, — в любом 
виде потребления, — один из самых простых способов повысить каче-
ство жизни, который, к тому же, этичен и даже выгоден производите-
лям. Последние тоже работают меньше ради эффективного экономи-
ческого результата. 

Аналогичным образом архитекторы могут создавать сооружения по-
степенно, последовательно и органично, принимая во внимание исто-
рию и культуру места и людей, используя экологически контекстуаль-
ные и устойчивые методы. Это — антитеза броской «иконической» 
архитектуре, призванной привлекать внимание, разжигать желание и 
создавать иллюзию успеха. Медленная архитектура фокусируется на 
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функции, а не на форме, удовлетворяя социальные и психологические 
потребности клиентов при помощи создания пространств, в которых 
удобнее осуществлять праксис медленной жизни. Это непрерывный 
процесс, требующий от архитекторов представлять дизайн по мере 
развития функций — поэтому вместо того, чтобы быть жесткими или 
фиксированными, конструкции со временем адаптируются к потребно-
стям людей и места. При этом, поскольку будущее непознаваемо, а 
человеческие потребности меняются, лучше не создавать ничего 
лишнего, избыточного. Медленная архитектура не обязательно должна 
быть минималистично-экономной, скорее, наоборот, сооружение должно 
быть построено из высококачественных материалов с использованием 
большого количества ремесленного мастерства (медленного ручного 
затратного труда), гармонично сочетаться с мировоззрением и при-
вычками владельца, создавать уникальные впечатления и образы, то 
есть так глубоко работать со смыслами, что быстро что-то реализовать 
просто не получится. 

Теоретики и практики «медленной архитектуры», основываясь на 
философии родительского движения «Slow Food», объясняют, что 
«медленная архитектура» также состоит из ингредиентов: местных и 
экологически чистых материалов (к таким он относит, кстати, не в по-
следнюю очередь, бетон), прочных конструкций, изготовленных из ма-
териалов, соответствующих контексту, учитывающих местные тради-
ции, сочетающихся с рельефом участка и даже демонстрирующих его 
возраст (как выдержанные сыры или вина) [16; 19]. Только тогда мож-
но говорить о формировании чувства подлинной региональности. Ин-
тересным принципом является также внесение в проект информации о 
том, как сооружение будет выглядеть старея, с тем чтобы минимизи-
ровать любые последующие вмешательства. Допустима аналогия с 
разогретой и от этого испорченной пищей. 

Гармонировать с окружающей средой не просто, часто это понима-
ется как эко-стиль: дерево, дерево и иногда камень. При этом отсут-
ствует четкое понимание желательности использования именно дере-
ва, а на обработку и доставку камня тратится большое количество 
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энергии. В этом смысле эко-архитектура часто представляет собой 
имитацию экологичности. 

На самом деле только при «медленном» проектировании можно 
«успеть» учесть все по-настоящему экологические условия участка в 
отношении солнца, ветра, сезонных температур, использовать пре-
имущества естественного освещения, воздушного потока и естествен-
ных возможностей для обогрева и охлаждения и даже проектировать с 
учетом Сlimate Сhange — будущих весьма вероятных изменений кли-
мата и связанных с этим рисков и возможностей. Вписать здания в их 
городское окружение, было задачей архитекторов, воспитанных на 
теориях Альдо Росси [7], но вписать здания в природный ландшафт, 
находясь при этом в городе (ландшафт антропоцена) пока мало кому 
удавалось [10]. 

А что, если требуется быстрый, но качественный результат? На этот 
случай есть тоже есть «медленный» вариант, как будто бы подсмот-
ренный в гетеротопиях М. Фуко [8]: создавать временные, легко 
трансформируемые и утилизируемые объекты, которые могут сменить 
владельца, развиваться во что-то будущее и долговечное, сохраняя 
свои первоначальные формы, или незатратно уничтожаться, не нано-
ся ущерба экологии. 

Медленную архитектуру можно понимать и просто как пространства, 
способствующие неторопливой жизни, или пространства, которые 
намеренно создаются с течением времени (культурный ландшафт). 
Практика МА тесно связана с экологической устойчивостью и поощря-
ет строительство в гармонии с природой для создания долговечных 
сооружений. Slow Architecture призывает и архитектора, и его заказчи-
ков мыслить долгосрочно, о будущих поколениях, естественным обра-
зом становясь соавтором, чтобы создавать продуманные, социально-
ответственные и просто значимые с точки зрения этики и эстетики 
проекты. Возможно, речь идет об этическом принципе понимания себя 
как части более крупных систем и выведения заказчика, как и архитек-
тора из людей из центра событий. Такую архитектуру мы бы назвали 
эмпатической. Кроме этого, продуманно спроектированные дома и 
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территории поднимают на другой уровень эмоциональную историю 
людей и места. Медленная архитектура, таким образом, ставит во 
главу угла качество, устойчивость и долговечность, а также социаль-
ную и экологическую ответственность и экономическую рациональ-
ность. 

По разным причинам архитектура в XX веке носила либо капитали-
стический характер, либо представляла собой массовый низкокаче-
ственный продукт. Всем известно, что в массовом строительстве 
стандартизация и заводское изготовление привели к сокращению сро-
ков реализации проекта наряду с отстраненным пониманием контек-
ста. Процессы, управляемые машинами, лишают здания человеческо-
го характера и влияния. Создавая неспешные пространства для раз-
мещения различных стилей жизни, архитектурный дизайн может спо-
собствовать воссоединению с настоящим моментом. 

Даже странно, что архитектура не всегда была такой. В действи-
тельности же, первые проекты городов и архитектурных сооружений, 
противопоставленных тренду на футуристическое ускорение развития, 
появились одновременно с социологическим пониманием разрушаю-
щего воздействия Града земного, но в своеобразную архитектурную 
философию замедления они оформились только в конце XX века. Ве-
роятно, дело в том, что архитектурные технологии в это время достиг-
ли именно такого уровня производительности, при котором любое бю-
ро способно делать убедительные, безопасные, технически безупреч-
ные, эргономические и экономически целесообразные проекты. Оста-
валось решить проблему идеологических установок в проектном твор-
честве, сложившуюся в соответствие с постмодернистскими принци-
пами «эстетизации политической экономики». Однажды мы назвали ее  
«контаминированостью политическим и капиталистическим дискур-
сом» [6]. 

Дело в том, что заказчиком архитектурного сооружения являлся во-
ображаемый коллектив носителей прав с разным опытом и не сопо-
ставимыми моральными ценностями даже если формально справед-
ливость и экологичность им признавались высшей добродетелью. По-
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этому роль «звездных» архитекторов и бюро была настолько высока, 
что обезличенный зритель должен был быть не соучастником, а зри-
телем, что соответствовало тенденциям «общества спектакля» (оно 
же — «общество зрелища»). 

Городские пространства — это не только коллекция архитектурных 
объектов, которые могут быть использованы для статистических или 
социологических исследований. Это также и в то же время система 
коммуникации, совокупность образов, протокол обычаев, ситуаций и 
поведения. На самом деле, мы настаиваем на идеологической основе 
архитектуры, опираясь на многочисленные примеры, взятые из очень 
хорошо известного симбиоза власти и архитектуры. 

О грядущих переменах в городском планировании и архитектуре в 
связи с новыми потребительскими установками в 1997-1999 гг. Жан Бод-
рийяр написал книгу, состоящую из бесед, которые он вел с француз-
ским архитектором Жаном Нувелем [11]. В этой книге Ж. Бодрийяр рас-
сматривает такие фундаментальные вопросы, как политика, идентич-
ность и эстетика. Между соавторами выстраивается философский диа-
лог о городе завтрашнего дня, окончательно медиатизированном и гло-
бализированном, построенном на обществе выравнивания ценностей 
и обобщения мышления, основанного исключительно на субъективных 
мнениях. Ответ, который дают философ и архитектор: это может быть 
идея, здание, цвет, чувство, человек. Лишь бы это был единичный объ-
ект, уникальный и индивидуальный. Следующий вопрос авторов к са-
мим себе «Как мы можем их определить, создать, защитить, распо-
знать?». Во многих отношениях это — образовательная деятельность, 
но не в области написания учебников и слушателей аудиторий, а ско-
рее, в тренировке мыслей, развитии этики и эстетического чувства2. 
С практической точки зрения, нужно только вспомнить отношения дет-
ства, когда игры на школьном дворе давали чувство сопричастности 
друг другу. Абсолютную справедливость этой книги доказывает в наше 
время сама жизнь современных обеспеченных стран — с ее дауншиф-

 
2 Курсив мой. 
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тингом и «осознанным потреблением», неприятием «культа роскоши», 
возвращением к нематериальным ценностям, расцветом феминизма и 
даже медленной смертью «индустрии высокой моды» и «индустрии кра-
соты». 

В XXI веке процессы проектирования и строительства, массовое 
производство, глобализация и потребность в росте ассоциируются 
уже с ущербом благополучию и качеству жизни других. А.В. Иконников 
в книге «Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве» 
давал такое определение: «Архитектурное пространство — часть про-
странственной непрерывности мира, выделенная и сформированная 
материальными элементами, которая вмещает человека3, восприни-
мается им и обеспечивает условия жизнедеятельности» [1, с. 41]. Оста-
ется открытым вопрос о том, какого человека оно вмещает человека 
настоящего или будущего? Растущий интерес к взаимодействию че-
ловека и архитектуры развивается параллельно интересу к трансгене-
рациональной (межпоколенческой) ответственности, теориям устойчи-
вого развития и осознанного потребления [4; 9]. Генри Шу в недавнем 
исследовании «Ключевое поколение: Почему мы несем моральную 
ответственность за замедление изменения климата прямо сейчас» 
[18, с. 41] прямо указывает на то, что мы не знаем какая среда (в том 
числе и архитектурная) будет соответствовать потребительским уста-
новкам новых поколений. 

Современный город может быть представлен в виде переплетенных 
сетей, образ которых проявляется не только в воспроизводимом 
аэрофотосъемкой рисунке городских улиц и проспектов, но и набором 
иных траекторий не физического свойства. Цифровая реальность 
(представляется уникальным онтологическим феноменом, соединяю-
щим материальный и идеальный миры) и другие технологии увеличи-
вают пропасть между возможным и достижимым, поэтому в настоящий 
момент развиваются два направления архитектурной философии: 
1) Тотальное замедление привычных нам норм и правил строитель-

 
3 Курсив мой. 
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ства и проживания (охранный режим). 2) Проектирование с помощью 
искусственного интеллекта по принципу «доказательной медицины» и 
«медицинского протокола». Второй подход намеренно учитывает, что 
нужно владельцу дома или здания и окружающей среде, и как это из-
менится со временем. Поэтому «медленную архитектуру» даже 
назвали «интенциональным дизайном» XXI века [13]. 

Принципы медленного дизайна сложны и труднопереводимы на язык  
визуальных образов, зато прекрасно фиксируют отражают этико-
эстетический императив: хороший дизайн означает дизайн, основан-
ный на сочувствии к человеку (эмпатии). Здание должно быть красиво 
хотя бы потому, что в будущем никто не станет заботиться об уродли-
вом здании, а значит его жизнь будет недолговечной и, как следствие 
потребуется его замена раньше возможного срока, что напрямую про-
тиворечит принципам медленной жизни. Раньше архитекторы специа-
лизировались на красоте, а не на скорости возведения постройки. 
Второй принцип — т.н. «чистота», также позаимствован из тезисов 
Карло Петрини. Это еще один способ объяснить визуальную и практи-
ческую «экологичность». Насколько материалы, из которых мы строим 
дома, являются «чистыми»? Принципы медленного дизайна формули-
руются по-разному, но, в целом, основополагающими принципами со-
здания новых критериев оценки красоты и полезности, могли бы стать 
«раскрытие опыта повседневной жизни в объектах» и «учет потенци-
альных будущих функциональных проявлений артефактов в окружа-
ющей среде, выходящих за рамки их физических функциональных 
возможностей, и продолжительности жизни» [19].  
 

* * *  
 
Создавая такую культурологическую и философскую дисциплину, как 
«визуальная экология», мы неизбежно приходим к определению кри-
териев восприятия и формирования визуальной среды. Ландшафты, 
окружающие современного человека, в основном условно-городские. 
Все большую роль в нашем опыте играет среда виртуальная, которая 



   
  

Дискурсы этики. 2023, 3(19): 11—28  
 

 

   

 

   
 25  

   

 

строится по законам архитектоники, сформулированным еще в антич-
ности. 

Красота — это утешение, и дорогие буржуазные постройки в эклек-
тичном XIX веке особенно агрессивно смотрелись на фоне анти-
эстетики трущобной жизни. Революции отменили неравенство в праве 
на утешение красотой, собственно уровняв в правах всех за счет изъ-
ятия преимущественности такого права у элиты, одновременно попы-
тавшись изобрести более экономичный вариант декора и дизайна 
(функционализм, конструктивизм и др.). Это был начальный этап от-
мены имитационной буржуазной эстетики. Он основывался на принци-
пах эстетических и экономических. Представления же рубежа XX-XXI 
веков во многом опираются на новые этические теории. В этом состоит 
принципиальное различие. Меняется представление об отвратитель-
ном, избыточном, антисоциальном.  

В полифонии увлечений всеобщим замедлением: медленная жизнь, 
медленные города, медленная эстетика, медленная визуальность — 
можно расслышать и редкие голоса критиков. Критическая теория поз-
воляет объемнее увидеть сам предмет исследования и показывает 
новые методы его анализа. Медленная визуальная среда и практики 
ее проектирования — относительно новый объект рефлексии, но уже 
имеющий своих адептов и достаточное количество специальных ис-
следований, в том числе и критических [12]. Прежде других критиче-
ское отношение вызывает сама возможность реализации права на 
совместное проживание и совместное пользование визуальным 
ландшафтом. Поэтому те, кто не до конца верит в архитектурную воз-
можность реализации принципов медленной жизни на практике, про-
рочат им судьбу отдельных, но незначительных проектов.  

Появление теории «медленной архитектуры» не следует понимать 
как указание в прямом репрезентативном смысле, тем более в пропо-
зициональном. Архитектура — это не язык. Скорее, архитектура вызы-
вает к жизни способы мышления о мире, которые иначе недоступны; 
это особый способ мышления, несводимый к другим способам мыш-
ления — размышляющий. И его мыслительные образы имеют не мень-
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шее отношение к реальности, чем философские. Таким образом, этот 
способ является не представлением, а эманацией — проявлением 
мира, который существует, но еще не актуализирован. В новой архи-
тектурной философии замедления содержится эпистемологическое 
утверждение: мы узнаем что-то о мире через архитектурное событие. 
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